
1

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное

образовательное учреждение высшего образования
«Сыктывкарский государственный университет имени Питирима Сорокина»

(ФГБОУ ВО «СГУ им. Питирима Сорокина»)
Ministry of Science and Higher Education

Federal State Budget Educational Institution of Higher Education
“Pitirim Sorokin Syktyvkar State University”

(FSBEI of Higher Education Pitirim Sorokin SyktSU)

Научно-образовательный и методический журнал
Research and Instruction Journal

Человек. Культура. Образование
Human. Culture. Education

Входит в перечень ведущих рецензируемых изданий ВАК
Минобрнауки РФ (Перечень ВАК)

On the list of leading peer-reviewed publications of the Higher Attestation Commission
under the Ministry of Education and Science of the Russian Federation

(Higher Attestation Commission List)

№ 1 (55) 2025



2

Научно-образовательный и методический журнал «Человек. Культура. Образование»
Учредитель и издатель — федеральное государственное бюджетное

образовательное учреждение высшего образования
«Сыктывкарский государственный университет имени Питирима Сорокина»

(167001, Республика Коми, г. Сыктывкар, Октябрьский  просп., д. 55)

12+
Свидетельство о регистрации СМИ ПИ

№ ФС 77-68795 от 17.02.2017 г.
выдано Федеральной службой

по надзору в сфере связи,
информационных технологий

и массовых коммуникаций.
Журнал зарегистрирован в РИНЦ

(регистрационный номер
261-06 от 02.07.2012 г.)

Выходит с 2011 г.

РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ ЖУРНАЛА

Ардашкин Игорь Борисович, доктор философских наук, профессор Нацио-
нального исследовательского Томского политехнического университета (Томск, Россия); 

Бразговская Елена Евгеньевна, доктор филологических наук, профессор 
Пермского государственного гуманитарно-педагогического университета; профессор 
факультета мировых языков и культур Российской государственной христианской 
академии (Санкт-Петербург, Россия); 

Бурлыкина Майя Ивановна, доктор культурологии, доцент, Председатель Ученого 
совета Национальной галереи Республики Коми (Сыктывкар, Россия);

Винокурова Ульяна Алексеевна, доктор социологических наук, профессор 
Арктического государственного института культуры и искусств (Якутск, Россия); 

Дагбаева Нина Жамсуевна, доктор педагогических наук, профессор, директор 
педагогического института Бурятского государственного университета им. Доржи 
Банзарова (Улан-Удэ, Россия); 

Дружинина Мария Вячеславовна, доктор педагогических наук, профессор, 
профессор кафедры перевода и прикладной лингвистики Северного (Арктического) 
федерального университета (Архангельск, Россия); 

Жеребцов Игорь Любомирович, доктор исторических наук, ст. научный сотруд-
ник, директор Института языка, литературы и истории Коми научного центра Уральского 
отделения РАН (Сыктывкар, Россия); 

Забулионите Аудра Кристина Иосифовна, доктор философских наук, профессор 
Российского государственного педагогического университета им. А. И. Герцена, доцент 
Санкт-Петербургского государственного университета (Санкт-Петербург, Россия); 

Йонкус Далюс, доктор философских наук, профессор Университета Витовта Вели-
кого, департамента философии и социальной критики (Каунас, Литва); 

Казакова Галина Михайловна, доктор культурологии, профессор, Министерство 
социальных отношений, замминистра (Челябинск, Россия);



3

Леонов Иван Владимирович, доктор культурологии, профессор кафедры теории и 
истории культуры Санкт-Петербургского государственного института культуры (Санкт-
Петербург, Россия); 

Лю Лэи, профессор, Шаньдунский университет (Китай); 
Мангоне Эмилиана, доктор социологии, профессор социологии, культуры и 

коммуникации университета Салерно (Салерно, Италия); 
Мартысюк Павел Григорьевич, доктор культурологии, доктор философских наук, 

доцент, профессор Экономического университета им. Г. В. Плеханова (Минск, Республика 
Беларусь);

Мосолова Любовь Михайловна, доктор искусствоведения, профессор кафедры 
теории и истории культуры Российского государственного педагогического универси-
тета им. А. И. Герцена (Санкт-Петербург, Россия); 

Новикова Наталья Николаевна, доктор педагогических наук, доцент, профессор 
Сыктывкарского государственного университета им. Питирима Сорокина (Сыктывкар, 
Россия);

Сапанжа Ольга Сергеевна, доктор культурологии, профессор Российского госу-
дарственного педагогического университета им. А. И. Герцена, директор Института 
художественного образования (Санкт-Петербург, Россия);

Скотт Тое, доктор философии, профессор Северного университета г. Бодо, член 
Союза художников Норвегии (Норвегия); 

Сотникова Ольга Александровна, доктор педагогических наук, доцент, ректор 
Сыктывкарского государственного университета им. Питирима Сорокина (Сыктывкар, 
Россия);

Тульчинский Григорий Львович, доктор философских наук, профессор департа-
мента прикладной политологии Национального исследовательского университета 
«Высшая школа экономики» — Санкт-Петербург (Санкт-Петербург, Россия); 

Туманян Тигран Гургенович, доктор философских наук, профессор, заведующий 
кафедрой философии и культурологии Востока Санкт-Петербургского государственного 
университета (Санкт-Петербург, Россия); 

Шабаев Юрий Петрович, доктор исторических наук, ст. научный сотрудник, 
заведующий сектором этнографии Института языка, литературы и истории Коми 
научного центра Уральского отделения РАН (Сыктывкар, Россия); 

Шадрина Ирина Михайловна, доктор педагогических наук, доцент, ректор 
Мурманского арктического государственного университета (Россия, Мурманск); 

Шапинская Екатерина Николаевна, доктор философских наук, профессор, 
профессор кафедры рекламы, связей с общественностью и социально-гуманитарных 
проблем Российского государственного университета физической культуры, спорта, 
молодежи и туризма (Москва, Россия); 

Эрдынеева Клавдия Гомбожаповна, доктор педагогических наук, профессор, 
заведующий кафедрой педагогики Забайкальского государственного университета; 
заместитель директора по науке Школы педагогики, профессор Департамента педаго-
гики и психологии развития Дальневосточного федерального университета (Чита, 
Россия). 



4

ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР
Гурленова Людмила Викторовна, доктор филологических наук, профессор, 

заведующий кафедрой культурологии и педагогической антропологии
Сыктывкарского государственного университета имени Питирима

Сорокина (Россия, Сыктывкар)

ТЕХНИЧЕСКАЯ РЕДАКЦИЯ
Мазур Виктория Васильевна, кандидат географических наук, 

начальник отдела планирования и организации 
научно-исследовательской деятельности Сыктывкарского государственного 

университета имени Питирима Сорокина
Пашкова Марина Михайловна, кандидат педагогических наук, доцент, 

доцент кафедры английского языка Института иностранных языков 
Сыктывкарского государственного университета имени Питирима Сорокина

Руденко Людмила Николаевна, руководитель издательского центра 
Сыктывкарского государственного университета имени Питирима Сорокина

Адрес редакции: 167001, Республика Коми,
г. Сыктывкар, Октябрьский  пр-т, д. 55а.

E-mail: pce@syktsu.ru

Периодическое издание

Научно-образовательный и методический журнал
“Человек. Культура. Образование”

№ 1 (55) 2025

Редактор О. В. Габова
Корректор Е. М. Насирова

Верстка и компьютерный макет А. А. Ергаковой
Выпускающий редактор Л. Н. Руденко

Подписано в печать 28.02.2025. Дата выхода в свет 12.03.2025.
Гарнитура Cambria. Формат 60×84/16.

Усл. п. л. 10,3. Уч.-изд. л. 11,0. Тираж 100 экз.

Отпечатано в соответствии с предоставленными материалами
в Коми республиканской типографии

167982, Республика Коми, г. Сыктывкар,
ул. Савина, 81

Сайт: komitip.ru



5

Peer-reviewed research and instruction journal
Founder and publisher — Federal State Budget Educational Institution of Higher

Professional Education “Pitirim Sorokin Syktyvkar State University”
(167001, Komi Republic, Syktyvkar, Oktyabrsky prosp., 55)

12+
PI Media Registration Certiϔicate
No. FS 77-68795 dated 02.17.2017
issued by The Federal Service For
Supervision
Of Communications, Information
Technology, and Mass Media
Journal is registered in the Russian Science
Citation Index
(Registration No. 261-06 of July 7, 2012)
Published since 2011.

EDITORIAL BOARD

Igor B. Ardashkin, Doctor of Philosophical Sciences, Professor, Tomsk Polytechnic Uni-
versity (Russia, Tomsk); 

Elena E. Brazgovskaya, Doctor of Philological Sciences, Professor, Perm State Humani-
tarian Pedagogical University; Russian Christian Humanitarian Academy (Russia, St. Peters-
burg); 

Maiya I. Burlykina, Doctor of Culture-study, Associate Professor, Chair-person of Scien-
tiϐic Board of the National Gallery of the Komi Republic (Russia, Syktyvkar);

Nina Z. Dagbaeva, Doctor of Pedagogical Sciences, Professor, Director of the Pedagogical 
Institute, Banzarov Buryat State University (Russia, Ulan-Ude); 

Maria V. Druzhinina, Doctor of Pedagogical Sciences, Professor, Professor of Translation 
and Applied Linguistics Department of Northern (Arctic) Federal University (Arkhangelsk, Rus-
sia); 

Ulyana A. Vinokurova, Doctor of Sociological Sciences, Professor, Arctic State Institute of 
Culture and Arts (Russia, Yakutsk); 

Igor L. Zherebtsov, Doctor of Historical Sciences, Senior Research Worker, Director of the 
Institute of Language, Literature and History, Komi Research Center, Ural Branch of the Russian 
Academy of Sciences (Russia, Syktyvkar); 

Audra-Kristina I. Zabulionite, Doctor of Philosophical Sciences, Professor of St. Pe-
tersburg University; Professor of Herzen State Pedagogical University of Russia (Russia, Saint 
Petersburg); 

Dalius Jonkus, Doctor of Philosophical Sciences, Professor of the Department of Phi-loso-
phy and Social Critique, Vytautas Magnus University (Lithuania, Kaunas); 

Galina M. Kazakova, Doctor of Culture-study, Professor, Ministry of Social Affairs, Deputy 
Minister (Russia, Chelyabinsk);

Ivan V. Leonov, Doctor of Culture-study, Professor Professor of the Department of Theory 
and History of Culture of St-Petersburg State Institute of Culture (Russia, Saint Petersburg); 

Liu Leyi, Professor, Shandong University (China);
Emiliana Mangone, Doctor of Sociology, Associate Professor, University of Salerno (Italy, 

Salerno); 



6

Pavel G. Martysyuk, Doctor of Culture-study, Doctor of Philosophical Sciences, Associ-
ate Professor, Professor of Economics University named after G. V. Plekhanov (the Republic of 
Belarus, Minsk);

Liubov M. Mosolova, Doctor of Art History, Professor of the Department of Theory and 
History of Culture, Herzen State Pedagogical University of Russia (Russia, Saint Petersburg); 

Natalia N. Novikova, Doctor of Pedagogical Sciences, Professor of Pitirim Sorokin Syk-
tyvkar State University (Russia, Syktyvkar);

Olga S. Sapanzha, Doctor of Culture-study, Professor of Herzen State Pedagogical Univer-
sity, Director of the Institute of Fine Arts Education (Russia, Saint Petersburg);

Thoe Scott, Ph. D, Professor, Nord University; Member of Association of Norwegian Artists 
(Norway); 

Olga A. Sotnikova, Doctor of Pedagogical Sciences, Associate Professor, President of Pitir-
im Sorokin Syktyvkar State University (Russia, Syktyvkar);

Grigory L. Tulchinsky, Doctor of Philosophical Sciences, Professor of the Department 
of Public Administration, Saint Petersburg School of Social Sciences and Area Studies, Higher 
School of Economics (Russia, Saint Petersburg); 

Tigran G. Tumanian, Doctor of Philosophical Sciences, Professor, Head of the Depart-
ment of Oriental Philosophy and Cultural Studies, Saint Petersburg State University (Russia, 
Saint Petersburg); 

Yury P. Shabaev, Doctor of Historical Sciences, Senior Research Worker, Head of the De-
partment of Ethnography, Institute of Language, Literature and History, Komi Research Center, 
Ural Branch of the Russian Academy of Sciences (Russia, Syktyvkar); 

Irina M. Shadrina, Doctor of Pedagogical Sciences, Associate Professor, President of Mur-
mansk Arctic State University (Russia, Murmansk); 

Ekaterina N. Shapinskaia, Doctor of Philosophical Sciences, Professor, Professor of the 
Department of Advertising, Public Relations and Social and Humanitarian Problems of the Rus-
sian State University of Physical Culture, Sports, Youth and Tourism (Moscow, Russia); 

Klavdiia G. Erdyneeva, Doctor of Pedagogical Sciences, Professor, Head of the Pedagogy 
Department, Transbaikal State University; Deputy Director for Science of the School of Peda-
gogy, Professor of the Department of Pedagogy and Developmental Psychology, Far Eastern 
Federal University (Russia, Chita).



7

CHIEF EDITOR
Liudmila V. Gurlenova, Doctor of Philology, Professor,

Head of the Departament of Cultural Science end Anthropology of Education,
Pitirim Sorokin Syktyvkar State University (Russia, Syktyvkar)

TECHNICAL SUPPORT
Viktoriya V. Mazur, Candidate of Geographical Sciences 

Head of the Research Organization Planning Ofϐice 
of Pitirim Sorokin Syktyvkar State University

Marina M. Pashkova, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor 
of the English Language Department of the Institute of Foreign Languages, 

Pitirim Sorokin Syktyvkar State University
Liudmila N. Rudenko, Head of the Publishing House 

of Pitirim Sorokin Syktyvkar State University.

167001, Komi Republic, 
Syktyvkar, Oktyabrsky prosp., 55a

E-mail: pce@syktsu.ru

Подписной индекс журнала в интернет-каталоге “Пресса России”  —  34110.

Свободная цена © ФГБОУ ВО «Сыктывкарский государственный
университет имени Питирима Сорокина», 2025.

Subscription reference of the journal in the catalogue “Press of Russia” is 34110.

Flexible pricing © FSBEI of Higher Education
«Pitirim Sorokin Syktyvkar State University», 2025.



8

СОДЕРЖАНИЕ

ФИЛОСОФСКАЯ АНТРОПОЛОГИЯ, ФИЛОСОФИЯ КУЛЬТУРЫ

Обидина Ю. С. Дионисийские практики в структуре древнегреческой 
культуры: границы культурного и социального................................................................ 10

ТЕОРИЯ И ИСТОРИЯ КУЛЬТУРЫ, ИСКУССТВА

Абукаева Д. Л. Локальная культура усть-цилемских старообрядцев 
в 1930-е годы XX века.........................................................................................................................
Ваткова О. А. Фестиваль искусства акварели: опыт классификации....................
Иткулов С. З. Литературный нонсенс как основополагающий принцип 
логоцентрического моделирования синтетической языковой личности...........
Романов Н. А. Александр Скрябин и Эрик Сати: два подхода к роли музыки 
в культуре..................................................................................................................................................
Шушарина Г. А. Репрезентация региональной идентичности 
в городской монументальной живописи различных исторических периодов

25
39

50

63

81

ФИЛОСОФИЯ РЕЛИГИИ И РЕЛИГИОВЕДЕНИЕ

Гурленова Л. В., Орман К. И. Обновленческий раскол в Коми крае 
в 1920-е гг. (по материалам архивных источников)......................................................... 102

ОБЩАЯ ПЕДАГОГИКА, ИСТОРИЯ ПЕДАГОГИКИ И ОБРАЗОВАНИЯ

Архипова И. А., Карбачинская Н. Б., Харитонова Е. Е. Активизация позна-
вательного интереса обучающихся стереометрии путём введения задач 
с экономическим и практическим содержанием................................................................
Герасимова М. П., Герасимова М. Н. Непрерывное профессиональное 
педагогическое образование учительских кадров в 1917–1940 гг. ........................
Гух Ж. К., Власкина Е. В. Установление закономерностей в области 
консонантизма латинского, русского, английского и немецкого языков 
как способ развития полиязыковой личности будущего учителя иностран-
ных языков...............................................................................................................................................
Иванищева О. Н. Применение чат-ботов при изучении русского языка 
как родного: проблемы и перспективы...................................................................................

116

131

144

162



9

CONTENT

PHILOSOPHICAL ANTHROPOLOGY. PHILOSOPHY OF CULTURE

Obidina Ju. S. Dionysian practices in the structure of ancient Greek culture: the 
borders of cultural and social............................................................................................................. 10

THEORY AND HISTORY OF CULTURE, FINE ARTS

Abukaeva D. L. Local Culture of Ust-Tsilma Old Believers in the 1930s 
of the 20th century.....................................................................................................................................
Vatkova O. A. Watercolor Festival: experience of classiϐication.........................................
Itkulov S. Z. Literary Nonsense as a Fundamental Principle of Logocentric 
Modeling of a Synthetic Linguistic Personality............................................................................
Romanov N. A. Alexander Scriabin and Eric Satie: two approaches to the role 
of music in culture....................................................................................................................................
Shusharina G. A. Representation of Regional Identity in Urban Monumental 
Painting of Different Historical Periods..........................................................................................

25
39

50

63

81

PHILOSOPHY OF RELIGION AND RELIGION STUDIES

Gurlenova L. V., Orman X. I. The Renovationist Schism in the Komi Region 
in the 1920 s. (based on archival sources)....................................................................................... 102

 
GENERAL EDUCATION SCIENCE, HISTORY OF PEDAGOGY 

AND EDUCATION

Arkhipova I. A., Karbachinskaya N. B., Kharitonova E. E. Activation 
of Students’ Cognitive Interest in Solid Geometry by Introducing Tasks with 
Economic and Practical Content........................................................................................................
Gerasimova M. P., Gerasimova M. N. Continuous Professional Pedagogical 
Education of Teachers in 1917–1940..............................................................................................
Gukh Zh. K., Vlaskina E. V. Establishment of Regularities in the Consonant 
Systems of Latin, Russian, English and German as a Way of Forming a Multilingual 
Personality of a Future Foreign Language Teacher..................
Ivanishcheva O. N. Using Chatbots in Learning Russian as a Native Language:
Problems and Prospects........................................................................................................................

116

131

144

162



10

Обидина Ю. С. Дионисийские практики в структуре древнегреческой ...
Человек. Культура. Образование — Human. Culture. Education, 2025, 1(55)

ФИЛОСОФСКАЯ АНТРОПОЛОГИЯ, 
ФИЛОСОФИЯ КУЛЬТУРЫ

Исследовательская статья / Article

УДК 130.2/930.85
https://doi.org/10.34130/2233-1277-2024-4-10

Дионисийские практики в структуре древнегреческой 
культуры: границы культурного и социального

Юлия Сергеевна Обидина 1

Национальный исследовательский Нижегородский государственный 
университет имени Н. И. Лобачевского, Нижний Новгород, Россия,

basiley@mail.ru, https://orcid.org/0000-0002-1133-5733

Аннотация. В статье рассматривается поклонение Дионису в кон-
тексте культурных норм и границ Древней Греции. Несмотря на огром-
ную роль этого культа для всей античной цивилизации, до сих  пор в отече-
ственных исследованиях по теории и истории культуры отсутствуют ра-
боты, посвященные анализу культурных категорий и границ ритуального 
пространства самого парадоксального древнегреческого Бога.

Гипотеза исследования заключается в том, что неконструктивно 
рассматривать поклонение Дионису исключительно в контексте струк-
туралистских подходов, то есть с бинарных оппозиций: жизнь — смерть, 
мужское — женское, государственное — частное, греческое — варварское. 
Поэтому в данной статье Дионис рассмотрен как медиатор между богами, 

©1Обидина Ю. С., 2024
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людьми и животными, что объясняет многие, до сегодняшнего дня спорные 
элементы его культа в контексте классической древнегреческой культуры. 

В качестве методологии были использованы методы интерпрета-
тивной и культурной антропологии. Теоретической базой исследования по-
служили постулаты К. Гирца, феноменология Э. Гуссерля, символическая 
философия С. Лангер и герменевтика П. Рикера. Использование классических 
структуралистских подходов позволило рассмотреть культуру как знако-
вую систему, а общество — как символический порядок. 

Результаты исследования заключаются в обосновании роли Диониса 
как символа объединения сообщества. Участники дионисийских ритуалов 
(фиас) и гражданский коллектив (полис) рассматривают Диониса в каче-
стве связующего элемента в оргиастическом или гражданском контексте 
соответственно. Приписываемая Дионису сила объединять людей вместе 
и разрушать индивидуальность (и тем самым границы) является свиде-
тельством того, что поклонники культа преодолевают свой нечеловече-
ский статус и через контакт с Дионисом временно получают статус бо-
жества, ощущая себя единой общностью, полисом. Участники культа мог-
ли переходить в животные и божественные сферы только во время ритуа-
ла, впадая в состояние экстаза и одержимости богом, и только на условиях 
Диониса. Условие одержимости и ее качество зависело в первую очередь  от 
культурных и социальных норм. 

Главный вывод таков, что Дионис через своих почитателей изменял 
социально-сконструированные бинарные системы древнегреческой культу-
ры. Это позволяет уйти от крайностей в понимании данного культа, убрать 
ярлык маргинальности и варварства с его почитателей, выделить новые 
векторы изучения древнегреческой культуры и ее значимых элементов.

Ключевые слова: Дионис, дионисийские практики, парадоксы культу-
ры, медиация, древнегреческая культура
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Abstract. This article examines the worship of Dionysus in the context of the 
cultural norms and boundaries of Ancient Greece. Despite the enormous role of this 
cult for the entire ancient civilization, there are still no works in domestic research 
on the theory and history of culture devoted to the analysis of cultural categories 
and the boundaries of the ritual space of the most paradoxical ancient Greek God.

The hypothesis of the study is that it is not constructive to consider the worship 
of Dionysus exclusively in the context of structuralist approaches, that is, from bi-
nary oppositions: life-death, male-female, public-private, Greek-barbarian. There-
fore, in this article, Dionysus is considered as a mediator between gods, humans and 
animals, which explains many, still controversial, elements of his cult in the context 
of classical ancient Greek culture.

The methodology used was the methods of interpretive and cultural anthro-
pology. The theoretical basis of the study was the postulates of K. Geertz, the phe-
nomenology of E. Husserl, the symbolic philosophy of S. Langer and the hermeneu-
tics of P. Ricoeur. The use of classical structuralist approaches made it possible to 
consider culture as a sign system, and society as a symbolic order.

The results of the study substantiate the role of Dionysus as a symbol of com-
munity uniϔication. Participants in Dionysian rituals (ϔias) and the civil collective 
(polis) are connected by the fact that Dionysus acts as a connecting element, in an 
orgiastic or civil context, respectively. The power attributed to Dionysus to unite 
people together and to destroy individuality (and thus boundaries) is evidence that 
the cult’s worshipers overcome their non-human status and, through contact with 
Dionysus, temporarily gain the status of a deity, feeling themselves to be a single 
community, a polis. Participants in the cult could pass into the animal and divine 
spheres only during the ritual, falling into a state of ecstasy and possession by the 
god, and only on the terms of Dionysus. The condition of possession and its quality 
depended, ϔirst of all, on cultural and social norms.

The main conclusion is that Dionysus, through his worshipers, changed the 
socially constructed binary systems of ancient Greek culture. This allows us to move 
away from extremes in understanding this cult, remove the label of marginality 
and barbarity from its worshipers, and highlight new vectors for studying ancient 
Greek culture and its signiϔicant elements.

Keywords: Dionysus, Dionysian practices, paradoxes of culture, mediation, 
ancient Greek culture

For citation: Obidina Ju. S. Dionysian practices in the structure of an-
cient Greek culture: the borders of cultural and social. Chelovek. Kul’tura. Ob-
razovanie = Human. Culture. Education, 2024; 4: 10–24. (In Russ.) https://doi.
org/10.34130/2233-1277-2024-4-10

Введение. Дионис, безусловно, самое великое и одновременно 
самое таинственное божество Средиземноморского мира. В рамках 
поклонения Дионису древние греки соприкоснулись с культурны-
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ми категориями, чуждыми их традициям и культурным нормам. Не 
случайно Дионис стал идиомой для изучения границ ритуального 
пространства и поведения индивида в нем. Диониса можно интер-
претировать и как метод самовыражения, и как способ саморефлек-
сии посредством растворения границ и посредничества между ка-
тегориями.

О культе Диониса написано много, однако парадокс заключает-
ся в том, что до сегодняшнего дня нет полной картины понимания 
функций и роли данного бога в древнегреческой культуре [1–4]. 
Подходы к изучению культа менялись по мере обнаружения новых 
свидетельств, в первую очередь эпиграфических и археологиче-
ских, но часто зависели от общих теоретических и методологиче-
ских подходов и модных тенденций.

Если рассматривать Диониса в предметном поле культурологи-
ческих дисциплин, то первенство будет принадлежать исследова-
ниям связи дионисийских ритуалов и зарождению театра и драмы 
в Древней Греции [5]. Однако эти исследования не разделяют граж-
данские праздники в честь Диониса и мистическое поклонение ему 
как божеству, дарующему посвященным бессмертие. В то время как 
гражданское поклонение Дионису представляло  собой финансиру-
емые и контролируемые государством празднества, мистическое  
представало в виде особой формы практики частного культа, кото-
рая требует инициации участника. Игнорирование данных разли-
чий привело к тому, что была создана концепция поклонения Дио-
нису, которой в действительности никогда не было.  Попытки изу-
чать мистическое поклонение Дионису в отрыве от других мисти-
ческих практик Древней Греции — Элевсиний и орфизма, также 
приводили к еще большему непониманию особенностей античной 
культуры и вытеснению важнейшего божества античного мира на 
периферию религиозных практик [6]. 

Еще один важный блок культурологических исследований 
культа Диониса  связан с его ролью в становлении христианских 
представлений [7]. Ритуальные практики Диониса были важным 
аспектом становления христианской идентичности в Средиземно-
морском мире. Здесь большую роль сыграли отечественные иссле-
дователи, изучая как метафизическую, так и ритуальную и культур-
ную функцию данного культа [8].

Период господства структуралистских  подходов совпал со 
всплеском гендерных исследований, что привело к появлению 
большого количества работ о вызовах гендерной бинарности со 
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стороны Диониса. Будучи богом-мужчиной, он постоянно пересе-
кал границы женской идентичности [9]. Это привело к некоторым 
перекосам в восприятии ритуальных практик Диониса в контек-
сте античной культуры, так как присутствие женского поклонения 
в гражданском культе рушило так тщательно возводимое здание 
традиционной античной культуры. Но гораздо важнее то обстоя-
тельство, что понимание сущности Диониса невозможно лишь с по-
зиций бинарности, его фигура намного сложнее и глубже проника-
ет в пласты античной культуры.

Несмотря на то что источники именуют Диониса чужестран-
ным богом, он, несомненно, имел греческие корни, о чем свидетель-
ствуют археологические данные, датируя его поклонение в Греции 
началом бронзового века [10, p. 24–25]. Но при этом его постоянно 
клеймили как иностранца и варварского бога, так как он не вписы-
вался в традиционные религиозные и общественные устои. 

Цель статьи — показать, что культ Диониса выполнял функции 
социальной, культурной и религиозной медиации в Древней Гре-
ции. Дионис — посредник не только между мирами живых и мерт-
вых, но и между людьми, животными и богами, и сам может вопло-
щать животное, человека и бога одновременно. При этом он не толь-
ко посредник между физическими мирами, но еще и пересекает гра-
ницы культурных и социальных миров. Такой взгляд на культ Дио-
ниса еще не получил внимания у исследователей древнегреческой 
религии и культуры и позволит заложить основу для дальнейше-
го изучения этого важнейшего культа Средиземноморского мира.

Методы исследования, теоретическая база. Для понимания 
культурных смыслов, связанных с ролью Диониса и его культа в ан-
тичной цивилизации, предлагается использовать методы интер-
претативной и культурной антропологии.  Интерпретативная ан-
тропология, включая в себя различные методы, теории и подходы 
гуманитарного знания, позволяет переосмыслить традиционные 
эпистемологические проблемы и конкретные исследовательские 
цели в заданном предметном поле. Структурная  антропология, ко-
торая строится  на бинарных оппозициях, позволяет рассмотреть 
Диониса как постоянного медиатора между различными состояни-
ями — животным, человеческим, божественным и мирами — жи-
вых и мертвых. 

Теоретически исследование построено не только на постула-
тах К. Гирца, но и идеях феноменологии Э. Гуссерля, символиче-
ской философии С. Лангер и герменевтики П. Рикера. Использова-
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ние структуралистских подходов позволяет рассмотреть культуру  
как знаковую систему, а общество — как символический порядок 
в рамках дионисийских ритуальных практик. Совместное исполь-
зование двух этих подходов позволит, с одной стороны, отойти от 
рассмотрения культа с точки зрения бинарных оппозиций, с дру-
гой — представить способы медиации, которые могут разрешить 
культурные парадоксы, связанные с системой ритуальных и куль-
товых практик Диониса.

Влияние Диониса распространялось на большую часть грече-
ского мира, однако поклонение Дионису сильно менялось во вре-
мени и пространстве. Несмотря на то что территориальные рамки 
исследования будут ограничены в основном материковой и остров-
ной Грецией, а хронологические — эпохой архаики и классики, бу-
дут использоваться данные и более позднего, эллинистического 
периода, а также имеющие итальянское происхождение. Это свя-
зано с тем, что оргиастические обряды  и культовые практики Ди-
ониса были частными и включали только инициированных участ-
ников, что было общей чертой оргиастических групп в древнегре-
ческом мире. Различные археологические и литературные данные 
свидетельствуют об этой исключительности.

С этой целью из археологических источников нами были ис-
пользованы  надписи и изображения на вазах [11]. Выбор письмен-
ных источников был обусловлен несколькими факторами. Отры-
вочные и разрозненные сведения о Дионисе и его культе содержат-
ся в различных источниках. Тем не менее мотив, принадлежащий 
ритуалу, следует отличать от принадлежащего только мифу. В эпоху 
классики появляются источники, которые позволяют реконструи-
ровать собственно культовую практику, опираясь на свидетельства 
архаической эпохи. Главнейшим из них являются «Вакханки» Еври-
пида (405 г. до н. э.) [12] — трагедия, которая описывает процесс 
установления Дионисом своего культа.

Однако культурные и социальные смыслы культовых практик 
Диониса, описываемые Еврипидом, невозможно раскрыть без обра-
щения к гомеровскому гимну Дионису (VII в. до н. э.) [13, с. 132]. В 
то же время ретранслятором культурных смыслов культа эллини-
стического и римского  времени становятся «Моралии» Плутарха 
(I в. н. э.) [14] и сведения, содержащиеся в «Исторической библиоте-
ке» Диодора Сицилийского [15]. Обращение именно к ритуальным 
практикам Диониса и обусловило выбор источников.
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Необходимо понимать, что письменные источники, которыми 
мы пользуемся, представляют собой описательные тексты, ограни-
ченные древнегреческой культурой. Поэтому мы не реконструиру-
ем сам культ и поклонение ему, как это делали многие исследовате-
ли, а пытаемся интерпретировать культурные смыслы.

Несмотря на то что Дионис был фактически панэллинским бо-
гом, одним из древнейших богов греческого мира, которому покло-
нялись в каждом греческом городе, поклонение ему практикова-
лось по-разному, поскольку отсутствовал официально установлен-
ный стандарт богослужения, а формы богослужения навязывались 
политическими или культурными деятелями [16, p. 121–122]. Все 
это накладывает определенные трудности для исторической ре-
конструкции культа, но открывает простор для изучения его как 
подлинного феномена античной культуры.

Результаты исследования и их обсуждение. Дионис посто-
янно находится в переходном состоянии. У него, с одной стороны,  
очень ярко представлены зооморфные черты, и он как никакой 
другой греческий бог был тесно связан с дикими животными. По 
мнению Р. Сифорда, «у бога есть уникальная связь с теми животны-
ми, которые не поддаются контролю со стороны людей» [2, p. 23]. 
Об этом свидетельствуют не только элементы мифа, но и многочис-
ленные изображения на вазах. В мифе он изображался  в виде льва 
[13, 7.40], быка [12, 920; 14, 299b], козла и змеи [5, p. 18]. На вазах 
Дионис изображался на колеснице, запряженной дикими животны-
ми [2, p. 23]. Мозаика из Пеллы,  датируемая 400–360 гг. до н. э., по-
казывает бога верхом на пантере и несущим тирс.

С другой стороны, Дионис — человек по своему происхожде-
нию, так как  он сын смертной женщины, и предстает перед людь-
ми именно в человеческом образе. Из всех греческих божеств имен-
но Дионис чаще всего появляется среди людей, причем делает это 
различными способами и в различных формах [2, p. 39]. Например, 
в «Вакханках» он предстает перед жителями Фив в образе незна-
комца, заявляя им, что «изменил свой облик с бога на смертного» 
[12, с. 4]. Собственно в  «Вакханках» главная цель Диониса, когда он 
предстает в образе человека, — раскрыть себя как бога [12, с. 47]. 

Несмотря на частое и активное взаимодействие как с миром 
животных, так и с людьми, Дионис в первую очередь — бог, так 
как он «бог и сын бога» [12, 84]. Уже гомеровский гимн Дионису 
подчеркивает его происхождение и статус бессмертного божества. 
Главной чертой его божественности является способность пересе-
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кать границы мира людей и животных. Эта функция присуща Дио-
нису, так как он является «дважды рожденным», о чем свидетель-
ствует известный эпитет Диониса — dimetor, что буквально озна-
чает «две матери», или «дважды рожденный» [15, 62.5]. Критский 
миф о происхождении бога, в котором Дионис был разорван на ча-
сти и возвращен к жизни, описывает мотив воскрешения еще чет-
че. Следовательно, Дионис еще и посредник между мирами живых 
и мертвых.

Таким образом, Дионис — одновременно  животное, человек и 
божество, он находится одновременно во всех сферах и охватывает 
все границы между ними.

Участники культа, в отличие от бога, могли переходить в жи-
вотные и божественные сферы только во время ритуала, впадая в 
состояние экстаза и одержимости богом. Вне ритуального контек-
ста участники были исключительно людьми и не оспаривали эту 
категорию. Только во время поклонения Дионису и в состоянии 
одержимости они переходили в животные и божественные сферы. 

Таким образом, их отношения с животным  и божественным ми-
рами были временными и сконструированными богом. Единствен-
ным постоянным компонентом их поклонения Дионису была воз-
можность бессмертия, которого они достигали в загробной жизни в 
результате поклонения Дионису.

Пересечение границ животного мира во время отправления 
культа осуществлялось не только с помощью ношения ритуаль-
ной одежды и масок, но и через обряды sparagmos (спарагамоса) 
и omоphagia (омофагии). Sparagmos — это ритуальное разрывание 
плоти животного, а omophagia — ритуальное поедание сырой пло-
ти. Эта практика подтверждается как изображениями на вазописи, 
так и свидетельствами эпиграфики. На афинской амфоре, датиру-
емой 475–425 гг. до н. э., изображена менада, разрывающая жерт-
венное животное. Ее руки подняты над головой, одну половину жи-
вотного она держит в левой руке, а другую половину — в правой 
[17]. Надписи также свидетельствуют об обряде omophagia в риту-
але. Надпись из Милета, датируемая 276 г. до н. э., свидетельствует, 
что, «возможно, мясо действительно в ходе ритуала съедалось сы-
рым, хотя и необязательно с той дикостью, которую оно символи-
зировало» [2, 24].

«Вакханки» Еврипида  сообщают о ритуале  омофагии как ими-
тации дикого и неистового разрывания плоти, что свидетельствует 
о нем как о структурированном и устоявшемся элементе культовой 
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практики. Имитация  мифа позволяла участникам культа достичь 
животного статуса, аналогичного животному состоянию Диониса в 
мифе. Прикасаясь к животной плоти и потребляя ее, посвященный 
становился ближе к животному миру и самому Дионису.

Имитация мифа через ритуал спарагмоса позволяла участ-
никам культа приблизиться не только к животному, но и к боже-
ственному миру. Спарагмос можно также рассматривать как мета-
фору, которая олицетворяет состояние выхода души из тела во вре-
мя слияния с богом [5, p. 20]. Это состояние наступает в результа-
те утраты контроля разума в состоянии одержимости. Дионис, бу-
дучи разорванным на части в мифе, в свою очередь разрывает чув-
ство контроля у своих поклонников в состоянии одержимости. Та-
ким образом, роль того, кто приносится в жертву, и того, кто совер-
шает жертвоприношение, была циклически инвертирована. 

По-видимому, переход границы между человеком и животным 
был ключевым  моментом достижения измененного состояния со-
знания в ритуале. Ритуал омофагии, несомненно, был сакральным 
актом, воплощавшим высшую степень отвращения и восторга.  Од-
новременно данный ритуал олицетворял и осквернение [3, p. 32]. 
Другими словами, парадоксальность данного ритуала заключалась 
в том, что, выполняя свою священную функцию, он нарушал обще-
греческую ритуальную практику, то есть омофагия одновременно 
исполняла и нарушала священные обряды. Таким образом, спараг-
мос и омофагия были ритуально одобренным нарушением границ, 
движением от человеческого к животному состоянию под контро-
лем бога и метафорой собственных животных ассоциаций Диони-
са. Кроме того, это было воплощенное в ритуале состояние перехо-
да границы между животным и человеком.

Второй необходимый компонент ритуала, позволявший пере-
секать границу между мирами, — ритуальное одеяние. Об этом сви-
детельствует обряд ореибасии, во время которого поклонники на-
девали на себя шкуры животных, которые передавали им силу Ди-
ониса [3, р. 29]. Таким образом, процесс трансформации во время 
ритуала происходил не только в результате высвобождения психи-
ческой силы в момент одержимости богом, но и за счет физическо-
го контакта с анималистическими атрибутами Диониса. Это под-
тверждают изображения на греческих вазах, где сделан акцент на 
физическом контакте животного и участников ритуала: участники 
одеты в шкуры животных и разрывают сырую плоть. Метонимиче-
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ская связь  участников культа с животными подчеркивает глубин-
ную силу, которую вызывала эта связь.

Процесс пересечения границ между миром людей и животных 
был также метафорой пересечения социальных и культурных гра-
ниц за счет связи с сатирами и подражания им. Существуют свиде-
тельства, что мужчины наряжались сатирами во время Анфестерий 
и Дионисий, чтобы отпраздновать прибытие Диониса [11, р. 24]. 
Этот важнейший компонент культа долгое время не получал вни-
мания исследователей, поскольку сатирам в дионисийском мифе 
уделено гораздо меньше внимания, чем менадам. Не только женщи-
ны во время ритуала выступали в качестве мифических менад, но 
и мужчины, участники гражданского и мистического поклонения 
Дионису, подражали сатирам [18]. Причем сатиры не только олице-
творяют инверсию социального устройства полиса, но также объ-
единяют в своем образе «человечность, животность и божествен-
ность» [2, p. 24). Таким образом, подражание сатирам было спосо-
бом не просто пересечения границы между животным и человеком 
и богом, но и одновременного перехода из  категории запретного в 
категорию желательного в социальном и культурном плане.

В сатирах и менадах просматривается «иная» идентичность 
участников дионисийских культовых практик. В их образах вопло-
щалось бессмертное существо из свиты Диониса, в котором ужива-
лись три категории живого существа, слившись в одну: человека, 
животного и божества [2, p. 24].

Пересечение границ в ходе ритуала было способом приобрете-
ния временного бессмертного или божественного статуса. Сутью 
оргиастического поклонения Дионису было достижение лучшей за-
гробной жизни и бессмертия, что играло важную роль в нарушении 
границы человеческого и божественного. Об этом свидетельствует 
надпись на одной из табличек, найденных в погребениях участни-
ков дионисийских фиасов на юге Италии, которая гласит: «Ты стал 
богом, а не смертным» [11, 9].

Таким образом, последователи бога верили, что их преданность 
Дионису и нахождение в состоянии одержимости позволяли им до-
стичь божественного статуса, либо временно (в мире смертных), 
либо навсегда (в загробной жизни).

Но одержимость явно была чем-то большим, чем просто «на-
полненность» Дионисом. Еврипид в «Вакханках», описывая одержи-
мость Дионисом, свидетельствует о присоединении душ не только 
к Дионису, но и к группе участников культа, thiasos (фиасу). Хор воз-
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вещает, что участник «присоединяет свою душу к  фиасу» [12, с. 75]. 
То есть одержимость — это не просто приобщение к Дионису, но и 
единение с  участниками ритуала. Одержимость приводит к стира-
нию границ между человеком, другими участниками культа и са-
мим Дионисом.

Соединяя свои души с Дионисом во время одержимости, участ-
ники пересекали эту границу человеческого. Таким образом, Дио-
нис выступает как символ объединения сообщества. В Древней Гре-
ции полис был политически и экономически самодостаточным, по-
этому «общность могла быть эмоционально самодостаточной и по-
литически значимой. Сила вдохновлять общность, будь то во всем 
полисе или в небольшой группе, приписывалась, в частности, Дио-
нису» [2, p. 26]. 

Таким образом, фиас и полис связаны тем, что для того и друго-
го Дионис выступает в качестве связующего элемента, в оргиасти-
ческом или гражданском контексте соответственно. Последовате-
ли бога через контакт с ним временно становились божественны-
ми, ощущая себя единой общностью, полисом.

Дионис мог не только «растворить границы души» [2, p. 33], что 
коренилось в искажении границ между животным, человеческим и 
божественным, но и социальные и культурные границы. Поэтому 
дионисийская одержимость несла потенциал для негативных по-
следствий как в физическом, так и в культурном плане [19]. Что-
бы добиться положительных эффектов безумия (катарсического 
и общественного опыта), нужно быть правильно безумным (пере-
секать  границы на условиях бога). Как пример — смерть Пенфея 
и Агавы, которая произошла в результате нарушения отношений 
между людьми и богами и временной приостановкой нормальных 
гражданских и социальных механизмов [20, p. 258].

Парадокс этих неправильных пересечений границ заключает-
ся в абсолютной власти Диониса над своими поклонниками. В слу-
чае с Пенфеем Дионис убедил его неправильно пересечь границу. 
В случае с Агавой и другими  фиванскими женщинами Дионис на-
казывает их за отрицание его божественности. Таким образом, то, 
что должно было произойти согласно воле Диониса и обществен-
ным нормам, часто находилось в состоянии конфликта, но Дионис 
всегда побеждал.

Являлось ли пересечение границы от человека к животному 
или божеству просто символическим подражанием мифу в ходе 
культовой практики или реальными попытками сломать грани-
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цы, основанные на статусе, остается открытым вопросом. В любом 
случае, чтобы сохранить позитивный опыт пересечения границы, 
участникам ритуала необходимо было пересечь границы в рамках 
ожиданий, которые исходили от Диониса. В безграничном потенци-
але пересечения границ, как физических, так и культурных и соци-
альных, заключалась высшая сила Диониса как божества.

Заключение. В отличие от своих поклонников, которые могли 
лишь временно пересечь границы животного, божественного и че-
ловеческого, Дионис постоянно находится в переходном состоянии. 
Для участников ритуальных практик бога трансграничность дости-
галась в состоянии одержимости. Куда отклонится чаша весов — к 
божественному или животному состоянию — зависело от соблю-
дения правил ритуала. Божественности можно было достичь, если 
граница была пересечена на условиях Диониса. Если правила риту-
ала не были  соблюдены, то участники опускались до животного со-
стояния, как это произошло с Агавой и Пенфеем в «Вакханках».

В то же время условие одержимости и ее качество не в послед-
нюю очередь зависело от культурных и социальных норм. Поэтому, 
несмотря на то, что Дионис также существовал  в категориях жи-
вотных и людей, его божественность не оспаривалась участниками 
ритуала. Вполне возможно, что последние строки «Вакханок» гово-
рят именно о его божественности превыше всего остального. Дио-
нис выступал как духовная идиома культурной и социальной жиз-
ни полиса. Несмотря на то что участники ритуалов верили, что по-
тенциальные результаты их действий находятся под контролем Ди-
ониса, это в то же время был социальный и культурный контроль. 

Как любая культовая практика, результат поклонения Дионису 
зависел от контекста — если ритуал был проведен по правилам, то 
результаты ожидались положительные, если нет, то наоборот. Если 
в своей повседневной жизни поклонники Диониса были людьми, 
членами определенной общности, то во время ритуала они симво-
лически меняли этот статус либо на статус животного, либо на ста-
тус бога. Это делало их сопричастными не только богу, но и граж-
данскому коллективу.

Парадоксальная фигура Диониса изменила социально скон-
струированные бинарные системы древнегреческой культуры. 
Способность Диониса выступать в качестве медиатора позволяла 
членам гражданского коллектива выйти за пределы своей строго 
регламентированной роли в обществе. Через поклонение Дионису 
почитатели бога были способны разрушить границы между собой и 
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другими, что позволяло им освобождаться от физических, социаль-
ных и культурных оков.

Следует подчеркнуть, что данная статья  лишь ставит исследо-
вательскую проблему и формирует гипотезу, которая нуждается в 
дальнейшем изучении с привлечением новых методологических 
подходов и всего комплекса источников, доступных сегодня иссле-
дователям этого самого сложного и многогранного культа антич-
ного мира. 
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Локальная культура усть-цилемских старообрядцев 
в 1930-е годы XX века

Дарина Леонидовна Абукаева1 
Сыктывкарский государственный университет имени Питирима Сорокина, 

Сыктывкар, Россия,
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Аннотация. В статье рассматривается культура 1930-х годов усть-
цилемских старообрядцев-беспоповцев как локальная версия их повседнев-
ной культуры с позиций «типичного», «специфичного» и «особенного, еди-
ничного», где «типичным» является российское беспоповское старообрядче-
ство, «специфичным» — староверская культура коми беспоповского согла-
сия, а «особенным, единичным» — повседневная культура усть-цилемских 
староверов-беспоповцев. Несмотря на важность усть-цилемского ареала, 
его культура не привлекала особого внимания советских исследователей, 
культурологический аспект изучения данного материала разработан недо-
статочно и сегодня. Целью данного исследования является ак туализация 
локальной культуры усть-цилемских старообрядцев на примере короткого 
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исторического отрезка — 1930-е годы. Данный период интересен как вре-
мя кризисного столкновения традиционных старообрядческих ценностей и 
зарождающейся культуры советской эпохи. Научный анализ обозначенной 
темы осуществляется с позиций феноменологического, культурологиче-
ского и сравнительного подходов. 

Итоги исследования: определены особенные для локальной культуры 
усть-цилемских старообрядцев характеристики: 1) «мессианский» харак-
тер, выражавшийся в проповеднической деятельности старообрядцев на 
значительной территории Коми края, что позволило сохранить культур-
ные основы старообрядчества, в том числе и в советскую эпоху; 2) упорное 
публичное или скрытое игнорирование советских нововведений. Это способ-
ствовало сохранению в усть-цилемской локальной культуре особенных эле-
ментов духовно-обрядовой практики.

Ключевые слова: старообрядчество, Усть-Цильма, усть-цилемские 
старообрядцы, беспоповское согласие, культура повседневности, локаль-
ная культура

Для цитирования: Абукаева Д. Л. Локальная культура усть-цилемских 
старообрядцев в 1930-е годы ХХ века // Человек. Культура. Образование. 
2025. № 1. С. 25–39. https://doi.org/10.34130/2233-1277-2025-1-25

Local culture of Ust-Tsilma Old Believers 
in the 1930s of the 20th century

Darina L. Abukaeva 
Pitirim Sorokin Syktyvkar State University, Syktyvkar, Russia,

abukaeva.darina@mail.ru

Abstract. The article examines the culture of the 1930s Ust-Tsilemsky Bespop-
ov Old Believers as a local version of their everyday culture from the perspective of 
“typical”, “speciϔic” and “special, singular”, where “typical” is the Russian Bespopov 
Old Believers, “speciϔic” is the Old Believer culture of the Komi Bespopov consent, 
and “special, singular” — the daily culture of Ust-Tsilemsky Bespopovtsy Old Believ-
ers. Despite the importance of the Ust-Tsilemsky area, its culture did not attract 
much attention from Soviet researchers, and the cultural aspect of studying this 
material has not been sufϔiciently developed today. The purpose of this study is to 
actualize the local culture of the Ust-Tsilemsky Old Believers using the example of 
a short historical period — the 1930s. This period is interesting as a time of crisis 
cultural clash of traditional Old Believer values and the emerging culture of the 
Soviet era. The scientiϔic analysis of the designated topic is carried out from the 
standpoint of phenomenological, cultural and comparative approaches. Research 
results: the characteristics of the Ust-Tsilemsky Old Believers, which are special for 
the local culture, have been identiϔied: 1) the “Messianic” character, expressed in 
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the preaching activities of the Old Believers in a signiϔicant area of the Komi region, 
which made it possible to preserve the cultural foundations of the Old Believers, 
including in the Soviet era; 2) persistent public or covert disregard for Soviet in-
novations. This contributed to the preservation of special elements of spiritual and 
ceremonial practice in the Ust-Tsilem local culture.

Keywords: Old Believers, Ust-Tsilma, Ust-Tsilemsky Old Believers, Bespopovs-
koye accord, culture of everyday life, local culture

For citation: Abukaeva D. L. Local Culture of Ust-Tsilma Old Believers in the 
1930s of the 20th century. Chelovek. Kul’tura. Obrazovanie = Human. Culture. Edu-
cation, 2025; 1: 25–39. (In Russ.) https://doi.org/10.34130/2233-1277-2025-
1-25

Введение. В настоящее время актуальной является пробле-
ма сохранения отечественных культурных традиций как фунда-
ментальных основ российской государственности, исторической и 
культурной преемственности последующими поколениями. В рос-
сийской культурной мозаике важное место занимают региональ-
ные и локальные культуры. В данном контексте локальная культу-
ра усть-цилемских старообрядцев 1930-х годов представляет куль-
турный капитал — «духовно-эстетическое и интеллектуальное 
коллективное и персональное культурное наследие» [1]. 

Новизна данного исследования заключается во введении в на-
учный оборот архивных материалов 1930-х годов, таких как отчеты 
и доклады об экономическом состоянии района и процессе коллек-
тивизации, а также письменный отчет к отчетному докладу райи-
сполкома на 3-м районном Съезде Советов. 

Методы исследования. В работе использовались феномено-
логический, культурологический и сравнительный подходы. С по-
зиции феноменологического подхода повседневная жизнь старо-
обрядцев Усть-Цильмы рассматривается как уникальное явление, 
характеризующееся рядом неповторимых качеств, что позволяет 
классифицировать ее как локальную самобытную культуру. Куль-
турологический подход предполагает рассмотрение культуры усть-
цилемских старообрядцев в качестве стержневой в понимании и 
объяснении регионального самосознания и жизнедеятельности 
жителей этой территории. Сравнительный подход, в свою очередь, 
дает возможность выделить типичные, специфичные и особенные 
характеристики локальной культуры усть-цилемского старообряд-
чества.
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Теоретическая база. Культура повседневности старообрядцев 
Усть-Цильмы советского периода долгое время была малодоступ-
ной для изучения, так как действовал запрет на изучение нижнепе-
чорского староверия, который «был полностью снят только в нача-
ле 90-х годов ХХ века» [2].

Отметим, что со второй половины ХХ века Усть-Цилемский рай-
он начал активно исследоваться историками, филологами и фоль-
клористами, появились работы В. И. Малышева, Ю. В. Гагарина, поз-
же — Т. И. Дроновой, Т. С. Каневой и др. Однако при анализе уни-
кальности повседневности жителей этой территории доминировал 
историко-фактологический, а не культурологический подход в со-
вокупности предмета, методов и специфики научного изыскания.

Результаты исследования и их обсуждение. Усть-Цилемский 
район, расположенный в северо-западной части Республики Коми, 
выделился в июле 1929 года из бывшего Печорского уезда Архан-
гельской губернии. По состоянию на 1931 год он включал 96 насе-
ленных пунктов, расположенных по берегам реки Печоры и ее при-
токам Нерице, Пижме и Цильме [3, с. 146].

Население этого района, расположенного почти у самого по-
лярного круга, в прошлом было полностью старообрядческим. Об 
этом пишет В. И. Малышев:  «…по Пижме и Цильме не имелось ни 
одной “мирской”, или “православной”, деревни, как принято назы-
вать здесь села с “никонианским” населением» [4]. Их не было так-
же по Печоре, в селениях вверх и вниз от Усть-Цильмы. 

Староверие зародилось здесь при активном участии выгов-
цев.  Выговское общежительство являлось центром самостоятель-
ного течения в беспоповщине — поморского согласия, его автори-
тет был исключительно высок во всем старообрядчестве [5]. В пер-
вой половине XVIII века поморские общины существовали на всей 
территории России — Москве, Санкт-Петербурге, Поволжье (Ярос-
лавль, Керженец, Саратов), Стародубье. Поморцы встречались в Вер-
хокамье, на Урале и в Западной Сибири. В XIX и XX веках в поморское 
согласие перешел ряд больших федосеевских общин Ленинграда, 
Псковской, Новгородской областей, Поволжья, Прибалтики. Таким 
образом, «в советское время поморцы стали самым многочислен-
ным беспоповским согласием» [6]. 

Бассейн нижней Печоры является самым ранним старовер-
ческим беспоповским поморским (даниловским) центром. Усть-
Цилемский культурный ареал оказал большое влияние на распро-
странение и утверждение староверия на средней и верхней Печо-
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ре. Согласно современному административно-территориальному 
делению, места компактного проживания староверов по р. Печоре 
— Усть-Цилемский, Троицко-Печорский, Вуктыльский и Печорский 
районы [7, с. 9]. В середине XVIII века староверие распространилось 
также в Усть-Куломском и Удорском районах.

Распространению старообрядчества в Усть-Цилемском райо-
не способствовало несколько причин, основными из которых явля-
лись труднодоступность местности, оторванность от культурных 
центров, а также близкое соседство с Пустозерском — городом, где 
казнили известного борца за «старую» веру протопопа Аввакума. В 
таких условиях старообрядчество находило благоприятную почву 
для своего развития и существования. 

Типичным для устьцилемов, как и для старообрядцев-беспо-
повцев всех регионов, являлась идея об уже совершившемся воца-
рении Антихриста и вытекающее отсюда убеждение в прервавшей-
ся благодати священства и прекращении церковной иерархии [8]. 
Однако вместо священства беспоповцы вводят наставничество, из-
брание в которое проводилось по положениям, изложенным в пра-
вилах Кормчей книги [9].

Этноконфессиональная устойчивость усть-цилемских старооб-
рядцев беспоповского согласия объясняется тем, что, несмотря на 
проживание в условиях иноэтичного окружения (с севера граничи-
ли с ненцами, с юга — коми-ижемцами), они крайне ограничивали 
этнокультурные взаимоотношения с соседями. Вот почему их ло-
кальная традиционная культура является маркером данной этно-
конфессиональной группы.

Важной особенностью усть-цилемской локальной культуры 
был ее «мессианский» характер: наставники Усть-Цильмы занима-
лись проповеднической деятельностью на территории Коми края. 
В 1960–1970-е годы Ю. В. Гагарин отмечал: «Начётчики с Пижмы и 
Усть-Цильмы месяцами жили на средней и верхней Печоре, пропа-
гандируя старообрядчество и занимаясь требоисполнением среди 
местного населения» [10, с. 169–170]. Пижемские духовники пропо-
ведовали на Вашке, где благословляли удорских крестьян в настав-
ническую должность [11, с. 62].

Мировоззрение старообрядцев в 1930-е годы ХХ века развива-
лось в непростых условиях, характеризующихся гонениями и анти-
религиозной политикой государства. Поэтому традиционная ста-
рообрядческая культура выступала не только нравственной ценно-
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стью, способствующей сохранению этнокультурной идентичности, 
но и необходимостью, которая помогала выжить.

Изучение культуры повседневности, понимаемой как «сово-
купность в той или иной степени регулярно повторяющихся, упоря-
доченных, регламентированных форм деятельности человека, обе-
спечивающих удовлетворение материальных и духовных потреб-
ностей индивидуума, семьи и общества в целом, но не приводящих 
к серьезным изменениям материальной и духовной культуры» [12, 
с. 79], позволяет рассмотреть основные аспекты  жизнедеятельно-
сти усть-цилемских старообрядцев как фундаментальные основы 
устойчивости и сохранности их локальной культуры.

В это время старообрядческая идеология по-прежнему занима-
ла господствующее место в мировоззрении местных старообряд-
цев, несмотря на то что в обществе наметился значительный крен 
в сторону насаждения светскости и антиклерикальности. Повсед-
невная жизнь староверов Усть-Цилемского района продолжала со-
хранять свои «особенные» черты. Наиболее ярко они проявлялись 
в духовных структурах повседневности: семье, воспитании детей, 
времяпровождении, трудовой культуре.

 По-прежнему типичным для того времени было иметь боль-
шую семью, в которой соблюдались не только церковные правила, 
но и нравственные устои, такие как почитание старших, послуша-
ние, помощь и т. д. В Усть-Цилемском районе численность детей в 
семьях иногда доходила до 7–10 человек. Печорский старообрядче-
ский писатель С. А. Носов отмечал: «Ну, однакие были тогда семьи 
крупные. По восемнадцать человек выйдут на кошенину из одной 
семьи» [13]. Каждый член семьи, включая детей, знал свои права и 
обязанности, должен был выполнять порученную работу. Массово-
му осуждению подвергались те, кто отдыхал днем, за исключением 
маленьких детей и пожилых людей. 

При заключении брака усть-цилемские старообрядцы руко-
водствовались правилами Кормчей, общими и церковного венча-
ния: единое вероисповедание, отсутствие плотского и духовного 
родства, добровольное согласие на вступление в брак, благослове-
ние родителей [14, с. 8–9]. Немаловажным оставалось и мнение од-
носельчан: родители могли передумать, если репутация будущего 
жениха или невесты была несоответствующей. Время вступления 
в брак строго обговаривалось. Запрещалось проводить свадебный 
обряд в посты, поминальные (родительские) недели и на Радони-
це, в святки, на Масленицу, в церковные праздники и воскресные и 
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праздничные дни, среды и пятницы. Подходящим для брака време-
нем считались осенний и зимний мясоеды. 

Однако в советский период венчание в церкви для усть-
цилемских староверов не являлось обязательным условием всту-
пления в брак. Атеистическая пропаганда, закрытие церквей, от-
даленность и труднодоступность некоторых деревень приводи-
ла к тому, что некоторые старообрядцы создавали свои семьи нео-
фициально. Вступление в брак без венчания не осуждалось и дере-
венским сообществом. Чтобы вступить в брак, достаточно было по-
просить благословения у родителей, поскольку благословленный 
родителями брак разрешался у староверов. Половые отношения в 
благословленном браке считались «Божьим делом» [14, с. 76]. 

Дети в старообрядческом сообществе также считались Божьим 
благословением. Женщину в первую беременность старались бе-
речь от тяжелой работы в отличие от последующих беременностей, 
когда ей приходилось работать до самых родов и зачастую рожать 
на месте работы: в поле или других местах. Обычно роды прини-
мали в бане, обладающей сакральными смыслами и гигиенически-
ми условиями. Место родов предварительно готовилось самой ро-
женицей или ее родными. Часто для помощи в родах приглашалась 
повитуха, имеющая знания в области народной медицины, а также 
определенные религиозные и магические заговоры.  

Детей рано начинали приобщать к вере. Как вспоминает А. В. Се-
менова, «меня с раннего возраста обучали молитвам, молилась с ба-
бушкой и тетей». Воспитание строилось на основе страха Божьего. 
Например, того, кто стирал одежду или мыл дом в церковные и вос-
кресные дни, пугали тем, что на том свете ему придется эту воду 
пить. Также с этого возраста ребенка начинали и наказывать, часто 
с помощью вицы. Считалось, что рукой ребенка можно покалечить, 
тогда как «вица не вередит, а на ум наставит» [Там же]. 

Крестили детей наставники в моленных, в домах или на реке. 
Староверы серьезно относились к крещению, воспринимая его как 
духовное рождение и обретение Божьей защиты. С 1930-х годов об-
ряд крещения начали проводить не только мужчины-наставники, 
но и женщины, хотя и с некоторыми исключениями, например, 
женщине было запрещено чтение Евангелия на службе. Такая за-
мена объяснялась тем, что к концу 1930-х годов многие наставни-
ки подверглись репрессиям или находились на нелегальном поло-
жении. Поэтому впоследствии стал широко распространен инсти-
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тут «наставниц» — женщин, руководящих общинами за отсутстви-
ем наставников-мужчин.

Вопреки активной атеистической пропаганде немалое коли-
чество старообрядцев, особенно пожилых, продолжало придержи-
ваться старых обрядов, игнорировать культурные мероприятия и 
негативно воспринимать технические нововведения. Они отказы-
вались нянчить некрещенных внуков, родители которых попадали 
под влияние атеистической идеологии.

В 1930-е годы повсеместно стала расти роль народного образо-
вания. Основной упор в этой области был сосредоточен на ликвида-
ции неграмотности. В районе вводилось  всеобщее обучение и соз-
давалась широкая сеть школ повышенного типа [15, с. 113]. 

В 1929–1930 годах в районе насчитывалось 17 школ первой 
ступени, где обучалось 769 детей. Действовала также и школа ра-
бочей молодежи [16, с. 155]. Также в это время открылась районная 
колхозная школа, в которой готовили сельскохозяйственные ка-
дры. Увеличение числа учреждений народного образования было 
связано с ростом заинтересованности жителей района в обучении.

Согласно архивным данным, количество детсадов и школ в рай-
оне с каждым годом существенно росло. Так, в 1930 году насчиты-
валось шесть детских садов, 25 школ первой ступени и одна школа 
повышенного типа [15, с. 113]. А уже в 1932 году в районе насчиты-
валось 19 детских садов, 34 школы первой ступени и три школы по-
вышенного типа [15, с. 113]. К концу 1930-х годов в Усть-Цилемском 
районе насчитывалось 35 начальных и шесть неполных средних 
школ [16, с. 155]. В разных деревнях школы функционировали, как 
правило, в частных домах. Так, в начале 30-х годов в д. Мыза откры-
ли школу в частном доме. В ней обучали грамоте учеников от 12 до 
40 лет, поскольку многие из них не умели даже расписываться.

Несмотря на рост образовательных учреждений и высокую за-
интересованность жителей района в обучении, имелись также и не-
которые трудности: недостаточное качество обучения из-за нехват-
ки школьных зданий и отсутствия местных кадров; низкий про-
цент молодежи, поступающей в средние и высшие учебные заведе-
ния; недостаточный охват детей дошкольными учреждениями; от-
сутствие систематической и широкой культурно-просветительской 
работы среди крестьянского населения.

Еще один парадокс заключался в том, что посещаемость школ 
в 1930-е годы стала падать, что объяснялось негативным отноше-
нием старообрядцев района к мероприятиям советской власти. Так, 
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еще в 20-е годы наставники активно препятствовали культурным 
преобразованиям в деревне. «Нардом» (народный дом), читальня, 
ликпункт (пункт по ликвидации неграмотности) были объявлены 
«антихристовыми изобретениями» [10, с. 255]. 

Наряду с преобразованиями в 1930-е годы происходили же-
сточайшие процессы раскулачивания. Печорский край становит-
ся приютом для многих сотен политических ссыльных и репресси-
рованных жителей из разных регионов Советского государства [16, 
с. 174]. Решением административной комиссии НКВД в 1923 году 
Коми область и Печора были определены как регионы для прожи-
вания административно высланных [16, с. 93]. 

В начале 1930-х годов репрессиям подверглись и старообряд-
цы района. По состоянию на 1932 год в Усть-Цилемском районе 
имелись следующие категории заключенных, спецпереселенцев и 
ссыльных: высланные в административном порядке (1 083 челове-
ка), спецпереселенцы (1 573 человека), местный «контрреволюци-
онный и антисоветский элемент» (13 человек); местное население 
составляло 13 038 человек [16, с. 133]. Спецпереселенцы формаль-
но не были репрессированы и не лишались свободы, но фактиче-
ски были таковыми, так как лишались основных гражданских прав, 
например избирательного права и права на свободу передвижения. 
Одним из таких поселков в Усть-Цилемском районе стал Новый Бор, 
в котором отбывали ссылку люди из разных областей России.

В 1930-е годы происходила также коллективизация сельско-
го хозяйства, что приводило к формированию новой организации 
культуры труда. Влияние коллективизации на традиционную ста-
рообрядческую общину было более разрушающим, чем антирели-
гиозная политика 1930-х годов [17]. Население предупреждали: не 
записавшиеся в колхоз будут приравнены к кулакам. Люди оказы-
вались перед выбором: «или ты теряешь имущество, отдав колхозу, 
или теряешь все и жизнь в результате раскулачивания» [16, с. 63–
64]. С. А. Носов писал: «Колесница мучения как годового периода на 
земле. Почему я рвал на себе одежду.  Непочитание седьмого дня в 
недели нарушило в жизни не пользоваться своим трудом более сед-
ми лет ни в чем. Особенно ясно с 1925 г. по 1931 г. Все взято и все 
кончилось тем, что записали на бумагу паевые по цене 60 рублей 
корова, было их 6, и две лошади рабочие малость подороже, хлев, 
коридор длина 18 аршин, ширина 13, на нем поветь вмещалась сена 
до 100 куч, амбар, были и расчистки сенокосные на всего скота с 
молодняком. Последние взяты как земля государственная, бесплат-
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но, но и уплата паевая ни во что же превратилась. Помнится, что 60 
процентов подлежали в неделимые фонды; когда пришел получать 
паевые, то деньги обесценились и получилось, корова и килограмм 
масла равны. Как это назвать, всякому понятно» [18, с. 340–341].

Коллективизация нарушила экономическую базу старообряд-
ческой сельской общины, в колхозах было труднее соблюдать ре-
лигиозные и бытовые предписания старообрядческой веры. Тре-
бования работать в воскресенье и во время православных празд-
ников делали практически невыполнимыми традиционные риту-
альные таинства. В 1930-е годы сокращается размах религиозных 
празднеств и меняется их содержание. Праздники отмечались боль-
ше по традиции, нежели в силу религиозных убеждений. Ослабле-
нию роли религиозных праздников в жизни старообрядцев способ-
ствовала также и организация массовых субботников, проводимых 
в эти дни. 

Несмотря на тяжелые трудовые будни, усть-цилемские старо-
обрядцы, а особенно молодежь, все же находили время для отды-
ха. В те времена повсеместно создавались избы-читальни, кото-
рые выступали центром культурной жизни в деревнях. В 1930-х го-
дах в районе насчитывалось девять изб-читален [3, с. 146]. Повсе-
местно происходило закрытие церквей, помещения отдавались под 
культурно-просветительские и хозяйственные нужды. В бывших 
церквях устраивались молодежные вечера. Из 151 функционирую-
щего до революции храма в Коми АССР к 1939 году не осталось ни 
одного [19, с. 51]. 

В создаваемых культурно-просветительских учреждениях про-
водились танцевальные вечера под гармошку, демонстрировались 
фильмы, организовывались театральные выступления. В 1930 году 
впервые в Усть-Цилемском районе было показано немое кино в 
д. Степановской. В 1935 году в Пижемской избе-читальне (клубное 
учреждение, центр культурно-просветительской работы в дерев-
нях и сёлах СССР) появилось радио. В 1937 году открылась Пижем-
ская сельская библиотека. Культурная жизнь на селе стремитель-
но развивалась.

Значимым праздником среди местных жителей оставалась 
Усть-Цилемская горка. Это народно-хороводное гуляние, живой па-
мятник древнерусской культуры, который остается актуальным на 
протяжении нескольких столетий. Однако в советский период на-
блюдалось уменьшение количества дней горочных гуляний, что 
связывалось с угасанием интереса молодежи к данному праздни-
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ку. Причиной этому являлось активное вовлечение молодых людей 
в комсомольскую жизнь и ориентирование на социалистические 
ценности. 

Заключение. Таким образом, локальная культура усть-цилем-
ского беспоповского старообрядчества несла в себе как типич-
ные (присущие представителям всего российского беспоповско-
го старообрядчества), так и специфичные (характерные для коми 
старообрядцев-беспоповцев) и особенные черты. 

По сравнению с другими  староверческими центрами России 
особенность усть-цилемской старообрядческой культуры заключа-
лась в проповеднической деятельности наставников не только на 
территории Усть-Цилемского района, но и в других районах Коми 
края, что позволяло сохранять и распространять основы старооб-
рядческой веры. 

Советская действитель ность, безусловно, внесла свои коррек-
тивы в духовно-обрядовую практику староверов Усть-Цильмы. Од-
нако местные жители старались сохранить древнерусские тради-
ции, порой игнорируя трудности советской эпохи. Так, до наших 
дней сохранилась Усть-цилемская горка — праздник, способствую-
щий преемственности национального и регионального самосозна-
ния, а также сохранению региональной идентичности потомков се-
верного поморского старообрядчества.

Усть-Цилемские старообрядцы сумели сохранить древнерус-
ский дух в непростых условиях советского времени. Повседневная 
жизнь крестьянина-старообрядца хоть и претерпела изменения, 
но, как и прежде, строилась на основе религиозных правил, обря-
дов и нравоучений предков. Все это дает основание рассматривать 
локальную культуру усть-цилемских староверов как культурный 
феномен с уникальным набором поведенческих стереотипов и ар-
тефактов.
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Фестиваль искусства акварели: опыт классификации

Ольга Анатольевна Ваткова1
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Аннотация. Сегодня фестиваль акварели является динамично разви-
вающейся культурной формой художественной жизни во всем мире. Это 
явление новое, неустоявшееся, поэтому неисследованное. В связи с почти 
полным отсутствием научных работ, посвященных фестивалю акваре-
ли, возникает много вопросов, которые до настоящего времени не стано-
вились объектом теоретического анализа. Одним из таких вопросов явля-
ется классификация акварельных фестивалей. В условиях значительного 
многообразия фестивалей и других видов культурных событий проблема 
классификации фестивалей акварели видится актуальной. Автором впер-
вые предлагается решение исследуемой проблемы. Дается авторское опре-
деление термина «фестиваль акварели». В результате анализа источни-
ков сделаны выводы о том, что, во-первых, отсутствуют работы, посвя-
щенные классификации фестивалей акварели, во-вторых, фестивали аква-
рели могут быть классифицированы по аналогии с другими фестивалями. 
Цель статьи — разработать классификацию фестивалей акварели, опре-
делить их виды. Это позволит теоретически объединить все многообразие 
акварельных фестивалей, состоявшихся в разных странах в XXI веке. 

Методами исследования выступили теоретический анализ литера-
туры, системный подход, метод классификации. Эмпирическими мето-

©1Ваткова О. А., 2025
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дами исследования явились: включенное наблюдение, проведенное авто-
ром — участником международных фестивалей акварели; анализ образ-
цов полиграфической продукции (каталоги фестивалей, афиши, сертифи-
каты участников и т. д.); анализ сайтов фестивалей и др. Основной вывод 
исследования заключается в том, что фестивали акварели могут быть 
разделены на виды по различным признакам: масштабу, возрасту участ-
ников, форме проведения, периодичности и т. д. Практическая значимость 
исследования состоит в том, что, во-первых, его результаты могут быть 
полезны организаторам и кураторам фестивалей, работникам галерей и 
педагогам в области искусства, во-вторых, в возможности последующего 
изучения фестивалей акварели, а также дополнения предыдущих исследо-
ваний, связанных с классификациями фестивалей или иных культурных со-
бытий.

Ключевые слова: фестиваль, фестиваль акварели, классификацион-
ный подход, классификация, виды фестивалей, международный фестиваль, 
триеннале «Дух акварели»

Для цитирования:  Ваткова О. А. Фестиваль искусства акварели: опыт 
классификации // Человек. Культура. Образование. 2025. № 1. С. 39–50. 
https://doi.org/10.34130/2233-1277-2025-1-39

Watercolor Festival: experience of classiϐication

Olga A. Vatkova
Vocational High School of Mechanical and Electrical Engineering — Pleven, Bulgaria,

ovatkova@bk.ru, http://orcid.org/ORCID: 0000-0002-5949-2906

Abstract. Today, the watercolor festival is a dynamically developing cultur-
al form in artistic life throughout the world. This phenomenon is new, unsettled, 
and therefore unexplored. Due to the almost complete absence of scientiϔic works 
devoted to the watercolor festival, many questions arise that have not been the 
subject of theoretical analysis yet. One of such issues is the classiϔication of water-
color festivals. In the context of a signiϔicant diversity of festivals and other types 
of cultural events, the problem of classifying watercolor festivals seems relevant. 
The author proposes a solution to the problem under study, which is done for the 
ϔirst time in science. The author’s deϔinition of the term «watercolor festival» is 
given. As a result of the analysis of sources, it was concluded that there are no 
works devoted to the classiϔication of watercolor festivals. Watercolor festivals 
can be classiϔied on the basis that other authors have proposed for other festi-
vals. The purpose of the article: to develop a classiϔication of watercolor festivals, 
to determine their types. This will allow to unite theoretically all the diversity of 
watercolor festivals that took place in different countries in the 21st century. The 
research methods were theoretical analysis of literature, a systemic approach, and 
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a classiϔication method. The empirical methods of the study were: participant ob-
servation conducted by the author — a participant in international watercolor 
festivals, analysis of samples of printed products (catalogues of festivals, posters, 
certiϔicates of participants, etc.), analysis of festival websites, etc. The main conclu-
sion of the study is that watercolor festivals can be divided into types according to 
various criteria: by scale, by age of participants, by form of holding, by frequency, 
etc. The practical signiϔicance of the study is that, ϔirstly, its results may be useful 
to festival organizers and curators, gallery workers and art educators. Secondly, 
in the possibility of subsequent study of watercolor festivals, as well as the supple-
ment previous studies related to classiϔications of festivals or other cultural events. 

Keywords: festival, Watercolor Festival, classiϔication approach, classiϔica-
tion, types of festivals, international festival, Triennial «Spirit of Watercolor»

For citation: Vatkova O. A. Watercolor Festival: experience of classiϐication. 
Chelovek. Kul’tura. Obrazovanie = Human. Culture. Education, 2025; 1: 39–50. (In 
Russ.) https://doi.org/10.34130/2233-1277-2025-1-39

Введение. В XXI веке появляются и начинают быстро разви-
ваться фестивали акварельной живописи. Несмотря на стабильный 
рост числа акварельных фестивалей, в современной науке все еще 
отсутствуют теоретические исследования, посвященные их анали-
зу. Возможно, это связано с неопределенностью самой акварели, ко-
леблющейся между живописью и графикой, а также с ее неустояв-
шимся статусом, в соответствии с которым она в течение долгого 
времени традиционно воспринимается в качестве «вспомогатель-
ного» вида искусства, годного лишь для выполнения предвари-
тельных эскизов, но не самостоятельных живописных произведе-
ний. Анализ теоретических источников показал неравномерность 
в исследованиях фестивалей. Ученые разных стран занимаются из-
учением других видов фестивалей: музыкальных, театральных, хо-
реографических, кинофестивалей и т. д., в то время как акварель-
ные фестивали остаются без внимания со стороны представителей 
науки. В связи с этим возникает много вопросов, касающихся как са-
мого акварельного фестиваля, так и его отдельных аспектов, также 
не исследованных. В частности, речь идет о классификации фести-
валей акварели, что особенно актуально в условиях многообразия 
разного рода культурных событий, чье число в мире неуклонно уве-
личивается, а сами события становятся все более разнообразными. 

Таким образом, актуальность настоящего исследования состо-
ит, во-первых, в быстром распространении фестивалей акварели 
во многих странах мира, во-вторых, в отсутствии научных трудов, 
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посвященных как самим фестивалям, так и вопросам их классифи-
каций, которые позволили бы объединить все многообразие этого 
вида явлений, тем самым указав на их существенные признаки. 

Классификация выступает одним из систематизирующих дей-
ствий в процессе упорядочивания явлений окружающего его мира. 
Данный метод познания лежит в основе любой человеческой дея-
тельности, но особенно важен для науки, так как каждый ученый 
стремится к открытию закономерностей [1]. В науке известны не-
сколько смыслов термина «классификация»: «Во-первых, под клас-
сификацией (а также типологией, группировкой и т. д.) понимает-
ся полученная схема, результат проведенной систематизации. Во-
вторых, под классификацией понимается процедура классифици-
рования, процесс ее осуществления. В-третьих, в научной и методи-
ческой литературе классификацией называют научный подход — 
один из методов научной и аналитической деятельности» [2, с. 17].

Цель работы — разработать классификацию фестивалей ак-
варели.

Теоретическая значимость. Дано определение термина «фести-
валь акварели», приводятся виды акварельных фестивалей.

Научная новизна исследования. Впервые фестиваль акварели 
рассматривается с точки зрения классификационного подхода. Ста-
вится вопрос о классификациях акварельных фестивалей, предла-
гается его решение.

Методы исследования, теоретическая база. Для реализации 
заявленных целей в ходе работы был применен ряд методов. Ме-
тодами исследования явились теоретический анализ и обобщение 
научной литературы, метод классификации, включенное наблюде-
ние, анализ печатной полиграфии, сайтов фестивалей, анонсов фе-
стивальных событий в прессе и др. Теоретический анализ литера-
туры позволил определить состояние изученности проблемы клас-
сификаций фестивалей акварели и других фестивалей подобно-
го рода. Включенное наблюдение, осуществляемое автором в ка-
честве художника — участника фестивалей акварельной живопи-
си и члена Международного акварельного общества — клон Болга-
рия (IWS Bulgaria), позволило увидеть ситуацию непосредственно 
«изнутри». Анализ эмпирического материала (каталоги фестива-
лей, афиши, приглашения, сертификаты участников, сайты фести-
валей, публикации в прессе и др.) позволил сделать вывод о разно-
образии видов акварельных фестивалей и масштабах их проведе-
ния. С помощью метода классификации фестивали акварели были 
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распределены по группам на основании их сходства по некоторым 
общим для них признакам.

Результаты исследования и их обсуждение. Теоретический 
анализ литературы показал, что все многообразие источников, по-
священных теме классификации фестивалей, условно можно разде-
лить на три группы. В публикациях первой группы приводятся об-
щие классификации без их привязки к какому-то конкретному виду 
фестивалей. Во второй группе рассматриваются классификации фе-
стивалей, относящихся к сфере искусства. Классификации третьей 
группы более дифференцированы. В них входят классификации фе-
стивалей какого-либо одного вида (или подвида) искусства (напри-
мер, классификации музыкальных фестивалей). Есть работы, в ко-
торых классификация фестивалей выступает главным объектом 
исследования. В то же время в ряде публикаций классификация фе-
стивалей не является основной темой, а лишь упоминается в связи 
с какой-либо другой проблемой.

Объем статьи не позволяет рассмотреть все имеющиеся в на-
учных публикациях виды фестивалей. Нашу задачу в определенной 
степени облегчило то обстоятельство, что некоторые виды фести-
валей в различных классификациях повторяются, поэтому нет не-
обходимости рассматривать их все.

В то же время публикаций, наиболее близких к нашей теме, 
не так много. К ним относятся источники, в которых рассматрива-
ются виды фестивалей искусств [3–5], виды музыкальных фести-
валей [6–8]; театральных фестивалей [9; 10]. Другие источники, 
ориентированные на классификации фестивалей других областей 
(фестивали туристические, гастрономические, военные, научные, 
библиотечные и др.), привлекались в качестве дополнительного 
материала.

Анализ классификаций показывает, что некоторые призна-
ки фестивалей являются общими для многих классификаций. На-
пример, фестивали часто делятся по охвату, по возрасту участни-
ков, по периодичности и т. д. Разрабатывая классификацию фести-
валей акварели, мы предположили, что некоторые виды классифи-
каций, определяемые другими авторами относительно других фе-
стивалей, будут справедливы и для фестивалей акварели. 

Определяя термин «фестиваль акварели», содержание и опре-
деление которого в доступных источниках отсутствует, автор име-
ет в виду художественное событие, для которого характерна празд-
ничная атмосфера и массовый характер, разноплановая програм-
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ма, включающая разные формы презентации достижений в обла-
сти акварельной живописи и коммуникацию в системах «художник 
— художник» и «художник — зритель».

Рассмотрев основные признаки классификаций, выделяемых 
большинством авторов, предлагаем классификацию фестивалей 
искусства акварели, созданную нами. 

1. По охвату (географии участников) фестивали акварели могут 
быть международными, национальными и региональными. Приме-
ры международных фестивалей: «Дух акварели» в Варне, Болгария 
(2016–2023 гг.), фестиваль акварели Urbino In Acquerello в Италии. 
Среди региональных фестивалей акварели можно отметить дочер-
ний фестиваль Urbino In Acquerello — Fermo In Acquerello — 2023, 
Италия. Среди стран, которые одновременно проводят фестивали 
как на национальном уровне, так и на международном, можно от-
метить Мексику, где состоялись XIV Национальный биеннале аква-
рели в 2022 году и XIV Международный биеннале 2022–2023 годов.

2. Одной из характерных особенностей фестивалей акварели 
является их периодичность, в зависимости от которой фестивали 
делятся на ежегодные, биеннале и триеннале. Некоторые фестива-
ли акварели проходят со строгой периодичностью, какие-то — нет. 
Например, Варненский международный фестиваль «Дух акварели» 
впервые состоялся в 2016 году, и с того времени он проводится с ре-
гулярностью раз в три года, т. е. в режиме триеннале. Некоторые из 
фестивалей не имеют определенной периодичности и проводятся 
от случая к случаю или в связи с каким-либо знаменательным собы-
тием, обычно это событие из мира искусства акварели. 

3. По возрасту участников фестивали акварели могут подразде-
ляться на детские, молодежные и для взрослых участников. Иногда 
эти виды фестивалей проходят одновременно. Например, традици-
онно (с 2016 по 2023 г.) одновременно с фестивалем «Дух акварели» 
в Варне проводится молодежный одноименный фестиваль акваре-
ли в Пловдиве. 

4. Разнообразные фестивали акварели также можно классифи-
цировать по территориальной принадлежности. Есть фестивали, 
привязанные к городу, месту или сети разных географических ло-
каций, а также проекты в мобильном формате. Например, фести-
валь «Дух акварели», несмотря на свою недолгую девятилетнию 
историю, в сознании участников уже воспринимается как «Варнен-
ский» фестиваль. Вместе с тем в 2022 году, когда он состоялся в тре-
тий раз, покинув Варну, по инициативе организаторов и просьбам 
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участников-акварелистов он продолжился еще в нескольких горо-
дах и выставочных залах Болгарии. В 2023 году он получил свое ло-
гическое завершение в г. Софии. 

На территориальную принадлежность часто указывает назва-
ние самого фестиваля. Примеры: Международный фестиваль аква-
рели в г. Фабриано (Fabriano In Acquerello), Италия. Его филиалы: 
Фестиваль акварели в г. Урбино, (Urbino In Acquerello) и фестиваль 
акварели в городке Фермо (Fermo In Acquerello).

Фабриано — город с древней историей, город на перекрестке 
культур. Организаторы фестиваля подчеркивают эти особенности, 
традиционно ежегодно проводя фестиваль акварели. Организато-
ры формулируют концепцию фестиваля акварели в городе Урбино, 
ориентируясь на его природный ландшафт и исторические окрест-
ности. Город Урбино сформировал свой образ благодаря месту рож-
дения великого итальянского художника эпохи Возрождения Ра-
фаэля Санти. Каждую весну Урбино становится увлекательным ме-
стом для культурных и творческих встреч, подобно тому как это 
было в эпоху Возрождения в герцогском Палаццо Дукале. Для фе-
стивалей под открытым небом используют живописное место, под-
ходящее для пленэра. Городские парки, природные ландшафты за 
городом положительно влияют на качество работы участников во 
время пленэрной живописи, а также на гостей фестиваля. Достоин-
ством многих открытых пространств выступают живописные пей-
зажи. 

Некоторые фестивали имеют основную площадку и одновре-
менные представительства в других городах. Они характеризуются 
наличием основных фестивальных событий, привязанных к опре-
деленному городу, а затем от него отделяются проекты, охватыва-
ющие другие территории. Здесь в очередной раз можно упомянуть 
Варненский фестиваль-триеннале «Дух акварели», основные ме-
роприятия которого проходят в городе Варна, в городской художе-
ственной галерее им. Б. Георгиева, но наряду с основной выставкой 
проводится ряд выставок еще в нескольких населенных пунктах 
Болгарии, например в Пловдиве. После того как основные события 
подходят к концу, выставка становится передвижной. Акварели по-
кидают залы городской художественной галереи и переезжают на 
определенный срок еще в девять болгарских городов: Плевен, Ям-
бол, Софию, Кюстендил и др.

5. Целесообразно, по нашему мнению, классифицировать аква-
рельные фестивали по художественному содержанию. В соответ-
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ствии с данным признаком фестивали акварели в основном едино-
образны и односторонни — это демонстрация техники акварель-
ной живописи. Но есть исключения. Например, фестиваль под на-
званием «Вечная молодость» в Албании в Тиране, организованный 
IWS Albania в 2022 году, сначала планировался как исключитель-
но акварельный. Но часть акварелистов пожелала участвовать не 
только с акварелями, но и с произведениями, выполненными в дру-
гих техниках. Так почти в последний момент содержание фестиваля 
было изменено. Экспозиция, задуманная как выставка акварелей в 
рамках фестиваля, включала помимо акварелей графику, скульпту-
ру и масляную живопись. О первоначальной идее, заключающей-
ся в том, что фестиваль должен был быть акварельным, напоми-
нал лишь акварельный логотип, который организаторы не успели 
изменить. Акварельный логотип сохранился на обложке каталога, 
афише и рекламных буклетах. 

6. С точки зрения художественного стиля акварельные фести-
вали разнообразны. Обыкновенно организаторы не ограничивают 
участников в выборе стиля живописи. Акварельные работы, задей-
ствованные в них, выполнены в разных художественных стилях: ре-
ализме, гиперреализме, импрессионизме, арт-деко, абстракциониз-
ме, контемпорари. 

7. По способу проведения фестивали могут быть проведены 
онлайн или в реальном времени. В период 2019–2020 годов мно-
гие фестивали, проведение которых первоначально планирова-
лось «вживую», из-за пандемии вынужденно были переведены в 
онлайн-формат.

8. По типу финансирования. Опыт участия в акварельных фе-
стивалях показал, что финансирование акварельных фестивалей в 
разных странах осуществляется различными путями. Есть фестива-
ли, финансирование которых полностью берет на себя местная ад-
министрация. К такому типу относится фестиваль акварели в Па-
кистане «Жемчужина мира». Есть страны, в которых роль властей 
в финансировании фестиваля акварели минимальна. Она заключа-
ется в основном в косвенном финансировании, то есть в предостав-
лении безвозмездной аренды выставочного пространства или де-
нежных средств для награждения участников. Чаще всего фестива-
ли осуществляются за счет средств, выделенных организаторами и 
участниками, а также частично спонсорских взносов. 

Смысловые акценты акварельных фестивалей — география 
участников, их возраст, периодичность проведения и др. — зави-
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сят от концепции, которую задают организаторы, кураторы и руко-
водители фестиваля. Важно отметить, что виды фестивалей могут 
«пересекаться», т. е. один и тот же фестиваль может соответство-
вать разным критериям. Например, триеннале «Дух акварели» од-
новременно является международным (по географии участников), 
проводится в реальном времени (по способу проведения), разно-
стилевым (по стилю живописи), единообразным (по художествен-
ному содержанию), без привязки к конкретной территории (по тер-
риториальной принадлежности), совмещенный (по возрасту участ-
ников) и т. д.

Таким образом, классификационные признаки фестивалей ак-
варели, сформулированные нами, в основном соответствуют уже 
известным в науке классификационным признакам, разработан-
ным другими авторами по поводу других фестивалей. Их соответ-
ствие указывает на то, что фестивали акварельной живописи тра-
диционно развиваются в рамках сложившейся типизации, харак-
терной для фестивалей. Инновационных видов фестивалей акваре-
ли, которые бы принципиально отличались от видов фестивалей, 
уже известных в науке, на настоящий момент не выявлено. Возмож-
ная причина этого заключается в том, что фестивали акварели как 
вид культурных событий еще не утвердились и пока находятся на 
стадии становления.

Заключение. Фестиваль акварели, начавший свое развитие в 
первых десятилетиях XXI века, это быстро распространяющаяся 
культурная форма, продолжающая свое эволюционирование как в 
странах Европы, так и Азии и Америки, основывающаяся на специ-
фических особенностях акварельной живописи, а также опыте и ин-
туиции организаторов и кураторов. Многообразие фестивалей ак-
варели обосновывает необходимость их классификации, что позво-
ляет более полно выявить особенности каждого из них. Анализ пу-
бликаций и электронных ресурсов, связанных с художественными 
фестивалями и фестивалями искусств, показал, что теоретическая 
база фестиваля акварели не сформирована, ученые разных стран 
занимаются исследованием других видов фестивалей: музыкаль-
ных, театральных, хореографических и др. Используя существую-
щие общепризнанные подходы к классификациям разного рода фе-
стивалей, в то же время учитывая специфику фестивалей акваре-
ли, автор классифицирует их по ряду признаков: по охвату (геогра-
фии), по возрасту участников, по периодичности, по стилю и др., 
всего восемь признаков. На наш взгляд, данный перечень открыт 
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для дополнения. Допускаем, что предложенная классификация мо-
жет быть усовершенствована в направлении поиска новых, иннова-
ционных форм проведения акварельных фестивалей. Возможно ис-
пользовать и другие основания для проведения классификации ак-
варельных фестивалей, так как данная культурная форма продол-
жает развиваться и совершенствоваться.

Поднятая нами в статье проблема классификации фестивалей 
акварели в основном решена. Предложены и описаны признаки, 
определяющие различие видов фестивалей акварели с указанием 
примеров. 
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Литературный нонсенс как основополагающий принцип 
логоцентрического моделирования синтетической 

языковой личности

Сергей Зуфарович Иткулов1

Верхневолжский государственный агробиотехнологический университет, 
Иваново, Россия, italian.sergey79@mail.ru

Аннотация. В статье дается анализ литературного нонсенса с уче-
том различных положений, высказываемых исследователями, посколь-
ку культура нонсенса представляет собой интересное и малоизученное яв-
ление.  Однако в исследовательской литературе практически не изучен во-
прос о нонсенсе как специфической категории человеческого сознания. Целью 
данного исследования является рассмотрение типологии «нонсенсного» со-
знания в контексте формирования и освоения когнитивно-прагматической 
программы моделирования синтетической языковой личности. Использу-
ется компаративистский подход в сравнении культурно-эстетических 
концептов с целью выявления в них неких общих, универсальных принципов, 
положений и установок, а также с целью нахождения различий. Высказа-
но мнение о том, что литературный нонсенс, равно как и литературный 
абсурд, представляет собой самостоятельную категорию человеческо-
го мышления, являющегося проявлением когнитивной функции человече-
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ского сознания. Вследствие этого литературный нонсенс становится ба-
зовой основой логоцентрической модели синтетической языковой лично-
сти, направленной на создание когнитивно-прагматических программ по 
переработке того, что сформировалось в культурном пространстве. Вы-
сказывается точка зрения, что в литературном нонсенсе отчётливо про-
являются нестабильность целенаправленного когнитивного прагматиз-
ма и возникновение «когнитивных блоков», вследствие чего эффективным 
методом когнитивного анализа в литературном нонсенсе является кате-
гория безумия. Выдвинута гипотеза о том, что в литературном нонсен-
се можно выделить два типа разупорядочивания реальности: участие сил, 
создающих беспорядок, в непрерывной игре без конца и разупорядочивание 
субъективного сознания и объективной реальности. Вследствие этого без-
умие в литературном нонсенсе должно быть управляемым, так как по-
пытки столкнуть смысл и бессмыслицу приводят к возникновению в созна-
нии субъекта-логоцентрика «когнитивного блока». В результате иррацио-
нальная среда может поглотить сознательное творчество. Делается вы-
вод, что литературный нонсенс является иносмыслом, «игра» в который 
не должна продолжаться слишком долго, так как в противном случае  в 
пространстве когнитивного сознания субъекта-логоцентрика происходит 
потеря и распад когнитивного центра. 

Результаты данной работы могут быть использованы в рамках ли-
тературоведческих, культурологических, социокогнитивных  исследований, 
посвященных изучению литературного нонсенса.

Ключевые слова: нонсенс, субъект-логоцентрик, когнитивно-прагма-
тическая программа,  безумие, когнитивный блок 
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Literary Nonsense as a Fundamental Principle of Logocentric 
Modeling of a Synthetic Linguistic Personality

Sergey Z. Itkulov
Verkhnevolzhsk State University of Agronomy and Biothechnlogy,

Ivanovo, Russia, italian.sergey79@mail.ru

Abstract. The article provides an analysis of literary nonsense in relation to 
the linguistic norm, taking into account various propositions expressed by non-
sense researchers. A comparative approach is used in comparing cultural and aes-
thetic concepts in order to identify some common, universal principles, positions 
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and attitudes in them, as well as to ϔind differences. The opinion is expressed that 
literary nonsense, like literary absurdity, is an independent category of human 
thinking, which is a manifestation of the cognitive function of human conscious-
ness, as a result of which it becomes the basic basis of a logocentric model of a 
synthetic linguistic personality aimed at creating cognitive-pragmatic programs 
aimed at processing what has been formed in the cultural space. But, due to the 
fact that the goal chosen by the logocentric subject may be unstable at any stage 
of modeling a cognitive-pragmatic program, a certain “cognitive block” forms in 
the mind of the logocentric subject, forcing them to return to resolving contradic-
tions again and again. The point of view is expressed that the instability of pur-
poseful cognitive pragmatism and the emergence of “cognitive blocks” are clearly 
manifested in literary nonsense, as a result of which the category of insanity is an 
effective method of cognitive analysis in literary nonsense. A hypothesis has been 
put forward that in literary nonsense two examples of the disordering of reality 
can be distinguished: the participation of forces creating disorder in a continuous 
game without end and the disordering of subjective consciousness and objective 
reality, as a result of which madness in literary nonsense must be controlled, since 
attempts to collide meaning and nonsense again lead to the emergence in con-
sciousness the subject is a logocentric “cognitive block”, as a result of which an ir-
rational environment can absorb conscious creativity. It is concluded that literary 
nonsense is a foreign meaning, the “game” of which should not last too long, since 
otherwise the loss and disintegration of the cognitive center occurs in the space of 
the cognitive consciousness of the logocentric subject.

The results of this work can be used in the framework of literary, cultural, 
sociocognitive studies devoted to the study of literary nonsense.

Keywords: nonsense, logocentric subject, cognitive-pragmatic program, 
madness, cognitive block

For citation: Itkulov S. Z. Literary Nonsense as a Fundamental Principle of 
Logocentric Modeling of a Synthetic Linguistic Personality. Chelovek. Kul’tura. 
Obrazovanie = Human. Culture. Education, 2025; 1: 50–62. (In Russ.) https://doi.
org/10.34130/2233-1277-2025-1-50

Введение. Литературный нонсенс — одно из наиболее изуча-
емых в последнее время явлений, вызывающее немало вопросов. В 
связи с этим интересно рассмотреть литературный нонсенс в кон-
тексте программы моделирования синтетической языковой лич-
ности  на основе когнитивного взаимодействия двух субъектов — 
субъекта-источника и субъекта-интерпретатора. Научная новизна 
исследования состоит в когнитивно-ментальном подходе к анали-
зу литературного нонсенса. 
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Методы исследования. Для успешной реализации данных
задач используется компаративистский подход в сравнении куль-
турно-эстетических концептов с целью выявления в них неких об-
щих, универсальных принципов и установок, а также с целью нахож-
дения различий. Разнообразие исходного материала обусловливает 
применение герменевтической методологии с целью рассмотрения 
литературного нонсенса с позиций субъективной индивидуально-
сти интерпретатора и объективности культурного контекста.

Основная часть. Исследователи справедливо отмечают, что 
наиболее острым является вопрос о знаке равенства между нон-
сенсом и абсурдом. В. Тиггс указывает, что цель абсурда — показать 
разницу между чисто человеческими ценностями и ценностями чи-
сто логическими, так как противоречие между человеческой систе-
мой убеждений, лишенной логики, и крайней логикой, возникаю-
щей в результате человеческих неудач, абсурдно. Исследователь 
делает вывод, что абсурд — это игра между порядком и беспоряд-
ком, а нонсенс — это игра, в которой есть только порядок [1, с. 129] 
И. Ширяева считает, что абсурдистскую литературу можно интер-
претировать как систему внутри системы, в то время как литера-
турный нонсенс — это система, направленная против системы. Ис-
следовательница отмечает, что, сталкиваясь с абсурдными пробле-
мами, сознание пытается найти выход из статус-кво и обнаружи-
вает пустоту и бессмысленность происходящего; что касается нон-
сенса, то она не обостряет конфликт между порядком и хаосом, на-
против, он обнаруживает в этом бесконечную игру со смыслом [2, 
с. 60]. Мы же склонны считать, что абсурд можно рассматривать как 
«контрсмысл», противостоящий единому здравому смыслу и вы-
двигающий концепцию активной невозможности существования 
последнего. Что же касается нонсенса, то это смысл метафизиче-
ского уровня — такой смысл, который выходит за пределы обыч-
ного смысла и создаёт новые смыслы. Таким образом, все эти ка-
тегории представляют собой самостоятельные категории челове-
ческого мышления, являющегося проявлением когнитивной функ-
ции человеческого сознания.

Н. Лейтес сделала наблюдение, что нонсенс порождается несо-
гласованностью начал, которые требуют, чтобы их нормальное су-
ществование было полностью последовательным. Природа этой 
последовательности может быть различной, а не только причинно-
следственной, и ее разрушение может иметь различные формы и 
характеристики [3]. Иначе говоря, нонсенс в равной степени сила 
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отрицания и утверждения. Отрицая реальный мир и утверждая 
свой мир, нонсенс возрождает первозданный мир [4, с. 17].

Утверждение принципа жизнетворчества в качестве базо-
вой основы логоцентрической модели синтетической языковой 
личности (далее — СЯЛ) привело к формированию когнитивно-
прагматической программы (КПП) для моделирования СЯЛ [5, 
с. 150]. Структура логоцентрической модели СЯЛ формируется на 
основе когнитивного взаимодействия двух субъектов: субъекта-
источника и субъекта-интерпретатора [там же, с. 187].

Одним из конкретных источников темы для этой модели яв-
ляется тема субъекта-логоцентрика. Этот тип конструкции осно-
ван на фундаментальной универсальной идее о материальной и ду-
ховной природе структуры и организации мира и глубоко укоре-
нился в человеческом сознании. Логоцентрический тип определя-
ет основные типологические характеристики субъективного вос-
приятия следующим образом: когнитивное сознание логоцентрика 
работает по принципам модели жесткого дуализма (прежде всего 
противопоставлению Добра и Зла) и является векторным по своей 
природе (от Сущего к Должному); векторная природа когнитивно-
го сознания логоцентрика приводит к абсолютизации двух основ-
ных принципов фундаментальной основы построения в простран-
стве существующей системы знаний; субъект-источник логоцен-
трического типа осознает, что он сам по себе динамичен. В этом 
контексте жизненная сила означает, значительную, фундаменталь-
ную осознанность, и часто человек должен сосредоточиться на 
центральной теме духовного воспитания, развития и «очищения» 
души [6, с. 299–304].   

Рассмотрим, как данные особенности проявляются в литера-
турном нонсенсе. Суть нонсенса — в разрушении канона, в преодо-
лении автоматизма мышления и поведения. Д. Коллонезе отмеча-
ет, что в любом «нонсенсном» произведении пишется о нереальных 
явлениях, но эти явления всегда связаны с обычной реальностью 
[7, с. 260].

Основное содержание нонсенса заключается в том, что в нём 
идеальный мир является осмысленным (и в то же время гармонич-
ным, то есть Должным) и противостоит миру обычному, который 
является бессмысленным (и в то же время хаотичным, то есть Су-
щим). Отметим, что обретение Должного должно быть реализо-
вано именно в пространстве Сущего (в реальности). Когнитивно-
прагматические программы основаны на когнитивных намерени-
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ях личности и направлены на поиск, освоение и переработку кон-
тента, формируемого в культурном пространстве и получившего 
статус «идеальной», универсальной КПП. Следует отметить, что в 
сознании логоцентрика цель, которую он выбрал на первом эта-
пе моделирования КПП, рассматривается как нерушимый и непо-
колебимый когнитивный принцип целеполагания. Абсолютизация 
принципа когнитивного целеполагания представляет собой век-
тор, и его направление определяется спецификой моделирования 
КПП. Однако часто в процессе построения КПП (в динамике раз-
вития когнитивного сознания субъекта-источника) логоцентрик 
«внезапно» начинает осознавать, что целеполагающая когнитивно-
прагматическая система идеологических установок отличается от 
исходной. Другими словами, цель, выбранная логоцентриком, мо-
жет быть нестабильна на любом этапе моделирования КПП и стано-
вится множеством «умозрительных копий» реальной цели. В созна-
нии логоцентрика образуется некий «когнитивный блок», застав-
ляющий снова и снова возвращаться к разрешению противоречий. 
В тот момент, когда формируется «когнитивный блок», когнитив-
ное движение к цели прекращается, потому что сама цель теряет 
стабильность и распадается на бесконечные копии [6, с. 307]. Толь-
ко после преодоления «когнитивного блока» возможно дальней-
шее движение. Нестабильность целенаправленного когнитивного 
прагматизма и возникновение «когнитивных блоков» отчетливо 
проявляются в литературном нонсенсе. Дело в том, что на опреде-
ленном этапе развития когнитивного сознания развития субъекта-
источника и КПП логоцентрик учитывает качественные характери-
стики выбранной цели и определяет и представляет систему наибо-
лее эффективного (по его мнению) метода посредством когнитив-
ного анализа. В литературном нонсенсе к такой системе относится  
категория безумия. По замечанию В. Новикова, в нонсенсе безумию 
стандарта противопоставляется безумие хаоса [8, с. 213]. Таковы, 
например, произведения Э. Лира, где можно наблюдать безумного 
героя в здравомыслящем обществе, которое на самом деле не менее 
безумно, так что этот герой выступает как единственный мудрец. 
Когнитивным блоком в данном случае становится невозможность 
преодоления конфликта между героем и обществом — это проти-
востояние, по сути, становится вечным, тем самым приближаясь к 
абсурду (контрсмыслу). Здесь следует отметить еще один момент: 
безумие в нонсенсе условно, и это тоже элемент игры. В данном слу-
чае игра также является организационным элементом, поскольку 
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требует соблюдения определенных правил. Другими словами, безу-
мие в литературном нонсенсе — это одна из форм игры, и эта игра 
может продолжаться бесконечно. 

Однако возможен и другой вариант КПП — когда литератур-
ный нонсенс направлен на состояние мира в целом и показыва-
ет общество, где все безумны изначально. Бинаризма «Добро — 
Зло» здесь не существует, потому что сам автор не может опреде-
лить основные принципы этих категорий. Таковы, например, бас-
ни Козьмы Пруткова, которые показывают безумие окружающе-
го мира, где жизнь подчинена строгим, но нелепым законам. Басни 
Козьмы Пруткова обычно связывают с таким жанром, как пародия. 
Однако обратим внимание: произведения данного автора читаются 
с не меньшим интересом и без учета того, что это пародии. В. Нови-
ков отмечает, что  эти басни вызывающе нелепы, хотя не пародиру-
ют никого из баснописцев. Их суть — в разрушении канона, где са-
мый строгий жанр трансформируется в поэзию нонсенса [9, с. 199]. 
Авторы как бы подводят к мысли: либо все люди без исключения 
безумны, либо безумна окружающая их реальность, и странная ре-
акция на неё всех людей, в сущности, адекватна. Следует, однако, за-
метить, что для нонсенса характерно не столько безумие, сколько 
«иноумие», то есть управляемое безумие. 

Таким образом, для открытия новых смыслов необходимо 
управляемое безумие — «временное» безумие, которое позволяет 
автору вернуться в окружающую реальность после «игры». Однако 
необходимо учитывать, что последствия безумия могут быть самы-
ми негативными. Сумасшествие порождает либо смерть, либо то-
тальное одиночество, либо абсолютное сумасшествие [10, с. 133]. 

В литературном нонсенсе сознание логоцентричного субъекта 
подвергается ярко выраженной дестабилизации из-за появления 
когнитивных блоков в этом сознании. Суть этого явления заключа-
ется в том, что субъект-логоцентрик не способен подавить стрем-
ление к собственной неупорядоченности. В то же время субъект-
логоцентрик не может окончательно преодолеть это стремление, 
поскольку эта сила сознания не менее важна, чем противоположное 
ей стремление к упорядоченности. В литературном нонсенсе мож-
но выделить два примера разупорядочивания реальности: участие 
сил, создающих беспорядок, в непрерывной игре без конца и раз-
упорядочивание субъективного сознания и объективной реально-
сти. Но преобразование мира путем погружения его в полный хаос  
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несостоятельно, так как последствия могут быть самыми негатив-
ными. 

Данное явление можно наблюдать в поэме Л. Кэрролла «Охо-
та на Снарка». «Охота на Снарка» — это экзистенциальная поэма о 
бытии, стремящемся к небытию. Содержание поэмы таково: некие 
герои, чьи имена начинаются на букву «Б» (осколки бытия) — Bell-
man (Балабон), Butcher (Браконьер), Broker (Барахольщик), Bonnet 
maker (Болванщик), Boots (Билетёр), Barrister (Барабанщик), Bea-
ver (Бобёр), Billiard-Marker (Бильярдный маэстро), Banker (Банкир) 
и  Baker (Булочник), — отправляются на ковчеге за океан ловить 
Снарка. Однако о Снарке неизвестно ничего, Снарк непредставим 
и неизобразим, но одну важную деталь мы про него всё же узнаём: 
Снарк может оказаться Буджумом. 

Но и про Буджума неизвестно ничего, кроме того, что встреча 
с ним станет фатальной. Таким образом, герои устремляются не-
известно за чем и неизвестно куда. Обратим внимание, что ковчег 
«снарколовов» напоминает знаменитый «Корабль дураков», выра-
жающий идею мореплавания, не имеющую никакой иной цели, кро-
ме самого плавания [11, с. 259]. 

Интересные мысли о поэме высказывает М. Можейко, предло-
живший рассматривать поэму как критику классической метафизи-
ки в целом, что связано с неискоренимой двойственностью Снарка-
Буджума и невозможностью заранее предсказать, какой именно из 
двух ипостасей обернётся это существо: либо той (Снарк), в кото-
рой раскрывается онтологическая перспектива как бытия, фунда-
ментированного бытом, а преследуемая цель открывается субъек-
ту; либо той (Буджум), в которой для самого субъекта не находит-
ся места [12].

Снарк и Буджум представляют собой две возможные версии 
разворачивания процессуальности бытия: либо спасение, либо ги-
бель, причем одна из форм бытия должна неизбежно поглотить 
другую. Однако, столкнувшись, эти две модели бытия уничтожают 
друг друга. Таким образом, мы видим, что в пространстве когнитив-
ного сознания субъекта-логоцентрика происходит потеря и распад 
когнитивного центра. 

В нонсенсе основной является антитеза идеального мира как 
имеющего смысл (и одновременно гармонического) и обыденного 
как бессмысленного (и одновременно хаотического) [13, с. 392] Од-
нако если субъект-логоцентрик стремится столкнуть смысл и бес-
смыслицу, то тем самым он нарушает симметрию — смысл погло-
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щается бессмыслицей. В результате в сознании логоцентрика воз-
никает «когнитивный блок». Здесь можно возразить английскому 
антропологу и философу Грэму Сент-Джону, полагающему, что нон-
сенс, в отличие от гротеска, не использует приемы искажений или 
столкновений для того, чтобы обличить худшие стороны действи-
тельности [14, с. 15]. 

Нонсенс можно определить как сознательное творчество, впи-
санное в иррациональную среду, обладающую своими законами и 
правилами [4, с. 150]. Однако в литературном нонсенсе может слу-
читься такое явление, когда иррациональная среда начинает погло-
щать сознательное творчество, — такой процесс, например, можно 
наблюдать в творчестве Н. В. Гоголя. В художественном мире Гого-
ля присутствует неизменная бинарность: ремесло — искусство, ма-
терия — дух, земля — небо, внешний мир — внутренний мир. Ф. Фе-
доров указывает, что нонсенс, как и символизм, заключается в том, 
чтобы преодолеть реальность этого мира и уйти из бытия в небы-
тие. Но, в отличие от символизма культуры инобытийной, которая 
в какой-то степени отвергает контакт с реальностью, нонсенс не 
отвергает реальность, а превращает ее в игру  [15, с. 23]. 

Заметим, что подобное преобразование может происходить 
по-разному. Литература нонсенса выявила следующие соотноше-
ния реального и ирреального: когда присутствие ирреального ав-
тором не осознаётся; когда, осознавая реальность, автор одновре-
менно ощущает и присутствие ирреального; когда автор, не осозна-
вая реальности, полностью находится в реальном мире [16]. Луч-
ше всего находиться целиком в первом или третьем состоянии; вто-
рое же состояние опасно тем, что автор может потерять представ-
ление о том, где проходит граница между реальным и ирреальным, 
вследствие чего реальное и ирреальное могут столкнуться и вза-
имоуничтожиться (заметим, что Гоголь выбрал именно второе со-
стояние).

И. Ширяева справедливо отмечает, что  литература нонсенса со-
четает в себе  хаос и порядок, а также то, что нельзя использовать 
в одном и том же контексте или ситуации. Нонсенс берёт за осно-
ву те представления, которые бытуют в любом обществе, опирает-
ся на их рациональное зерно и превращает его в элемент своей ин-
теллектуальной игры, выворачивает наизнанку, показывает глубо-
кое противоречие между общепризнанным восприятием опреде-
ленных вещей и бесконечным пространством иносмысла [14, с. 23].
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Однако следует заметить, что создание иносмыслов в дан-
ном случае полностью контролируется сознанием субъекта-лого-
центрика. Это ключ к разгадке «охоты на Снарка»: у нее не должно 
быть конца; достижение цели означает остановку (и возникнове-
ние «когнитивного блока»). Но «охота на Снарка» не должна длить-
ся слишком долго, поскольку в этом случае понятие цели начина-
ет дробиться и рассеиваться, так что «охота на Снарка» может стать 
охотой на самого «охотника»:  моделируя пространство иносмыс-
лов, субъект-логоцентрик неизбежно придёт к выводу о том, на-
сколько он правомочен создавать подобное пространство. В ито-
ге субъект-логоцентрик неизбежно придёт к потере когнитивного 
центра и дезинтеграции в когнитивном пространстве сознания. Ре-
зультатом разрушительного процесса нейтрализации «когнитив-
ного блока» является глубокая депрессия, глубокий психический 
кризис, и, как следствие, смерть субъекта-источника (духовная или 
физическая) [6, с. 316]. 

Результаты исследования. Литературный нонсенс способ-
ствует формированию когнитивно-прагматических программ в со-
знании субъекта-логоцентрика. Такими программами становят-
ся иносмыслы, порождаемые последним. В качестве метода ког-
нитивного анализа поставленной цели субъект-логоцентрик вы-
бирает категорию безумия. Однако вследствие того, что субъект-
логоцентрик не в состоянии преодолеть собственное стремление 
к неупорядоченности, сознание его дестабилизируется по причине 
возникновения в последнем «когнитивного блока». 

Данное явление возникает по причине того, что субъект-
логоцентрик стремится столкнуть смысл и бессмыслицу, в резуль-
тате чего иррациональная среда может поглотить сознательное 
творчество. Поэтому  игра в нонсенс не должна заканчиваться, но 
и не должна продолжаться слишком долго — бесконечное создание 
иносмыслов также неизбежно приведет к возникновению «когни-
тивного блока». В результате в пространстве когнитивного созна-
ния субъекта-логоцентрика происходит потеря и распад когнитив-
ного центра.

Заключение. Литературный нонсенс является иносмыслом, то 
есть смыслом, выходящим за переделы обычного смысла, что воз-
можно при погружении субъектом-логоцентриком в стихию безу-
мия. Однако для открытия новых смыслов необходимо управляе-
мое безумие — «временное» безумие, которое позволяет автору 
вернуться в окружающую реальность после «игры».  
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Данное исследование является лишь первоначальным этапом 
решения общей метадисциплинарной проблемы когнитивного ана-
лиза творческой личности в контексте моделирования и трансфор-
мации базовых подсистем (цели, самоидентификации, оценочного 
анализа) когнитивно-прагматических программ. Исходя из этого 
определим перспективные направления для дальнейших исследо-
ваний. К ним относятся: а) изучение психокогнитивных процессов 
деструктивного сознания творческой личности; б) изучение пси-
хокогнитивных процессов перекодировки и преодоления ложных 
установок субъекта-логоцентрика в процессе перехода от одного 
цикла моделирования КПП к другому.
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Александр Скрябин и Эрик Сати: два подхода 
к роли музыки в культуре 1
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Аннотация . Статья посвящена анализу идей и музыкального твор-
чества Александра Скрябина и Эрика Сати с целью выявления двух проти-
воположных подходов к функциональному назначению музыки в культуре. 
Для достижения поставленной цели в статье используются материалы, 
посвященные изучению их биографий и музыкального творчества. Необхо-
димость изучения музыкального наследия рассматриваемых композито-
ров в таком ракурсе обусловлена тем, что позволяет не только сопоста-
вить между собой их музыкальные стили и творческие замыслы, но и вы-
явить благодаря этому один из возможных диапазонов предназначения и 
использования музыки в культуре. По результатам проведенного исследо-
вания заключается, что музыка в творчестве Александра Скрябина явля-
ется не только одним из видов искусства, которое позволяет человеку ис-
пытать эстетическое наслаждение, но и средством для качественно но-
вого преобразования человека и культуры. Для организации правильного 
восприятия задуманных Александром Скрябиным музыкальных компози-
ций «Предварительное действо» и «Мистерия» предполагалось проектиро-
вание специального зала (храма), а также использование усиливающих эф-
фект средств, включающих в себя зрительные, обонятельные, осязатель-
ные и вкусовые элементы. Напротив, Эрик Сати предлагает и реализовы-
вает идею «меблировочной музыки», которая должна быть комфортной и 
приятной для восприятия и соответствовать практическим задачам по 
сопровождению повседневной жизни человека. Её формат предполагает не-
ограниченное количество исполнений одной и той же музыкальной фразы 
или композиции, а фоновое звучание не требует внимания к себе и не вызы-
вает сильных чувственных переживаний. Результаты исследования пред-
лагается использовать в рамках современных исследований звука, так как 
музыка как один из способов организации звука является неотъемлемой ча-
стью аудиальной культуры. Таким образом, анализ музыкального наследия 
выдающихся композиторов обладает ценностью в рамках изучения особен-
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ностей аудиальной культуры прошедших эпох, а вместе с этим позволяет 
лучше понять, какую функцию может выполнять художественным обра-
зом организованный звук в культуре.

Ключевые слова: академическая музыка, функции музыки, социология 
музыки, исследования звука, аудиальная культура, А. Скрябин, Э. Сати
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Alexander Scriabin and Eric Satie: two approaches 
to the role of music in culture
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Saint Petersburg State University of Industrial Technologies and Design,

Saint-Petersburg, Russia,
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Abstract. The article is devoted to the analysis of the ideas and musical cre-
ativity of Alexander Scriabin and Eric Satie in order to identify two opposing ap-
proaches to the functional purpose of music in culture. To achieve this goal, the 
article uses materials devoted to the study of their biographies and musical cre-
ativity. The need to study the musical heritage of the considered composers in this 
perspective is due to the fact that it allows not only to compare their musical styles 
and creative ideas, but also to identify one of the possible ranges of purpose and use 
of music in culture. According to the results of the study, music in the work of Alex-
ander Scriabin is not only one of the types of art that allows a person to experience 
aesthetic pleasure, but also a means for a qualitatively new transformation of man 
and culture. To organize the correct perception of the musical compositions «Pre-
liminary Action» and «Mystery», conceived by Alexander Scriabin, it was assumed 
that a special hall (temple) was designed, as well as the use of means to enhance the 
effect, including visual, olfactory, tactile and gustatory elements. On the contrary, 
Eric Satie proposes and implements the idea of «furniture music», which should 
be comfortable and pleasant to perceive and correspond to the practical tasks of 
accompanying a person’s daily life. Its format assumes an unlimited number of per-
formances of the same musical phrase or composition, and the background sound 
does not require attention to itself and does not cause strong sensual feelings. The 
results of the study are proposed to be used in the framework of modern sound 
research, since music as one of the ways of organizing sound is an integral part 
of auditory culture. Therefore, the analysis of the musical heritage of outstanding 
composers is valuable for studying the peculiarities of the auditory culture of past 
eras and at the same time allows us to better understand what function an artisti-
cally organized sound can perform in culture.
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Введение. Начиная со второй половины XX века акустическая 
(звуковая) среда становится отдельной областью исследований, 
привлекающей внимание широкого круга ученых. В 60-е и 70-е 
годы XX века канадский композитор Реймонд Мюррей Шафер в сво-
их работах уделяет особое внимание теме акустической экологии 
[1] и «культуре слуха» [2], тем самым обращая внимание ученых на 
необходимость изучения звукового ландшафта, окружающего че-
ловека. На сегодняшний момент анализу звуковой среды и ауди-
альной культуры посвящено большое количество работ, в которых 
с помощью междисциплинарных подходов определяется роль зву-
ка в культуре. Например, звуковая среда анализируется на предмет 
того, каким образом она влияет на конструирование культурной 
действительности [3], разрабатываются и предлагаются методоло-
гии звуковых исследований [4], предпринимаются попытки их кри-
тического философского осмысления [5], а вместе с этим осмысля-
ется «звуковой поворот» в современной науке и культуре в целом 
[6]. В связи с этим звук в его различных проявлениях становится 
центральной проблемой ряда междисциплинарных исследований, 
а целостное изучение звуковой среды и аудиальной культуры без 
обращения к одной из её существенных составляющих в виде музы-
кального искусства является невозможным. 

Целью статьи является изучение музыкального творчества 
Александра Скрябина и Эрика Сати с точки зрения выявления двух 
противоположных подходов к осмыслению функционального на-
значения музыки в культуре. Необходимость проведения данно-
го исследования обусловлена тем, что с его помощью можно на-
глядным образом обозначить одну из возможных амплитуд целе-
направленного использования музыки не только на рубеже XIX и 
XX веков, но и в культуре в целом. В этом отношении рассмотрение 
вариантов функционального предназначения музыки, являющейся 
одним из возможных способов «организации звука» [7, с. 14], также 
позволяет лучше понять, для каких целей антропогенный звук мо-
жет производиться и использоваться в культуре. 



66

Романов Н. А. Александр Скрябин и Эрик Сати: два подхода к роли музыки ...
Человек. Культура. Образование — Human. Culture. Education, 2025, 1(55)

Вместе с этим в контексте социологии музыки с помощью сопо-
ставления творчества выбранных композиторов можно привести 
пример внутренней дифференциации академической музыки рубе-
жа XIX и XX веков на «легкую развлекательную» и «высокую серьёз-
ную» [8, с. 236]. Также примечательным является то, что оба ком-
позитора рассматривают свои произведения не в качестве образ-
цов классического академического музыкального искусства, а ви-
дят в них потенциал для реализации разных социальных функций, 
предлагая вместе с этим отличные друг от друга формы взаимодей-
ствия слушателя с музыкой. Таким образом, изучение художествен-
ных и «внехудожественных моментов» [там же, с. 42], которые опре-
деляют контексты функционального применения музыки, являет-
ся неотъемлемой частью социологии музыки, особенно в тех слу-
чаях, когда композиторы сами обозначают возможную социальную 
функцию сочиненной ими музыки.  

В статье основное внимание уделяется «Поэме огня» (симфони-
ческая поэма «Прометей»), незавершенным проектам «Предвари-
тельное действо» и «Мистерия» Александра Скрябина, а также кон-
цепции «меблировочной музыки» Эрика Сати и его одноименным 
музыкальным произведениям. В связи с этим предложенная анали-
тика обусловливается поставленной в работе целью и не претенду-
ет на всесторонний сравнительный анализ их творчества. По этой 
причине необходимо обозначить, что, с одной стороны, рассматри-
ваемые в тексте произведения и идеи двух композиторов действи-
тельно важны для понимания характерных особенностей их твор-
чества, с другой стороны, историческое и современное значение 
музыкального искусства Александра Скрябина и Эрика Сати невоз-
можно определить только с помощью выбранных в данной статье 
примеров и используемых в ней подходов и методов исследования. 
Другие образцы их творчества являются разносторонними по жан-
ру, форме и содержанию, а значит, заслуживают отдельного внима-
ния вне обозначенной в данной работе темы. Таким образом, в ста-
тье предлагается один из возможных взглядов на музыкальное ис-
кусство двух композиторов.  

Методы исследования, теоретическая база. Автор статьи 
руководствуется междисциплинарным подходом, так как он позво-
ляет учитывать, применять, сопоставлять и согласовывать между 
собой результаты и выводы разных научных направлений. Учиты-
вание множества точек зрения способствует рассмотрению специ-
фики культуры и её отдельных элементов в виде целостной и раз-
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вивающейся системы. Таким образом, в целях определения двух 
противоположных подходов к осмыслению предназначения худо-
жественным образом организованного звука (музыки) в культуре 
проводится сравнительный анализ основных черт музыкального 
творчества композиторов Александра Скрябина и Эрика Сати в кон-
тексте обозначенной в статье проблематики. Для реализации ком-
паративистского метода используются материалы монографий и 
статей, посвященных изучению их биографий и творчества, а также 
вспомогательные источники, раскрывающие существенные аспек-
ты их музыкального искусства в рамках рассматриваемой темы. В 
связи с этим автор придерживается принципа историзма и синхро-
низма, рассматривая рецепции их современников, и применяет ре-
зультаты изучения творчества двух композиторов после их смер-
ти, чтобы обозначить актуальные результаты осмысления их музы-
кального наследия.

В работе используются монографические работы И. Л. Ванеч-
киной, Б. М. Галеева, М. Н. Лобановой, В. В. Рубцовой и Е. Г. Польдя-
евой, а также материалы книг современников Александра Скряби-
на: Е. В. Гунста, И. А. Вышнеградского, Л. Л. Сабанеева и Б. Ф. Шлёце-
ра. В этих трудах осмысляется творческий путь, публикуются воспо-
минания современников, а также встречаются цитаты немногочис-
ленных высказываний самого Александра Скрябина. Также в тек-
сте используются оценки творчества композитора К. Д. Бальмон-
том, Ф. Л. Лосевым и А. В. Луначарским, а также приводятся рецеп-
ции его образа в современной отечественной культуре на примере 
книги Ю. Ханона и статьи Е. В. Лобанковой. Для анализа музыкаль-
ных произведений и идей Эрика Сати автор статьи обращается к 
работам композитора и теоретика музыки Д. М. Кейджа, исследо-
вательницы его биографии М. Э. Дэвис, воспоминаниям и критиче-
ским заметкам его современников А. Онеггера и Ж. Кокто, а также 
искусствоведческому анализу его музыкального стиля А. Д. Сели-
вановой. Вместе с этим внимание уделяется прозе и письмам Эрика 
Сати, в которых упоминается концепция «меблировочной музыки» 
и особенности её музыкальной реализации. 

Отправной точкой предлагаемого в статье исследования явля-
ется положение немецкого философа Освальда Шпенглера, являю-
щегося современником Александра Скрябина и Эрика Сати. Соглас-
но ему, музыка оказывает «волшебное действие» [9, c. 11], так как 
может отвлечь человека от визуально воспринимаемого внешнего 
«светомира» [там же, c. 11], а значит, сконцентрировать его внима-
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ние на собственном внутреннем духовном мире. В соответствии с 
этим можно утверждать, что музыка может оказывать сильнейшее 
и отличное от других видов искусства воздействие на человека, в 
связи с чем в статье анализируются варианты функционального на-
значения музыки Александра Скрябина и Эрика Сати в культуре.

Результаты исследования и их обсуждение. Немецкий фило-
соф Освальд Шпенглер в начале XX века отмечает, что «только му-
зыка способна разом увести от мира, разрушить неодолимые чары 
господства света и породить сладкую иллюзию того, что здесь мы 
прикасаемся к глубинной тайне души» [9, c. 11]. Одним из аспектов 
данного утверждения является то, что музыка оказывает «волшеб-
ное» [там же, с. 11] и сильнейшее воздействие на человека. Тем не 
менее благотворное влияние музыки на человека осознавалось ещё 
в Древней Греции, например, в виде получения удовольствия от за-
нятия музыкой [10, с. 630]. Более того, можно предположить, что 
музыка оказывала влияние на эмоциональное, физическое и духов-
ное состояние человека с ещё более давних времен, когда пробле-
матика её воздействия ещё не артикулировалась в философском 
или теоретическом контексте, а музыка в самых первых проявле-
ниях уже существовала в культуре. В связи с этим более важным в 
утверждениях Освальда Шпенглера является то, что именно музы-
ка, в отличие от других видов искусства, позволяет иллюзорно при-
коснуться к «глубинной тайне души». Освальд Шпенглер исходит из 
того, что «человеческое мышление — это глазное мышление, наши 
понятия выведены из зрения, а вся вообще логика представляет со-
бой воображаемый светомир» [9, c. 11]. Напротив, сила музыки, с 
его точки зрения, заключается в том, что средства музыкального 
искусства «находятся за пределами светомира, который уже издав-
на сделался для нас равнозначным миру вообще» [там же, с. 11]. 

В связи с этим можно задать ряд вопросов, среди которых та-
кие: по поводу каждого ли музыкального произведения можно 
утверждать, что оно способно «прикоснуться к глубинной тайне 
души» или оказывать «волшебное» воздействие; может ли музы-
ка быть для других целей или вовсе «бесцельной», считали ли та-
ким же образом сами композиторы, когда сочиняли музыку, а также 
множество других. Исходя из этого имеет смысл прояснить, какие 
тенденции в осмыслении роли музыкального искусства рубежа XIX 
и XX веков существовали у самих композиторов. Наше внимание бу-
дет обращено к композиторам Александру Скрябину и Эрику Сати. 
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Александр Скрябин как композитор проходит творческий эво-
люционный путь от подражателя и последователя музыкально-
го стиля Фредерика Шопена до самостоятельного и самобытно-
го творца-«мессии». Уже при жизни, особенно в зрелые и поздние 
годы творчества, его окружают как настоящие поклонники, так и 
враждебно настроенные музыкальные деятели, которые отрица-
тельно, а иногда в форме откровенного глумления относятся к его 
творческим идеям либо просто заявляют о невосприятии его му-
зыки [11, c. 59–60]. После смерти к его идеям и музыкальному на-
следию обращаются как к источнику вдохновения последователи, 
например, такие композиторы, как Иван Вышнеградский, который 
видел в нем «путеводную звезду» [12, с. 75] для своего творчества, 
и Николай Обухов, являющийся «гениальным продолжателем и за-
вершителем Скрябина» [там же, с. 128]. 

Вместе с тем его творчество подвергается восторженной оценке 
со стороны поэзии символистов, среди которых Константин Баль-
монт [13, с. 83–90], а со стороны философско-религиозного осмыс-
ления его фигура оценивается как «языческая» [14, с. 293]. Поми-
мо этого, его личность проходит процесс встраивания в политиче-
ский и идеологический ландшафт ранней советской власти, когда 
народный комиссар просвещения РСФСР Анатолий Луначарский 
называет Александра Скрябина «героем, погибшем у порога новых 
времен» [15, с. 11]. В течение XX века в отечественной литературе 
на свет появляются книги, посвященные его творчеству и биогра-
фии, а в середине 90-х годов XX века Александр Скрябин становит-
ся героем романа Юрия Ханона [16], в котором облик композитора в 
значительной степени мистифицируется. К началу XXI века в совре-
менной отечественной культуре Александр Скрябин предстаёт как 
многогранная и противоречивая фигура, в том числе за счет боль-
шого количества его противоречивых образов, которые репрезен-
тируются в медиа [17]. 

В «Поэме огня» (симфоническая поэма «Прометей»), в незакон-
ченном «Предварительном действе», ненаписанной, но часто об-
суждаемой Скрябиным в близком кругу «Мистерии» прослеживает-
ся лейтмотив преображения всего человечества посредством вос-
приятия музыкального произведения. В данном случае можно ска-
зать, что речь идет не только о прикосновении «к глубинной тай-
не души», но и последующем перерождении человека и преображе-
нии культуры с помощью музыки. Отмеченные произведения явля-
ются программными, однако их философско-символическое содер-
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жание не предполагает строгих повествовательных указаний и тем 
самым не ограничивает их интерпретацию. Более того, на основа-
нии результатов анализа исследований, направленных на выявле-
ние и конкретизацию философских идей Александра Скрябина, как 
правило, делается вывод о том, что четкой системы им выработано 
не было, а общий вектор его художественных воззрений можно оха-
рактеризовать в виде идеалистического представления о роли му-
зыкального искусства [18, с. 71].

Нельзя утверждать, что музыка до Александра Скрябина не уча-
ствовала в задачах по преображению человека. Например, органные 
хоралы Иоганна Себастьяна Баха в лютеранских церквях соответ-
ствовали целям по преобразованию души и разума верующего чело-
века. Немецкий священник и теолог Мартин Лютер расценивал ис-
пользование контрапунктической музыки в храмах в качестве сред-
ства, которое позволяет частично познать «великую и совершенную 
мудрость Бога в его чудесном творении — музыке» [19, с. 25]. 

Тем не менее в отмеченных произведениях Александра Скря-
бина отчетливо прослеживается мистериальное или «теургиче-
ское» [20, с. 94] предназначение, которое выражается в преображе-
нии человека через музыку. В частности, по итогам исполнения за-
думанной Александром Скрябиным «Мистерии» должны были «на-
ступить мировые катаклизмы и перерождение человечества» [21, 
с. 327], которые ознаменовали бы наступление новой и неизведан-
ной «фазы человеческого бытия» [18, с. 279]. В одном из дневников 
композитор Иван Вышнеградский делает заметку об обнаружении 
мирового духа на пути его развития в цикле эволюции европейской 
культуры, где Александра Скрябина именует человеком, который 
становится богом (симфонии, сонаты) [12, c. 135]. С его точки зре-
ния, именно у Александра Скрябина музыкальная гармония обла-
дает магической и завораживающей силой [там же, с. 135]. В этом 
отношении музыка является основным средством для реализации 
идей Александра Скрябина по преображению человечества, где со-
чиняющий музыку композитор выступает в виде творческого на-
чала, которое благодаря умению определенным образом организо-
вывать звук в состоянии влиять на человека, а значит, и на культу-
ру в целом. 

Вместе с этим Александр Скрябин не ограничивается исклю-
чительно музыкальным инструментарием в достижении наиболее 
сильного воздействия на человека. В истории музыки он также из-
вестен как один из пионеров светомузыки. Считается, что от рожде-
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ния он был синестетом и вместе с этим искусственно развивал идеи 
музыкально-цветовой синестезии на теоретическом уровне, в свя-
зи с чем прибегал к синописи (цветовому слуху) [22] при сочинении 
своей музыки. 

Идея использования художественных средств из инструмента-
рия разных видов искусства в целях достижения более сильного и 
всеобъемлющего эффекта на зрителя не являлась на момент жизни 
Александра Скрябина передовой. Так, например, уже Рихард Вагнер, 
критикуя современную ему оперу, выступал за создание музыкаль-
ной драмы, которая будет в состоянии объединить все роды искус-
ства в целях «великой драматической цели» [23, c. 120]. 

В этом отношении Александра Скрябина по справедливости 
считают одним из тех, кто продолжил развитие идеи синтеза искус-
ства после Рихарда Вагнера [12, с. 55]. Новаторской идеей Алексан-
дра Скрябина стало использование именно цветового света в виде 
художественного средства, которое контрапунктически сочетает-
ся с мелодией [20, с. 258]. Поиск дополнительных художественных 
средств, например, в свете и цвете, безусловно связан с замыслом и 
миссией упомянутых произведений, так как их исполнение должно 
было вызывать сильнейшее переживание у человека, в том числе 
благодаря воздействию на разные органы чувств. Тем не менее за-
думанные им идеи не были реализованы во время его жизни, а пре-
мьера симфонической поэмы «Прометей» из-за трудностей в тех-
нической реализации светомузыкальной партии состоялась в клас-
сическом формате [24, с. 71]. Также и синопись не была оформлена 
на теоретическом уровне в виде готовой системы записи цветовой 
партии [18, с. 312], которую можно было бы использовать на прак-
тике таким же образом, как сегодня повсеместно пользуются музы-
кальной нотацией. 

Ещё одним важным параметром, влияющим на качество вос-
приятия музыкального произведения, является пространство его 
исполнения. Александр Скрябин приходит к мысли о том, что для 
реализации своих замыслов по исполнению «Предварительного 
действа» и «Мистерии» необходим особый зал (храм) для «средо-
точия мистериального действа» [25, с. 171]. Помимо архитектур-
ных параметров зала (храма), предполагается также использование 
осязательных, обонятельных и вкусовых элементов [26, с. 132]. Это 
свидетельствует не только о том, что в преобразовании человече-
ства должны участвовать все средства, способные воздействовать 
на чувственное восприятие человека, но и о том, что окружающая 
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среда проектируется исходя из исключительной роли музыкаль-
ных произведений, предназначенных для духовного перерожде-
ния человека. Следует ещё раз отметить, что, несмотря на идею ис-
пользовать различные средства при исполнении задуманных про-
изведений, «камертоном» и основным средством является музыка. 
Поэтому другие возможные дополнения в виде зрительных, обоня-
тельных, осязательных и вкусовых элементов всё же должны были 
бы выполнять аккомпанирующую роль, которая проявляется в уси-
лении эффекта от музыкального произведения, без которого реа-
лизация задач по преобразованию человека невозможна. 

Эрик Сати во время своей жизни прославился как эпатирую-
щий публику композитор и эксцентричный музыкант. Его худо-
жественный имидж сложно описать лишь одним единственным и 
устоявшимся образом, поскольку представлял он себя в обществе 
по-разному, а само представление соответствовало художествен-
ным целям и задачам его творчества, которые, в свою очередь, 
трансформировались в течении жизни [27, с. 12]. К себе и своему 
творчеству он относился иронично [27, с. 10], а его произведения со 
стороны других композиторов и современников вызывали поляр-
ные оценки [28, с. 6]. В музыкальной жизни Франции конца XIX — 
начала XX века он занимал особое место, не причисляя своё твор-
чество ни к одному из течений в музыке: «Он никогда не позволял 
себе прибегать ни к сомнительному сладкозвучию, ни к сокруши-
тельной силе» [29, с. 96]. Тем не менее уже спустя десятилетия по-
сле смерти его вклад в музыкальное искусство был оценен как сво-
евременный в контексте борьбы «против искусства для «элиты» 
и «утонченности, доведенной до чрезмерности» [30, с. 33]. Во вто-
рой половине XX века его роль в истории музыки была отмечена 
как «незаменимая» [7, с. 112], так как при ретроспективном взгля-
де стало очевидно, что Эрик Сати стал одним из предшественни-
ков тех принципов, которые сегодня мы можем встретить в совре-
менной музыке. В отечественной литературе Эрик Сати становит-
ся героем книжного произведения Юрия Ханона, в которой автор 
помимо мистификации сведений о композиторе также сожалеет о 
том, что композитора незаслуженно забыли в истории музыки [31, 
с. 642]. 

Эриком Сати была придумана концепция «меблировочной му-
зыки» (от фр. Musique d’ameublement). В своем письме к Жану Кок-
то он пишет: «“Меблировочная музыка”, по сути, музыка промыш-
ленная. Существует привычка — обычай — делать музыку для об-
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стоятельств, при которых музыке нечего делать. Так, например, 
играют вальсы, оперные фантазии & прочие похожие вещи, напи-
санные для иного применения. Мы же, мы хотим учредить музыку, 
которая бы делалась для удовлетворения «полезных» нужд. В чис-
ло этих нужд Искусство не входит. «Музыка для меблировки» соз-
дает вибрацию; у нее нет другой цели, она играет такую же роль, 
как свет, тепло & комфорт во всех его формах» [28, с. 205]. В продол-
жении письма он предлагает утрированные лозунги для продвиже-
ния данной идеи: «Меблировочная музыка» успешно заменяет мар-
ши, польки, танго, гавоты и т. д.» или «На сон грядущий слушайте 
«меблировочную музыку», иначе вы будете плохо спать» и другие 
[там же, с. 205].

Важен тот факт, что музыка в её классической (академической) 
форме предполагает сосредоточение внимания на себе, что пред-
полагает её восприятие человеком посредством целенаправлен-
ного прослушивания. В таком случае музыка способна воздейство-
вать на чувственное восприятие слушателя и тем самым вызывать 
впечатления и переживания. В свою очередь, «меблировочная му-
зыка» не предполагает сосредоточения фокуса внимания на себе, 
а значит, и прямого воздействия на эмоции слушателей. Напротив, 
можно сделать вывод о том, что такая музыка должна звучать в фо-
новом режиме, а значит, играть второстепенную роль в повседнев-
ной жизни. Примечательной деталью является тот факт, что о пре-
мьере «меблировочной музыки» было сделано упоминание в самом 
первом номере французского издания «Vogue» в разделе о декоре 
дома, где было подмечено, что «музыкальные мотивы повторяются 
без остановки, и, как говорит Эрик Сати, бессмысленно к ним при-
слушиваться: нужно жить в их окружении, не обращая на них вни-
мания» [27, с. 148]. То есть художественным образом организован-
ный звук в виде музыки становится элементом аудиальной среды, 
но при этом не занимает привилегированного места среди других 
звуков повседневной жизни и не претендует на кардинальные пре-
образования общества и культуры. Таким образом, музыка сочиня-
ется не для того, чтобы вызывать эмоциональные и духовные пе-
реживания у человека, а для удовлетворения практических потреб-
ностей повседневной жизни, одной из которых является соблюде-
ние комфорта. 

Другим аспектом музыкального стиля Эрика Сати являет-
ся упрощение музыкальной фактуры. Жан Кокто по этому пово-
ду писал: «В “Сократе” есть такие места, что начинаешь думать: уж 



74

Романов Н. А. Александр Скрябин и Эрик Сати: два подхода к роли музыки ...
Человек. Культура. Образование — Human. Culture. Education, 2025, 1(55)

не птица ли сочинила эту музыку? Она слишком проста для слуха, 
привыкшего к пряным созвучиям. Вот в чем беда. Сати не надева-
ет на свой гений ни нарядного платья, ни украшений» [29, с. 96] Ха-
рактерным для музыки «Сократа» является «отстранение от чув-
ственности, экспрессии, отречение от переизбытка выразительных 
средств» [32, с. 160]. Это произведение можно считать наивысшей 
точкой развития его собственного музыкального стиля, который 
характеризуется «предельной прозрачностью» [там же, с. 158]. 

Необходимо отметить, что в предшествующих симфонической 
драме «Сократ» музыкальных композициях, большая часть из ко-
торых сочинена для фортепиано, также избегается чрезмерная вы-
разительность, сильная экспрессия и повышенная чувственность. В 
том числе по этой причине музыкальный стиль Эрика Сати во мно-
гом предвосхитил минимализм в музыке, активное развитие кото-
рого можно наблюдать со второй половины XX века.

Ещё одной характерной чертой творчества Эрика Сати являет-
ся использование принципов повторения музыкального материа-
ла, а также сочинения небольших произведений, которые по сво-
ей длительности могут не превышать и одной минуты. В этом слу-
чае хрестоматийным примером, в котором используется принцип 
повторяемости (репетиторности) одной и той же мелодии, явля-
ется фортепианная композиция «Vexations» (c фр. «раздражение» 
или «досада»). Согласно указаниям Эрика Сати в нотах, она долж-
на исполняться 840 раз подряд. Соблюдение его указаний приво-
дит к многократному исполнению и прослушиванию этой компо-
зиции в течение примерно 24 часов [7, с. 106]. То есть при соблюде-
нии авторских указаний в течение целых суток будет исполняться 
одно и то же произведение, в котором нет ярко выраженных куль-
минаций, нет классического единоразового исполнения музыкаль-
ного произведения на концерте, а есть монотонное растворение му-
зыкального звука в пространстве с навязчиво-рутинным повторе-
нием одного и того же. Для исполнения пяти коротких инструмен-
тальных пьес для камерного ансамбля «меблировочной музыки» 
(1917–1920) предполагалось рассаживание музыкантов в разных 
частях комнаты, а сами музыкальные произведения состоят от 8 до 
12 тактов, которые можно повторять произвольное количество раз 
[33, с. 27]. Таким образом, для восприятия музыки не требуется спе-
циальное место для исполнения в виде концертного зала или пло-
щадки, так как звучащая музыка не предназначена для того, чтобы 
быть в центре внимания. 
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В этом отношении можно сказать, что, помимо ироничного от-
ношения к своему творчеству и нескрываемой простоты музыкаль-
ных композиций, творческий подход Эрика Сати решительным об-
разом редуцирует роль музыки как одного из видов искусства к 
прагматичному функциональному назначению, которое выража-
ется в сопровождении повседневности «меблировочной» музыкой. 
В том числе по этим причинам «меблировочную» музыку считают 
предшественницей современной фоновой музыки [27, с. 147]. По-
добные точки зрения являются небезосновательными, так как сам 
Эрик Сати предлагал не акцентировать внимание людей на музыке.

Заключение. По результатам проведенного анализа творче-
ства Александра Скрябина и Эрика Сати необходимо отметить, что 
общим для композиторов является отрицание классических ака-
демических традиций и стремление к преодолению кризиса усто-
явшихся музыкальных форм и эстетических канонов, сложивших-
ся к рубежу XIX и XX веков. Основным различием является то, в ка-
ком виде Александр Скрябин и Эрик Сати видят роль своей музыки 
в культуре. Можно сказать, что именно выбор диаметрально про-
тивоположного функционального назначения музыки во многом 
определяет форму и содержание их музыкальных произведений, 
что, в свою очередь, влияет на то, в какой степени и для каких це-
лей художественным образом организованный звук в виде музыки 
«прикасается к тайнам души» человека.

В поздних сочинениях и свидетельствах о творческих замыслах 
Александра Скрябина можно проследить стремление к использо-
ванию музыки в революционных, возвышенных и сакральных це-
лях. Музыка является в таком случае не только искусством, которое 
позволяет испытать эстетическое наслаждение, но и инструмен-
том для преобразования или качественно новой «настройки» души 
человека. Она должна быть действенной, пробуждая весь спектр 
чувственных переживаний именно с целью достижения духовно-
го перерождения человечества. Неоконченное «Предварительное 
действие» и несочинённая «Мистерия» предполагались им в виде 
сложных музыкальных композиций, рассчитанных на продолжи-
тельное исполнение, в ходе которого человек всецело сконцентри-
рован на восприятии музыкального произведения. В этом смысле 
музыка оказывалась в центре внимания, а другие возможные до-
полнения в виде зрительных, обонятельных, осязательных и вкусо-
вых элементов должны были усиливать её воздействие. 



76

Романов Н. А. Александр Скрябин и Эрик Сати: два подхода к роли музыки ...
Человек. Культура. Образование — Human. Culture. Education, 2025, 1(55)

Идеи Александра Скрябина о необходимости создания специ-
ального пространства в виде особого зала или храма для воспри-
ятия его музыкальных композиций также свидетельствуют о мас-
штабах его художественного замысла. Вместе с этим они демон-
стрируют тотальность задуманных им музыкальных произведе-
ний, исполнение которых подразумевает трансформацию окружа-
ющей среды в целях подготовки её к преображению человека в акте 
восприятия музыки. 

Напротив, «меблировочная музыка» Эрика Сати создана для 
рутинного использования в пространстве ежедневной повседнев-
ности. При сочинении такой музыки он целенаправленно ориен-
тируется на не музыкальные идеи. Функция музыки заключается 
в обслуживании обыденности, в которой нет места для революци-
онных преображений и экстатических изменений человека, обще-
ства и культуры. Непринужденные, короткие и афористичные му-
зыкальные произведения должны звучать локализовано. Речь идет 
о конкретных обыденных пространствах, которые не имеют ниче-
го общего ни с элитарными площадками традиционных концерт-
ных залов, ни с воображаемыми храмами искусства, которые мог-
ли бы объединить всё человечество для духовного перерождения. 
«Меблировочная музыка» предназначена для неограниченного ко-
личества повторений одной и той же музыкальной фразы или ком-
позиции в режиме фонового и цикличного прослушивания. Таким 
образом, музыка не предполагает внимательного прослушивания, 
а звучит как само собой разумеющееся аудиальное интерьерное со-
провождение, не отвлекает человека от его повседневных забот, 
приятна на слух и не вызывает чрезмерных чувственных пережи-
ваний. 

Вместе с этим стоит отметить, что развитие идей Александра 
Скрябина о преображении человечества в акте прослушивания му-
зыки можно проследить через изучение творческого пути компо-
зитора, изобретателя музыкальных инструментов и теоретика му-
зыки Николая Обухова. Его идеи не получили дальнейшего разви-
тия после его смерти и на сегодняшний момент во многом забы-
ты. Напротив, тенденции как к минимализму в музыке, так и к ис-
пользованию музыки в качестве фонового сопровождения обыден-
ной жизни мы встречаем сегодня повсеместно: радио, телевидение, 
музыка в торговых центрах, стриминговые музыкальные сервисы, 
аудиовизуальный цифровой контент и так далее. В этом отноше-
нии как проекты о кардинальном преображении человечества че-
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рез создание специальным образом сочиненных музыкальных про-
изведений, так и идеи об изменении культуры только с помощью 
искусства оказываются несостоятельными в современной реально-
сти. 

Предложенный в данной статье вариант анализа музыкаль-
ного творчества Александра Скрябина и Эрика Сати позволяет не 
только выявить два возможных подхода к осмыслению роли музы-
ки на рубеже XIX и XX веков, но и обозначить варианты отношения 
к звуку в культуре как таковому. Изучение того, какие авторские 
принципы реализовывались в музыке и какое предназначение ком-
позиторы видели в своих произведениях, позволяет лучше понять 
возможный статус и роль музыкальных произведений в культуре 
и целей  использования звука человеком. Поэтому изучение музы-
кального творчества и идей выдающихся композиторов обладает 
ценностью как в контексте музыковедения, социологии музыки и 
философии искусства, так и в рамках исследований звука в культу-
ре. Таким образом, результаты анализа музыкального творчества 
композиторов можно использовать при исследовании характери-
стик аудиальной культуры предшествующих эпох, а также при изу-
чении форм и видов взаимодействия человека с акустической сре-
дой и звуком в целом. 
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Аннотация. Цель исследования — вычленить и описать магистраль-
ные образы, мотивы, сюжеты, относящиеся к региональной идентичности 
дальневосточного города, репрезентированные в его монументальной жи-
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вописи. Теоретико-методологическая база исследования представлена кон-
структивистским подходом, а также современными отечественными и 
зарубежными концепциями идентичности. Кроме того, в качестве основ-
ного задействован культурологический подход. Тезаурус методов, приме-
няемых для исследования поставленной в статье проблемы, составили 
общенаучные методы, а также историко-сравнительный, структурно-
функциональный и герменевтический методы. Материалом исследования 
послужили примеры монументальной живописи дальневосточного города, 
созданные в различные исторические периоды. Комсомольск-на-Амуре был 
построен в 30-е годы прошлого столетия как символ новой страны, его ре-
гиональная идентичность изменялась с течением времени. Научная новиз-
на исследования заключается в том, что, во-первых, проблематизирована 
региональная идентичность дальневосточного города, которая исследова-
на недостаточно, во-вторых, региональная идентичность Комсомольска-
на-Амуре впервые актуализируется в контексте анализа экспонентов мо-
нументальной живописи. 

В результате исследования установлены содержательные аспекты 
символизации региональной значимости и определены основные составля-
ющие конструкта региональной идентичности в городском пространстве. 
В истории города можно выделить несколько хронотопов, в рамках кото-
рых происходило конструирование региональной идентичности, а именно 
советский хронотоп и хронотоп современности. Каждый из указанных хро-
нотопов отражен в образцах городской монументальной живописи. Анализ 
эмпирического материала показал, что магистральными сюжетами панно 
в Комсомольске-на-Амуре в советском хронотопе являются труд, знания, 
подвиги и свершения, спортивные и научные достижения, в хронотопе со-
временности — природно-ландшафтная уникальность региона и промыш-
ленная мощь города. В разные исторические периоды научно-технические 
успехи и природная уникальность являются одними из значимых состав-
ляющих дальневосточной региональной идентичности. Исследование выя-
вило также следующие составляющие конструкта региональной идентич-
ности в советском хронотопе: единство поколений и людей разных профес-
сий в достижении целей государства, историческая память. В отличие от 
советского хронотопа в хронотопе современности монументальная живо-
пись города политически не маркирована.

Ключевые слова: идентичность, региональная идентичность, куль-
тура, монументальная живопись, городской текст, Дальний Восток, 
Комсомольск-на-Амуре, хронотоп, стрит-арт, идеологема 
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Abstract. The aim of the study is to identify and describe the main images, 
motifs and plots related to the regional identity of the Far Eastern city, represented 
in its monumental and decorative appearance. The theoretical and methodological 
basis of the study is represented by the constructivist approach, as well as modern 
domestic and foreign concepts of identity. In addition, the cultural approach is in-
volved as the main approach. The thesaurus of methods used for the research of the 
problem posed in the article was composed of general scientiϔic methods, as well 
as historical-comparative, structural-functional and hermeneutical methods. Ex-
amples of monumental painting of the Far Eastern city, created in different histori-
cal periods, served as the material of the research. Komsomolsk-on-Amur was built 
in the 1930s as a symbol of a new country, its regional identity changed over time. 
The scientiϔic novelty of the study lies in the fact that, ϔirstly, the regional identity 
of the Far Eastern city, which has been insufϔiciently researched, is problematized; 
secondly, for the ϔirst time, the regional identity of Komsomolsk-on-Amur is actual-
ized in the context of the analysis of monumental painting exhibitors. 

As a result of the study, the substantive aspects of the symbolization of re-
gional signiϔicance are established and the main components of the construct of 
regional identity in the urban space are identiϔied. In the history of the city we can 
distinguish several chronotopes within which the construction of regional identity 
took place, namely the Soviet chronotope and the chronotope of modernity. Each 
of these chronotopes is reϔlected in the samples of urban monumental painting. 
The analysis of empirical material has shown that the main subjects of panels in 
Komsomolsk-on-Amur in the Soviet chronotope are labor, knowledge, feats and 
achievements, sports and scientiϔic achievements, in the chronotope of modernity 
— natural and landscape uniqueness of the region and industrial power of the city. 
In different historical periods, scientiϔic and technological achievements and natu-
ral uniqueness are among the signiϔicant components of the Far Eastern regional 
identity. The study also revealed the following components of the construct of re-
gional identity in the Soviet chronotope: unity of generations and people of differ-
ent professions in achieving the goals of the state; historical memory. Unlike the 
Soviet chronotope, in the chronotope of modernity the monumental painting of the 
city is not politically labeled.

Keywords: identity, regional identity, culture, monumental and decorative 
painting, urban text, Far East, Komsomolsk-on-Amur, chronotope, street art, ide-
ologeme
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Введение. Актуальность исследований идентичности обуслов-
лена объективной реальностью, в которой в настоящее время фик-
сируются тектонические изменения, связанные с одновременно на-
блюдаемыми интегративными и дезинтеграционными тенденция-
ми в мире. Происходящие события в мире показывают зависимость 
указанных тенденций от социокультурного контекста. Цель насто-
ящего исследования состоит в том, чтобы вычленить и описать ма-
гистральные образы, мотивы, сюжеты, относящиеся к региональ-
ной идентичности дальневосточного города, репрезентированные 
в его монументальной живописи.

Теоретико-методологическая база исследования представлена 
конструктивистским подходом, а также современными отечествен-
ными и зарубежными концепциями идентичности. В качестве ве-
дущего методологического подхода к исследованию выбран куль-
турологический подход, в рамках которого изучается эволюция ре-
гиональной идентичности через систему идеологем и образа жиз-
ни определённого исторического периода. 

В статье используются общенаучные методы, а именно мето-
ды сравнения, анализа, синтеза. Историко-сравнительный и струк-
турно-функциональный методы способствовали более глубокому 
анализу поставленной в статье проблемы. Кроме того, нами задей-
ствован герменевтический метод, поскольку городская монумен-
тальная живопись, транслирующая региональную идентичность, 
может трактоваться как культурный текст. 

Материалом исследования послужили примеры монументаль-
ной живописи дальневосточного города, созданные в различные 
исторические периоды. 

Научная новизна исследования заключается в том, что, во-
первых, проблематизирована региональная идентичность дальне-
восточного города, которая, в отличие от городов Центральной Рос-
сии и Сибири, исследована недостаточно, во-вторых, впервые реги-
ональная идентичность Комсомольска-на-Амуре актуализируется 
в контексте анализа экспонентов монументальной живописи.

Теоретическая база исследования. Понятие «региональ-
ная идентичность» имеет длительную традицию изучения в оте-
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чественном и зарубежном социально-гуманитарном знании. Боль-
шинство ученых согласны, что географическая среда обитания че-
ловека, место, в котором он родился, и место, где он длительное вре-
мя проживает, оказывает значительное влияние на культурное про-
странство и связанную с ним ментальность [1, с. 22–33, 24], а также 
на процесс присвоения определённой идентичности [2].

В современной зарубежной науке можно выделить жесткие и 
мягкие концепции идентичности. Жесткие концепции идентично-
сти базируются на неизменном наборе качеств и свойств, задаю-
щиеся «естественным образом» и объединяющие людей в регион. 
Мягкие концепции идентичности сложились в рамках конструкти-
вистского подхода к ее интерпретации, предполагающего изменчи-
вый и динамический характер идентичности [3, с. 90–103].

В настоящей статье объектом исследования является регио-
нальная идентичность, под которой понимается динамический кон-
структ, включающий в себя знания об особенностях географическо-
го расположения региона, его природно-климатической специфике, 
региональной истории, политике и культуре, а также «переживае-
мые и осознаваемые людьми ценности определенной системы ло-
кальной общности» [4]. Кроме того, в региональную идентичность 
входят представления жителей региона, не связанные с точными 
знаниями о нем, но формирующие чувство любви к малой родине. 

Исследователи выделяют несколько свойств региональной 
идентичности, среди которых наиболее значимыми для настояще-
го исследования являются следующие:

1. Идентичность может как генерироваться самой общностью, 
так и приписываться  общности извне [5, с. 233]. 

2. Постоянное обновление региональной идентичности в силу 
актуализации знаний, непосредственно связанных с конструктом 
идентичности, у социума [6]. Будучи конструктом, региональная 
идентичность подвержена изменениям, которые способны упро-
чить ее, найти новые смыслы, обогащающие ее содержание.

3. Региональная идентичность часто носит скрытый характер, 
предполагающий её извлечение с помощью различных исследова-
тельских методик [7, с. 39, 43], одной из которых является исследо-
вание источников самого широкого спектра.

Результаты и обсуждение. На наш взгляд, одним из ярких при-
меров формирования идентичности является кейс Комсомольска-
на-Амуре. Город был построен в 30-е годы прошлого столетия как 
символ новой страны, в котором было бы сосредоточено все самое 
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передовое, технологически инновационное и прогрессивное. На ме-
сте непроходимой тайги должен был вырасти новый город, населе-
ние которого высоконравственно, патриотично, готово к доблест-
ному труду и самопожертвованию для преобразования страны в со-
циалистическое государство будущего. Дальний Восток называли 
«чудесным», «загадочным», «необыкновенным» краем [8, с. 3]. 

Город Комсомольск-на-Амуре, созданный вопреки природе и на-
ходящийся в постоянной борьбе стихии и культуры, можно считать 
победой разума и человеческих возможностей над стихией [9]. Та-
кого рода представления, как правило, формировались средства-
ми массовой информации сознательно [10]. Город юности, Город на 
заре постепенно и уверенно приобрел номинации промышленной 
столицы Дальнего Востока, форпоста России на ее дальневосточных 
рубежах. Идеологема нового города нуждалась в формальном под-
креплении — в формировании региональной идентичности в соци-
окультурном пространстве города, закрепленном понятием «хроно-
топ». В данной статье вслед за М. М. Бахтиным мы понимаем под хро-
нотопом существенную взаимосвязь временных и пространствен-
ных отношений, которая обязательно включает ценностный аспект 
и выполняет смыслопродуцирующую функцию [11].

В истории города можно выделить несколько хронотопов, в рам-
ках которых происходило конструирование региональной идентич-
ности, а именно советский хронотоп и хронотоп современности. Каж-
дый из указанных хронотопов отражен в образцах городской мону-
ментальной живописи. Как справедливо отметила Н. Ю. Костюрина, 
Комсомольск не противостоит времени, а воплощает его [9]. 

Проблема региональной идентичности актуализируется в ис-
следованиях городской среды, одной из составляющей которой яв-
ляется городской текст. Понятие городского текста берет свое на-
чало от исследований литературных образов Петербурга П. Анци-
феровым. С тех пор количество исследований, посвященных горо-
ду и его текстам, только растет, что объясняется концентрацией 
в городе всех аспектов человеческой деятельности. При этом важ-
но отметить постепенное смещение научного интереса от исследо-
ваний столичных городских текстов к провинциальным. В настоя-
щем исследовании понятие городского текста трактуется в логи-
ке представителей тартуско-московской семиотической школы, то 
есть как «семантически организованная последовательность зна-
ков» [12], в число которых входят городские историко-культурные, 
ландшафтные, топографические и другие реалии. На этом основа-
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нии выделим экспоненты монументальной живописи города в эле-
мент городского текста. 

Необходимость изучения предметно-пространственной орга-
низации городской среды, частью которой является монументаль-
ная живопись, объясняется ее влиянием на формирование социу-
ма, его ценностной системы, установок и норм. Искусство через си-
стему художественных образов не только выражало современные 
смыслы народного мировоззрения, но и сохраняло и передавало ду-
ховные ценности будущим поколениям, «одновременно выступая 
как объект культуры знаковой природы и как своеобразный текст 
художественной культуры и искусства, воплотивший в себе основ-
ные смыслы культуры» [13].

Кроме практической цели, городские мозаичные панно выпол-
няли агитационную и идеологическую функцию, играя роль своео-
бразного политического плаката, отражающего политические, эко-
номические и социальные особенности той эпохи, в которую он соз-
давался [14]. Кроме функций городские панно и плакат объединя-
ет массовость адресата, а также доступность изображаемой инфор-
мации для декодирования и однозначного понимания, ее лаконич-
ность и использование различных стратегий для получения эмоци-
онального отклика у аудитории, что достигается за счет визуально-
го канала. 

Монументальная живопись советского хронотопа
Отличительной чертой этого периода в формировании го-

родского облика является использование мозаики на фасадах жи-
лых домов, образовательных и культурных учреждений, админи-
стративных зданий. Большая часть из них выполнена в классиче-
ской технике смальтовой мозаики — цветного непрозрачного стек-
ла с добавлением оксидов металлов. Кроме смальты художники ис-
пользовали другие материалы и техники. Расцвет мозаичного со-
ветского искусства пришёлся на 60–70-е годы прошлого века. Пре-
жде всего необходимо упомянуть практическое значение подобных 
изображений. Исследователи считают, что декор, который крепил-
ся к стенам специальным раствором, не только делал дома привле-
кательнее, но и обеспечивал дополнительное утепление. Помимо 
этого, отпадала необходимость в частых ремонтах стен. Смальтовая 
стеклянная мозаика — долговечное покрытие, что подтверждается 
современным удовлетворительным состоянием панно, несмотря на 
то что многие панно созданы в середине прошлого столетия.

Комсомольские художники стали первыми в Хабаровском крае, 
создавшими монументальные произведения на фасадах и тор-
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цах различных городских зданий. Е. В. Короленко, А.В. Мащенко, 
Н. Н. Муравлёв, А. И. Абросимов, Г. С. Ли Гирсу, Н. С. Ивлева, В. П. Ла-
новенко, В. Л. Шкраба украсили гостиницы, речной вокзал, киноте-
атр, аэропорт, дома культуры. Их работы отличались проблемно-
стью, фокусированием внимания на главных жизненных ценностях 
периода советской истории в жизни города и страны, применением 
крупных экспрессивных, символических форм.

Советский хронотоп создавался образцами смальтовой мозаи-
ки, посвящённой различной тематике, где особое внимание уделя-
лось отражению роли советских политических организаций в до-
стижении поставленных государством целей. На фасаде городско-
го Дома молодежи присутствует изготовленное из смальты в 1967 
году мозаичное панно «Слава комсомолу» художника З. С. Дарбиня-
на, посвященное истории комсомола — Всесоюзного Ленинского 
коммунистического союза молодёжи, проводника политики и иде-
ологии Коммунистической партии Советского Союза в молодёжной 
среде (рис. 1). По призыву этой организации в 30-годы XX века в да-
леком таежном крае на берегу Амура высадились первые строите-
ли города — представители комсомольской организации из разных 
республик, городов и сел Советского Союза.

Рис. 1.  Мозаичное панно «Слава комсомолу», 
г. Комсомольск-на-Амуре, пр. Мира, 21

1 Источник фотографии: официальный сайт органов местного самоуправления. 
URL: https://www.kmscity.ru/activity/sectors/culture/heritage/memorial/43180/ 
(дата обращения: 04.07.2024).
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На административных зданиях городских заводов художники 
изображали в смальте сплоченные ряды жителей города, встав-
ших под красные знамена для охраны рубежей Родины, а также 
для героического труда на фабриках и заводах молодого города 
(см. рис. 2). 

Рис. 2. Мозаичное панно на здании 
ПАО «Амурский судостроительный завод», 
г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Аллея Труда, 11

В советский период истории России идентичность комсомоль-
чан формировалась в контексте города-труженика, города трудо-
вых подвигов и свершений. Волевые образы рабочих на панно явля-
ются свидетельством знаменитых всесоюзных строек XX века, сим-
волом уважения к человеку труда (см. рис. 3). 

Авторы визуализируют указанную идею с помощью изобра-
жения рабочих — мужчин и женщин с орудиями труда, а также це-
лых поколений на фоне возведенных ими фабрик и заводов. Инду-
стриальная атрибутика, орудия труда стали эмблемами первого ра-
бочего государства и Комсомольска-на-Амуре как одного из симво-
лов страны в ХХ столетии. В таких произведениях наблюдается уход 
от следования конкретному жанру искусства, например портрет-

1 Источник фотографии: новостной портал Комсомольска-на-Амуре и Хабаров-
ска DVhab.ru. URL: https://www.dvnovosti.ru/khab/2023/04/14/154346/ (дата 
обращения: 08.08.2024).
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ному или пейзажу. Смешение жанров делает картину многопла-
новой, схожей с рассказом о трудовых буднях жителей города раз-
ных поколений.1Метафоричность изобразительного плана плака-
та имеет высокий воздействующий потенциал, поскольку на рис. 4 
можно фиксировать одновременно несколько смысловых пластов, 
а именно возведение города в труднодоступном месте, окружен-
ном тайгой. Кроме того, присутствие на панно представителей раз-
личных профессий, разных возрастов, в том числе детей, указывает 
на богатый научно-производственный потенциал города, его пер-

1 Источник фотографии: новостной портал Комсомольска-на-Амуре и Хабаров-
ска DVhab.ru. URL: https://www.komsomolsk.dvhab.ru (дата обращения: 
04.08.2024).

Рис. 3. Панно на зданиях жилых домов, г. Комсомольск-на-Амуре, 
Магистральное шоссе, 29/4 и 17/1
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спективы, а также поддерживает 
его имидж как Город юности. Об-
раз железной дороги на панно — 
символ устремления в прогрес-
сивное будущее страны. Фабри-
ки и заводы на заднем плане вы-
ражают успех социалистическо-
го государства в настоящем. По-
добные образы, представленные 
на рис. 4, апеллируют к эмоцио-
нальной сфере получателя ин-
формации. 1

Помимо указанного, в каче-
стве смыслообразующего эле-
мента панно выступает цветовой 
код. На анализируемом рисунке 
представлены два цвета — си-
ний и зеленый. Оба цвета пере-
дают связь с природой и ее пози-
тивными образами. Синий цвет, 
как цвет неба и моря, символи-
зирует высоту и глубину, мета-
форически отражая высоту идей 
и стремлений жителей города и 
страны, глубину достигнутых ре-
зультатов. Зеленый цвет олицетворяет природу. С данным цветом 
связаны такие ассоциации, как победа весны над зимой, «надеж-
да, возрождение, преданность, мир, стабильность и др.» [15, с. 110]. 
Проецируя эти символы на город, можем утверждать, что зеленый 
цвет на панно — это цвет жизни и молодости, радостного и счастли-
вого будущего города.

Исследователи отмечали, что в СССР мобилизационная модель 
развития общества породила особую модель научной популяриза-
ции, в основе которой лежала идея тотального просвещения [16, 
с. 112], формирующая у населения страны стремление к освоению 
новых знаний, осознанию значимой роли науки как источника про-
гресса и благополучия. Комсомольск-на-Амуре являлся моделью 
нового города, в котором [9] формировался человек грамотный и 
1 Источник фотографии: там же. URL: https://www.dvnovosti.ru/
khab/2023/04/14/154346/ (дата обращения:  08.08.2024)

Рис. 4. Панно на здании жилого 
дома, г. Комсомольск-на-Амуре, 

ул. Дикопольцева, 32/21
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начитанный, развитый в культурном плане, ориентированный на 
позитивное отношение к научно-техническому развитию [17]. Поэ-
тому тема знания присутствует на городских панно. 

Так, на фасаде одного из учебных корпусов Комсомольского-на-
Амуре государственного университета размещена мозаика «Наука» 
авторов А. А. Карих, А. С. Орехова, центральным образом которой 
является изображенная в синих и охристо-жёлтых цветах женщи-
на Наука (рис. 5). В одной руке она держит колосок, символизирую-
щий благополучие, в другой — луч света как символ новой жизни. 
Предметы слева и справа от центрального образа также выполня-
ют символическую функцию. Машиностроительные конструкции в 
левой части панно подчеркивают значимость и ведущую роль тех-
ники в современном мире, вертикальные линии дерева, напомина-
ющего каркас башенного крана, символизируют стремление к но-
вым вершинам. Мощные руки и ноги женщины Науки напоминают 
стиль социального реализма, в котором художники преумножали 
образ тяжёлых бытовых условий [18].

Рис. 5. Мозаика «Наука» на здании Комсомольского-на-Амуре 
государственного университета, г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Ленина, 271

Металлическое панно на тему знания присутствует в горо-
де также на здании городской библиотеки. Центральным образом 

1 Источник фотографии: сайт Комсомольского-на-Амуре государственного 
университета. URL: https://www.knastu.ru (дата обращения: 04.08.2024).
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данного панно является, как и в ранее описанной композиции, жен-
щина с открытой книгой, что символизирует важность получения 
знаний. Окружение женщины составляют прямоугольные доски, 
иллюстрирующие сюжеты, связанные с процессом постижения зна-
ний. Все элементы панно объединяет лента с надписью: «Книга — 
источник знаний». Панно было установлено в 1973 году. Одними из 
авторов композиции являются А. А. Карих, А. С. Орехов (рис. 6). 

Рис. 6. Панно «Книга — источник знаний» 
на фасаде Городской централизованной библиотеки 

им. Н. Островского, г. Комсомольск-на-Амуре, 
ул. Сидоренко, 1/21

Большое внимание советское государство уделяло пропаганде 
спорта и развитию физической культуры, что также отражено в де-
коративном облике города (рис. 7). Для строительства новой стра-
ны нужны были крепкие и здоровые рабочие, крестьяне, солдаты, 
поэтому к спорту государственная система приучала граждан с са-
мых малых лет. 

Таким образом, магистральными сюжетами панно в Комсомоль-
ске-на-Амуре в советском хронотопе выявлены труд, знания, подви-
ги и свершения, спортивные и научные достижения, единство жи-
телей, историческая память.

1 Источник фотографии: сайт Городской централизованной библиотеки им. 
Н. Островского. URL: https://www.kmslib.ru (дата обращения: 04.08.2024).
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Рис. 7. Панно на здании Дворца культуры cудостроителей, 
г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Аллея Труда, 221

Монументальная живопись хронотопа современности
В настоящее время монументальная живопись на улицах горо-

да представлена в форме экспонентов стрит-арта. Ученые утверж-
дают, что основной особенностью современного городского улич-
ного искусства является воплощение определённой идеи соци-
ального, философского, политического, экологического характера, 
привлекающей внимание жителей, при этом уровень мастерства 
художника, его стиль не представляются значимыми. 

Уличное искусство представляет собой культурный замысел и 
одновременно продукт культуры, воплощающийся в определенном 
социокультурном пространстве-времени и постоянно производи-
мый и воспроизводимый в социальных практиках людей [19, с. 4]. 
Образы, запечатленные в городском пространстве, так или иначе 
подразумевают социально-коммуникативный характер их воспри-
ятия, в том числе и через воспоминания, которые может вызвать 
изображенный объект [20]. 

1 Источник фотографии: официальный сайт органов местного самоуправле-
ния. URL: https://www.kmscity.ru (дата обращения: 04.08.2024).
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В Комсомольске-на-Амуре стрит-арт привлечен для формиро-
вания чувства сопричастности региону, осознанию его уникально-
сти. Современный облик города не отличается массовым присут-
ствием экспонентов монументальной живописи. Их количество 
ограничено. В отличие от советского хронотопа в хронотопе совре-
менности монументальная живопись политически не маркирова-
на и содержит образы, отражающие прежде всего природную уни-
кальность региона. Так, на рис. 8 изображен символ дальневосточ-
ной фауны — амурский тигр, самый большой и сильный хищник, 
обитающий в лесах Хабаровского края. Автором панно выступил ху-
дожник Дмитрий Комолов.

Рис. 8. Панно на здании жилого дома, г. Комсомольск-на-Амуре, 
ул. Сидоренко, 11

В Комсомольске-на-Амуре реализуется проект «Таежные ри-
сунки» команды «Планета Тайга», в рамках которого волонтеры 
и художники-добровольцы разрисовывают шкафы с телефонным 
оборудованием на центральных улицах видами природных досто-
примечательностей. Основной тематикой проекта является даль-
невосточная тайга, представляющая ценность края. Автором изо-
бражения на рис. 9 выступил Сергей Подласов. 

1 Источник фотографии: новостной портал Dvnovosti. URL: Новhttps://www.dv-
novosti.ru/komsomolsk/2017/06/02/67294/ (дата обращения: 04.08.2024).
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Рис. 9. Шкаф с телефонным оборудованием на центральных улицах, 
г. Комсомольск-на-Амуре, пр. Ленина, 481

В культурной политике руководства страны, края и города 
укрепляется идеологема: Комсомольск-на-Амуре — промышлен-
ная столица региона, связанная с тем, что в городе функциониру-
ют современные заводы, производящие продукцию для оборонно-
промышленного комплекса Российской Федерации. На фасадах жи-
лых домов города Д. Комоловым изображены произведённые в го-
роде корветы и самолеты (рис. 10):

Таким образом, магистральными сюжетами панно в Комсомоль-
ске-на-Амуре в хронотопе современности являются природно-ланд-
шафтная уникальность региона и промышленная мощь города.

Выводы. Вопросы о том, в чем заключается дальневосточная 
региональная идентичность, каким образом городская монумен-
тальная живопись ее выражает, остаются недостаточно изученны-
ми в социогуманитарном знании, что делает данное исследование 
актуальным и определяет его новизну. 

Анализ эмпирического материала показал, что магистраль-
ными сюжетами панно в Комсомольске-на-Амуре в советском хро-
нотопе являются труд, знания, подвиги и свершения, спортивные 
и научные достижения, в хронотопе современности — природно-
ландшафтная уникальность региона и промышленная мощь горо-
1 Источник фотографии: РамблерНовости. URL: https://news.rambler.ru/
other/42783023/?utm_content=news_media&utm_medium=read_more&utm_
source=copylink (дата обращения: 04.08.2024).
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да. В разные исторические периоды научно-технические достиже-
ния являются одними из значимых составляющих дальневосточ-
ной региональной идентичности. 1Кроме того, в уличном искус-
стве разных хронотопов культивируется та сторона региональной 
идентичности, которая соотносится с природно-ландшафтными 
компонентами региона, но различно интерпретируемыми. В совет-
ский период истории города природа является маркером трудно-
стей, с которыми столкнулись первостроители города, вынужден-
ные возводить заводы и фабрики в непроходимой тайге. В совре-

1 Источник фотографий: новостной портал Dvnovosti. URL: Новhttps://www.dv-
novosti.ru/komsomolsk/ (дата обращения: 04.08.2024).

Рис. 10. Панно на зданиях жилых домов, г. Комсомольск-на-Амуре, 
ул. Бульвар Юности, 16 и ул. Гагарина, 2/2
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менном городском пространстве тайга и ее фауна маркируются как 
характеристика аутентичности и уникальности региона. Исследо-
вание позволяет установить также следующие составляющие кон-
структа региональной идентичности в советском хронотопе: един-
ство поколений, единство города и страны, единение людей раз-
ных профессий для достижения целей государства; историческая 
память через подчеркивание городских трудовых свершений и ге-
роических подвигов в драматические исторические периоды горо-
да и страны. В отличие от советского хронотопа в хронотопе совре-
менности монументальная живопись города политически не мар-
кирована.
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Обновленческий раскол в Коми крае в 1920-е гг. 
(по материалам архивных источников)1
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Аннотация. Обновленческий раскол 1920-х годов был общероссийским 
движением, но на территориях страны проявился в разной степени актив-
ности. История его формирования и развития в Коми крае имела свои осо-
бенности, к которым относятся нежелание большинства мирян вклю-
чаться в церковный конфликт, их приверженность традиционным фор-
мам жизни, пассивность реакции на раскол самого духовенства, сохраня-
ющийся авторитет церкви. В таких условиях обновленцы, даже при содей-
ствии им местной власти, не смогли найти успешной тактики для своего 
утверждения. К исследованию привлечен массив документов, выявленных в 
Национальном архиве Республики Коми (171 единица), относящихся к рели-
гиозной политике местных органов власти. Подавляющее большинство до-

©1Гурленова Л. В., Орман К. И., 2025
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кументов на данный момент не публиковалось. В настоящей статье при-
водятся 18 из них, напрямую касающихся темы обновленческого движения.

Целью исследования является изучение политики местных органов 
власти в отношении религии на материале архивных документов. Матери-
ал исследования – документы, представляющие историю обновленческого 
раскола на территории Коми края: постановления различных органов вла-
сти, информационные сводки обкома РКП(б), ОГПУ, других органов, выписки 
из протоколов заседаний, информационные письма, докладные записки и др.

Методы, использовавшиеся при написании работы: сравнительно-
исторический, системный.

Архивные документы свидетельствуют, что обновленческое движе-
ние в Коми крае в 1920-е годы прожило более короткую и менее активную 
жизнь, чем в ряде других регионов. Обновленческий раскол обозначился в 
конце 1923 года, смог временно укрепиться благодаря поддержке предста-
вителей местной власти, тем не менее к 1928 году произошло значитель-
ное его ослабление. Временем существования обновленчества в Коми крае 
можно назвать период с 1923  по конец 1920-х годов. 

Ключевые слова: церковный раскол, движение обновленчества, рус-
ская православная церковь в Коми крае

Для цитирования Гурленова Л. В., Орман К. И. Обновленческий 
раскол в Коми крае в 1920-е гг. (по материалам архивных источников) 
// Человек. Культура. Образование. 2025. № 1. С. 102–115. https://doi.
org/10.34130/2233-1277-2025-1-102

The Renovationist Schism in the Komi Region in the 1920s.
(based on archival sources)

Ludmila V. Gurlenova¹, Xenia I. Orman²
¹Pitirim Sorokin Syktyvkar State University, Syktyvkar, Russia

²Independent researcher
¹ORCID: 0000-0003-1216-7644, GurlenovaLV@syktsu.ru

2xeniajoob@yandex.ru

Abstract. The Renovationist schism of the 1920s was an all-Russian move-
ment, but it manifested itself in varying degrees of activity across the country. The 
history of its formation and development in the Komi region had its own character-
istics, which include the reluctance of most laymen to join the church conϔlict, their 
commitment to traditional forms of life, the passivity of the clergy’s own reaction 
to the schism, and the continuing authority of the church. In such conditions, the 
Renovationists, even with the assistance of local authorities, were unable to ϔind 
a successful tactic for their assertion. The study involved an array of documents 
found in the National Archives of the Komi Republic (171 units) related to the reli-
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gious policy of local authorities. The overwhelming majority of documents have not 
been published to date. This article presents 18 of them, directly related to the topic 
of the Renovationist movement.

The purpose of the study is to study the policy of local authorities in relation to 
religion based on the material of archival documents. The material of the research 
is the documents presenting the history of the renovationist schism in the Komi 
region: resolutions of various authorities, information summaries of the regional 
committee of the Russian Communist Party (Bolsheviks), the OGPU, other bodies, 
extracts from the minutes of meetings, information letters, memoranda, etc.

Methods used in writing the work: comparative-historical, system method.
Archival documents show that the Renovationist movement in the Komi region 

in the 1920s lived a shorter and less active life than in a number of other regions. 
The Renovationist schism emerged at the end of 1923 and was able to temporarily 
strengthen thanks to the support of local government representatives; however, by 
1928 it had weakened signiϔicantly. The period from 1923 to the end of the 1920s 
can be called the time of existence of Renovationism in the Komi region.

Keywords: church schism, renovationist movement, Russian Orthodox Church 
in the Komi region.

For citation: Gurlenova L. V., Orman X. I. The Renovationist Schism in the 
Komi Region in the 1920 s. (based on archival sources). Chelovek. Kul’tura. Ob-
razovanie = Human. Culture. Education, 2025; 1: 102–115. (In Russ.) https://doi.
org/10.34130/2233-1277-2025-1-102

Введение. Политика, проводимая советским государством в 
области религии в первые годы установления нового государства, 
сегодня является актуальным предметом научного обсуждения. 
Это определило цель данного исследования — изучение характе-
ра отношений региональной власти с религиозными организаци-
ями: РПЦ и обновленческими группами. Конкретные условия Коми 
края (малая заселенность территории, оторванность от центра, не-
развитость коммуникаций и др.) обусловили специфику проявле-
ния общей тенденции. Исследование этого аспекта, привлечение к 
анализу архивных документов составляют научную новизну и зна-
чимость проведенной работы.

Документальной базой для исследования послужили государ-
ственные нормативные документы, находящиеся в открытом до-
ступе, а также документы местного уровня, обнаруженные в фон-
дах Национального архива Республики Коми1: постановления ор-

1 Фонды Коми Республиканского комитета Коммунистической партии РСФСР 
(1921–1991 гг.) (документы Ф. П-1) и Материалы Коми облисполкома за 1922–
36–41 годы (документ Ф. Р-3).
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ганов местной власти и организаций, соглашения, госинфосводки, 
сводки обкома РКП(б), доклады комиссий и др., в том числе нема-
лое количество документов относится к ведению Коми ОЧК / ОГПУ, 
которые были одними из основных государственных органов, ку-
рировавших вопросы антирелигиозной политики. Исследователи 
относят к ним и VIII «церковный» отдел Народного комиссариата 
юстиции1, материалы которого в используемых нами документах 
не обнаружены. Выявленный массив источников содержит обшир-
ное количество информации по рассматриваемому вопросу, что по-
зволяет оценить их как достаточную для настоящего исследования 
доказательную базу. При работе с источниками были выявлены ра-
нее не опубликованные документы, которые впервые используют-
ся в настоящей работе.

Методы исследования, теоретическая база. Характерно, что 
к изучению указанной темы сегодня обращаются ученые разных 
научных специальностей; это делает возможным получить резуль-
таты многоракурсного анализа материала. В исследованиях при-
меняется философско-религиоведческий и теологический подхо-
ды — в трудах Д. А. Головушкина [1; 2], А. В. Мазырина [3], П. А. Еф-
ремова [4], М. В. Шилкиной [5], используется методология полити-
ческих наук — в работах А. А. Микерина [6], исторических наук — в 
публикациях Ю. А. Бирюковой [7], Л. Б. Захаровой [8], М. С. Дири-
вянкиной [9], Н. В. Кияшко [10], Е. Л. Черновой [11], З. Ш. Мавлюто-
вой [12], социологических, филологических и других научных обла-
стей. Это способствует расширению исследовательского поля, по-
лучению новых результатов. Ряд названных ученых проводят ис-
следования на базе местных архивных материалов (Ю. А. Бирюко-
ва, Н. В. Кияшко, З. Ш. Мавлютова, др.).

В целом история обновленческого раскола нашла отражение в 
многочисленных научных публикациях, относящихся к советскому 
периоду, постсоветской эпохе, к среде эмиграции и к новейшему пе-

1 8 мая 1918 г. … в НКЮ был образован Отдел по проведению в жизнь декре-
та «Об отделении церкви от государства и школы от церкви». В документах он 
обычно назывался VIII или Ликвидационным отделом… В дальнейшем, в связи 
с внутренней реорганизацией и изменением порядка нумерации отделов в со-
ответствии с Положением о НКЮ от 20 ноября 1921 г., VIII отдел был переиме-
нован в V Отдел культов // Православная Энциклопедия / под ред. Патриарха 
Московского и всея Руси Кирилла. URL: https://www.pravenc.ru/text/2581697.
html (дата обращения: 15.01.2025). В публикациях поэтому нередко обознача-
ют: VІІІ (V) отдел.



106

Гурленова Л. В., Орман К. И. Обновленческий раскол в Коми крае ...
Человек. Культура. Образование — Human. Culture. Education, 2025, 1(55)

риоду. Это исследования, проводившиеся на основе разных идеоло-
гических и методологических установок. Уже с 1920-х годов появля-
ются систематизирующие обзоры истории изучения раскола, среди 
которых особый интерес для настоящего исследования представ-
ляют те, которые содержатся в докторских диссертациях, защищен-
ных в последние годы [1; 21]. Выявляя разные методологические 
стратегии в области религиоведческих исследований, в том числе 
в теме раскола, Д. А. Головушкин выделяет как наиболее успешный 
сегодня принцип интегрализма, позволяющий рассмотреть исто-
рию возникновения и развития, смыслы, структуру и функции ре-
лигиозного православного обновленчества [3, с. 98]. На основании 
подобного подхода стали возможны выводы о наличии различных 
социокультурных модификаций обновленчества, при которых об-
щее переплетается с частным [1, с. 18].

В работах об обновленческом расколе в этом русле сформиро-
валась мысль о полезности изучения региональных архивов для 
обнаружения местных особенностей истории церковного раско-
ла. Выявленные и использованные исследователями документы 
расширили представления о многообразии форм обновленчества. 
Ю. А. Бирюкова в кандидатской диссертации по отечественной 
истории «Советская власть и православные общины Дона в 1920–
1930-х гг.: характер отношений на местах» пишет, что интерес для 
исследователя сегодня представляют механизм распространения 
обновленчества на местах, средства и способы завоевания епархи-
альных управлений и приходов, отношения к нему населения и мо-
тивы и формы участия в расколе [7, с. 11]. Появились исследования 
топографического аспекта обновленчества [11]. Представленные 
труды подтверждают актуальность и обоснованность методологи-
ческой направленности настоящего исследования.  

Смысл обновленчества в современных исследованиях продол-
жает пониматься по-разному: как внутрицерковное разделение, на-
чавшееся в условиях первой русской революции и ставшее причи-
ной раскола в церкви; как продуманный план партийной власти по 
уничтожению РПЦ, замедлявшей модернизацию страны. М. С. Ди-
ривянкина, например, так описывает предполагаемый сценарий 

1 А. В. Мазырин, отмечает, что обзорные труды по истории раскола стали публи-
коваться за рубежом уже в 1920–1930-е годы; комментируя вопрос объектив-
ности исследований прошлых периодов не только советских авторов, но и за-
рубежных, в том числе из среды эмигрантов, он отмечает наличие в них обли-
чительного характера (с. 7).
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этого плана: успешная деятельность обновленческих ячеек долж-
на была спровоцировать расчленение церкви, лишить ее единого 
руководства и прихожан, в результате чего остатки церковных объ-
единений должны были окончательно исчезнуть [9, с. 62]. Л. Б. За-
харова пишет, что власть создала особые условия для деятельно-
сти обновленцев, образовав в их пользу новое Высшее Церковное 
Управление, обновленческую группу «Живая церковь» и разрешив 
миссионерскую деятельность только представителям обновленче-
ской церкви [8, с. 53]. Обновленчество расценивается и как явление, 
возникшее в начале ХХ века и прошедшее эволюцию: обновленче-
ский комплекс начала XX века, периода революции 1917 года и со-
ветской эпохи; делается вывод, что обновленчество 1920-х годов 
имело свои собственные цели и задачи [1, с. 12, 13; др.].

Результаты исследования и их обсуждение. Основу излага-
емых ниже наблюдений составили архивные материалы, обнару-
женные в фондах Национального архива Республики Коми, боль-
шинство из них используются впервые. 

Вопрос о расколе церкви и о том, на чью сторону встанет ду-
ховенство, обозначился летом 1922 года (в центре обновленчество 
организационно оформилось в мае 1922 года). Коми край был от-
даленной территорией с неразвитыми коммуникациями, поэтому 
вся информация об изменениях в государстве, в том числе в обла-
сти религии, доходила с опозданием. Но, тем не менее, уже в начале 
августа 1922 года ОГПУ подготовлена предварительная сводка об 
отношении духовенства (о населении речь еще не идет) к отрече-
нию Тихона, в которой сообщается о равнодушии к этому вопросу 
всех (включая черное духовенство), кроме духовенства, называемо-
го в сводке прогрессивным; заявляется, что оно планирует «устро-
ить съезд на эту тему»1. 

Осенью 1922 года в Москву отправляется сводка ОГПУ, в ко-
торой содержатся сведения о предпринимаемых попытках мест-
ных органов власти вести пропаганду в пользу обновленцев: сооб-
щается о начале работы с духовенством по разъяснению идей ре-
формы церкви, о выдвижении кандидатов для учреждения в Усть-
Сысольске отделения прогрессивного духовенства, о безуспешно-
сти посеять раскол между духовенством; сводку завершает вывод о 

1 Национальный архив Республики Коми. Ф. П-1. Оп.  2. Д. 115. Л. 38, 38 об (да-
лее — НА РК).
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том, что общая политическая ситуация Области остается неизмен-
ной1.

31 декабря 1922 года подготовлена сводка ОГПУ, в которой речь 
идет о результатах пропаганды по вопросу о церковном расколе. 
Население и духовенство в ней характеризуется как пассивное («ду-
ховенство Области Коми не проявляет никакой работы по оживле-
нию церковной жизни.., расколы церкви или отречение патриарха 
очень мало интересуют их»), отмечается, что агитация и волнения 
на почве религиозности замечаются в единичных случаях; журнал 
«Живая церковь» оценивается как не играющий ожидаемой роли в 
развитии событий, делается вывод о сохранении авторитета церк-
ви и в связи с этим о том, что активные единицы скорее тянутся к 
духовенству, чем к агитаторам2. 

К январю 1923 года относится госинфосводка № 3, констати-
рующая отсутствие изменений в отношении населения к расколу. 
В ней отмечается, что «антисоветские элементы широкого влияния 
на массу не имеют, контрреволюционных организаций и антисо-
ветских групп на территории Области не наблюдается», а духовен-
ство среди массы пользуется прежним авторитетом3. Через месяц 
констатируется, что антирелигиозную пропаганду парторганиза-
ция вести не в силах, так как слабо развита (госинфосводка № 7)4, а 
духовенство сохраняет прежний авторитет среди общей массы кре-
стьян (госинфосводка № 9)5. История разделения церквей на терри-
тории Коми края с самого начала приняла затяжной характер, объ-
ясняемый целым рядом причин, прежде всего устойчивостью тра-
диционной жизни. 

Отметим, что ситуация в южных регионах страны развива-
лась по-другому. Н. В. Кияшко пишет, что обновленчество в Кубан-
ской епархии было одним из главных форпостов раскола в стра-
не, события развивались стремительно, «к концу 1923 г. Кубано-
Черноморское епархиальное управление с помощью власти устра-
нило лидеров антиобновленческого движения и захватило пода-
вляющее большинство приходов», «согласно информационной 
сводке VI отделения СО ОГПУ, к началу 1924 г. на Кубани находилось 
488 обновленческих и 57 патриарших общин» [10, с. 101–102].
1 НА РК. Ф. П-1. Оп. 2. Д. 115. Л. 64-64 об.
2 НА РК. Ф. П-1. Оп. 2. Д. 116. Л. 94.
3 НА РК. Ф. П-1. Оп. 2. Д. 205. Л. 9.
4 НА РК. Ф. П-1. Оп. 2. Д. 205. Л. 21.
5 НА РК. Ф. П-1. Оп. 2. Д. 205. Л. 25.
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Организация публичного обсуждения вопроса о расколе церк-
ви в Коми крае относится только к началу осени 1923 года. Ини-
циатором выступало все духовенство города Сыктывкара. 3 сентя-
бря 1923 года состоялся съезд духовенства благочиния, на котором 
произошло организационное разделение тихоновцев и обновлен-
цев. В госинфосводке № 34 сообщалось о создании обновленческой 
церкви, которая отошла в подчинение местному церковному управ-
лению, избранному на том же съезде1. 

Обновленческое духовенство стремилось активизировать са-
моорганизацию, заявить о себе как авторитетной силе. Однако 
ОГПУ в очередной раз констатирует неуспешность его действий; в 
сводке ОГПУ № 42 от 6 декабря 1923 года сообщается, что обнов-
ленческое духовенство «утвердило дату собрания, но явка была 
чрезвычайно низкой». Делается вывод, что большого влияния про-
грессивное духовенство не имеет2. Численность обновленцев к это-
му времени оставалась низкой: на конец 1923 года в Сысольском 
уезде было зарегистрировано всего 1902 человека3, большинство 
духовенства края были приверженцами традиционной церкви.  

Ю. А. Бирюкова представляет схожую по результатам ситуа-
цию на Дону, объясняя ее местными особенностями: на события в 
Северо-Кавказском регионе влиял особый социальный слой — ка-
зачество. Противостояние тихоновцев и обновленцев развивалось 
непросто, но тихоновцы были организованны и активны, в юрис-
дикции обновленцев оставались многие общины, и они численно 
росли [7, с. 4, 9].

По-другому развивались события в Тюменской губернии. 
З. Ш. Мавлютова отмечает, что уже «во второй половине 1922 — 
начале 1923 г. обновленческое движение на территории Тюмен-
ской губернии заняло ключевые позиции». К 1926 году обновлен-
цы распространили свое влияние на «инородцев», которые имели в 
Обдорске самостоятельный приход; в состав церковно-приходского 
совета вошли представители русского и коми-зырянского населе-
ния, хантов и ненцев [12, с. 119].

Документы Национального архива Республики Коми свиде-
тельствуют, что общие собрания духовенства собирались редко 
и они порой заканчивались выяснением отношений. В начале де-
кабря 1923 года прошло собрание в Троицком соборе, на котором 
1 НА РК. Ф. П-1. Оп. 2. Д. 205. Л. 61.
2 НА РК. Ф. П-1. Оп. 2. Д. 205. Л. 87.
3 НА РК. Ф. П-1. Оп. 2. Д. 205. Л. 72.
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было принято ходатайство об открытии Стефановского собора, ре-
шено отстаивать его законными способами — писать коллектив-
ные ходатайства и устраивать сбор подписей. В сводке ОГПУ сооб-
щается, что в процессе обсуждения случился спор между обновлен-
цами и тихоновцами. После скандала обновленцы покинули собор1. 
В сентябре 1925 года в сводке сообщается об очередном конфликте 
между тихоновцами и обновленцами, прежде всего по поводу пере-
хода к обновленцам свечного завода в Архангельске, местные тихо-
новцы объявили бойкот этому заводу2. 

На протяжении 1924–1925 годов картина по Коми краю не из-
менялась: большинство духовенства оставались тихоновцами. Но 
в целом отношение населения к обновленцам несколько улучши-
лось3. 

17 марта 1925 года прошло самое успешное собрание обнов-
ленцев края. На нем был принят устав обновленческой церкви, про-
читано воззвание Ленинградского отделения «Живой церкви». Со-
брание постановило просить у властей организовать союз священ-
нослужителей края4. 

Обновленцы стремились и далее активизировать действия по 
укреплению и развитию своей церкви. Так, в 1925 году в Ижмо-
Печорский уезд был отправлен миссионер от обновленцев, ти-
хоновцы стали вести переписку о запрете работы миссионера5. В 
свою очередь, обновленцы обращались с жалобами на тихоновцев 
в ячейки ВКП(б)6. 

В 1927 году представители обновленческой церкви проводи-
ли молебны в честь десятилетия Октябрьской революции, демон-
стрируя таким образом лояльность власти. Службы проводились 
в Сысольском уезде и Ибской волости, «но людей присутствовало 
мало»7. Влияние обновленцев продолжало ослабевать8.  
1 НА РК. Ф. П-1. Оп. 2. Д. 205. Л. 90–91.
2 НА РК. Ф. П-1. Оп. 2. Д. 431. Л. 87.
3 НА РК. Ф. П-1. Оп. 2. Д. 276. Л. 81.
4 НА РК. Ф. П-1. Оп. 2. Д. 430. Л. 77.
5 НА РК. Ф. П-1. Оп. 2. Д. 431. Л. 87.
6 НА РК. Ф. П-1. Оп. 2. Д. 523. Л. 114.
7 НА РК. Ф. П-1. Оп. 2. Д. 606. Л. 109.
8 Л. Б. Захарова представляет подобное развитие событий на материале исто-
рии Самарской епархии: если в 1925 году Самарская обновленческая епархия 
насчитывала в своем ведении 190 храмов, то через два года только шесть хра-
мов, в том числе три — в Самаре [8, с. 56].
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В архиве находится показательное письмо от 28 декабря 1928 
года, написанное Епархиальным управлением в Областной испол-
нительный комитет АО Коми о несправедливом отношении орга-
нов власти к лояльному существующей власти обновленческому 
духовенству.

В письме подчеркивается, что обновленческая церковь являет-
ся доброжелателем, просит помнить об этом и помогать в развитии 
и прочих вещах, связанных с налогами, послаблением для своих об-
щин и правом обучения детей1. 

Письмо свидетельствует о том, что обновленчество перестало 
быть объектом интереса власти, а к 1930 году стало терять после-
дователей из числа духовенства. В Докладной записке Коми област-
ного отдела ГПУ о политическом состоянии Коми области от дека-
бря 1930 года, посвященной ситуации в Коми крае в связи со статей 
Сталина об исправлении перегибов по отношению к церкви, при-
водятся сведения о количестве церквей: функционирует сергиан-
ских — 74, обновленческих — 24; из-за проигрыша у обновленцев 
появляется мысль, что необходимо «убрать грызню и объединить 
церковь»2. Таким образом, к 1930 году стало очевидно, что внутри-
церковный раскол в Коми крае в 1920-е годы завершил активную 
часть своей истории. 

Выводы и дальнейшие перспективы исследования. Архив-
ные документы свидетельствуют, что обновленческое движение в 
Коми крае в 1920-е годы не сумело реализовать себя как авторитет-
ное движение. В течение 1922 — первой половины 1923 года обнов-
ленчество медленно и малоуспешно формировалось как возможная 
новая сила, которая могла бы противостоять канонической церкви. 
В отчетных документах многократно повторяется вывод о пассив-
ности и равнодушии духовенства и населения к вопросу о расколе, 
о сохраняющемся авторитете церкви, об отсутствии большого вли-
яния обновленцев на ситуацию. На протяжении 1923 года стремле-
ние обновленчества заявить о себе как авторитетной силе остава-
лось малоуспешным, несмотря на поддержку местных властей. Со-
стоявшееся в 1925 году собрание обновленцев края побудило об-
новленческое движение искать новые формы привлечения к себе 
населения, но оно не смогло противостоять патриаршей церкви, ко-
торую поддерживало большинство населения. Если в целом обнов-
ленцы перестали пользоваться поддержкой власти в начале 1930-х 
1 НА РК. Ф. Р-3. Оп.1. Д. 2338. Л. 183–183 об.
2 НА РК. Ф. П-1. Оп. 2. Д. 807. Л. 55–57.
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годов, то в Коми крае уже в 1928 году обновленческая церковь за-
явила в своем письме в Облисполком Автономной области Коми о 
несправедливом отношении к ней органов власти (эта ситуация 
требует дополнительного рассмотрения на материале архивных 
документов).

Таким образом, к концу 1920-х годов обновленческое движение 
уже не имело возможности претендовать на роль главной религи-
озной силы, лишилось поддержки местных властей, а в 1930-х годах 
попало под репрессии так же, как и тихоновское.

Причинами, по которым органы власти Коми края достаточно 
рано перестали поддерживать обновленческое движение, по наше-
му мнению, являются отсутствие успешной стратегии обновленче-
ского движения, большая традиционность и приверженность ста-
рым устоям населения, пассивное отношение к церковному кон-
фликту.

В привлеченных к настоящему исследованию документах со-
держится большое количество аспектов религиозной жизни духо-
венства и населения края, которые могут стать предметом самосто-
ятельного изучения.
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Активизация познавательного интереса обучающихся 
стереометрии путем введения задач с экономическим 

и практическим содержанием1
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Аннотация. В основе занятий по математическим дисциплинам ле-
жат  академические знания, теория. Между тем современные обучающиеся 
нередко интересуются, где им в обычной жизни может пригодиться то, что 
они изучают. Разрешить проблему помогают практико-ориентированные 
задачи. В статье предложен краткий обзор различных определений задач 
этого типа, упоминается о большом количестве их классификаций, акту-
альности и полезности использования на всех этапах обучения: от началь-
ной школы до  высшей ступени обучения. Основное внимание в работе уде-
ляется конкретной задаче, содержанием которой являются экономические 
вопросы, ориентированные на практический подход. Предлагается разбор 
задачи с подробным решением, в котором используются теоретические 

©1Архипова И. А., Карбачинская Н. Б., Харитонова Е. Е., 2025
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знания по стереометрии, в частности тема «Цилиндр», а также методы 
прикидки и оценки, анализ и контроль полученных данных. В этой задаче 
разбирается проблемная ситуация выбора наиболее дешёвого из трёх пред-
ложенных вариантов постройки бассейна на садовом участке. В условии за-
дачи предоставлены все необходимые расценки в формате таблиц, а в на-
чале решения приведены схемы бассейна (вид сверху и в разрезе). В процес-
се решения проведён поэтапный расчёт стоимости работы, необходимых 
материалов и их доставки с учётом разноуровневых размеров бассейна. Вся 
информация собирается в обобщающую таблицу, по результатам кото-
рой делается вывод и, соответственно, даётся ответ на поставленный в 
условии задачи вопрос. После решения приводятся рекомендации о том, как 
эту задачу можно адаптировать: упростить для категории обучающихся 
со слабой подготовкой и усложнить для тех, кто хорошо подготовлен и за-
интересован в качественных знаниях.

Ключевые слова: стереометрия, цилиндр, задачи с экономическим и 
практическим содержанием, практико-ориентированные задачи, радиус, 
площадь, объём, бассейн, оптимизация
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Abstract. Activation of students’ cognitive interest in solid geometry by intro-
ducing tasks with economic and practical content is often needed. In mathematical 
disciplines, academic knowledge and theory are typically taught, but modern stu-
dents often wonder where they can apply what they are learning in their everyday 
lives. Practical tasks can help in this case. The article provides a brief overview of 
various deϔinitions of tasks of this type, mentioning numerous classiϔications, the 
relevance, and usefulness of their use at all stages of education, from elementary 
steps to higher education. The main focus of the work is on a speciϔic task with eco-
nomic and practical content, along with a detailed solution that utilizes theoretical 
knowledge of solid geometry, particularly from the cylinder topic, as well as estima-
tion methods, data analysis, and control. This task presents a problem scenario of 
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choosing the most cost-effective option among three proposed designs for a pool in 
a backyard. The task includes all necessary cost estimates in table format, along 
with pool diagrams (top view and cross-section) at the beginning of the solution. 
A step-by-step calculation of work costs, necessary materials, and their delivery 
considering the different sizes of the pool is carried out during the solution process. 
All information is summarized in a table, leading to a conclusion and an answer to 
the question posed in the task. Recommendations on how to adapt (simplify) this 
task for a group of students with poor preparation and make it more difϔicult for 
those who are well prepared and interested in quality knowledge are provided after 
the solution. 

Keywords: solid geometry, cylinder, tasks with economic and practical con-
tent, practical tasks, radius, area, volume, pool, optimization

For citation: Arkhipova I. A., Karbachinskaya N. B., Kharitonova E. E. Activa-
tion of Students’ Cognitive Interest in Solid Geometry by Introducing Tasks with 
Economic and Practical Content. Chelovek. Kul’tura. Obrazovanie = Human. Cul-
ture. Education, 2025; 1: 116–131. (In Russ.) https://doi.org/10.34130/2233-
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Введение. Всем педагогам очевидна польза применения 
практико-ориентированных задач, так как  работа с ними «разви-
вает умение осмысливать содержание понятий и применять полу-
ченные знания на практике, анализировать, сравнивать, обобщать 
результаты, делать соответствующие выводы, расширяет кругозор 
учащихся» [1, с. 39]. Список пользы от включения в обучение таких 
задач можно продолжить и, на наш взгляд, в него стоит добавить 
следующий актуальный и веский аргумент: перед нами   современ-
ные, «продвинуто-прокачанные» обучающиеся, и многие из них, 
особенно закончивших среднюю школу, часто задают вопросы о не-
обходимости изучения некоторых образовательных предметов, от-
дельных разделов, тем. «Где в жизни мне пригодятся  логарифмы?  
Я собираюсь стать юристом, и зачем мне знать значение sin 1350? 
Для чего мне учить формулу боковой поверхности цилиндра?» — 
подобные вопросы слышат многие учителя и преподаватели мате-
матических дисциплин, работающие не только в сфере гуманитар-
ного профиля. Малополезными являются рассуждения о развитии 
мыслительной деятельности, логики, получении навыков постро-
ения аргументированных ответов, гармонично развитой лично-
сти и т. п. Учитывая  «сложный» возраст и иные приоритеты, мы не 
можем не понимать, что многие из них просто не желают принять 
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аргументацию педагога. В этом случае задачи с экономическим и 
практическим содержанием могут помочь заинтересовать аудито-
рию или хотя бы её часть.

Задачи этого типа сейчас активно добавляются в различные 
проверочные работы: МЦКО, ВПР, ОГЭ, ЕГЭ и т. п. Много задач с эко-
номическим и практическим содержанием появляется в учебниках. 
В статье предлагается материал для проведения занятия, закре-
пляющего информацию после изучения темы «Цилиндр» в стере-
ометрии, основанный на использовании полученных знаний в кон-
кретной практической ситуации. Этот материал в зависимости от 
уровня обучающихся и пожеланий педагога можно использовать 
на уроках различных типов в виде приёмов деловой или ролевой 
игры, соревнования, мозговой атаки и других.

Методы исследования. Теоретическая база. В педагогиче-
ской литературе выделяют четыре основных подхода к определе-
нию понятия «практико-ориентированные задачи»: задачи, реали-
зующие профессиональную направленность обучения; задачи при-
кладного характера; задачи, нацеленные на формирование над-
предметных умений и навыков; задачи повседневной жизни, в ре-
шении которых нужно применить математический аппарат [2]. Мы 
в своей статье ориентируемся на последнее определение, то есть на 
задачи, «которые хотя бы косвенно могут пригодиться в реальной 
жизни» [3, с. 181]. В том числе и в связи с этим чаще будем называть 
их  задачами с экономическим и практическим содержанием. Сто-
ит упомянуть, что существуют и разные классификации самих за-
дач, и в «каждой из них практико-ориентированные задачи занима-
ют своё место» [4, с. 189]. 

На современном этапе, в том числе и в связи с появлением но-
вых концепций и компетенций, учитывающих активные изменения 
в рыночной экономике, появляется все больше педагогических и 
методических разработок, посвященных рассматриваемой теме на 
всех ступенях обучения, начиная с  начальной школы и заканчивая 
высшим образованием [2; 4–7]. 

Мы использовали теоретические и эмпирические методы ис-
следования: изучение педагогической литературы по данному и 
смежным направлениям, сбор и обработку информации, анализ ра-
бот коллег, подготовку и апробацию  своих методических разрабо-
ток, полученных  в течение преподавательской деятельности. 
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Результаты исследования и их обсуждение. Перед тем как 
предоставить материал, сразу оговоримся, что задача адаптирова-
на для школьной программы и некоторые сложные нюансы строи-
тельства опускаются, однако в конце работы приводятся вопросы, 
которые можно добавить в условие, если позволяет время, уровень 
и заинтересованность обучающихся.  Также рекомендуется заранее 
приготовить информацию о лексическом значении строительных 
терминов: армирование, опалубка, гидроизоляция, погонный метр, 
кубометр и т. п. Можно перед началом работы над решением зада-
чи ознакомиться с заранее подготовленными презентациями, кото-
рые посвящены различным видам работ.

Задача: Михаил Михайлович решил у себя на садовом участке 
для внуков обустроить круглый железобетонный бассейн радиусом 
1,5 метра и глубиной 1 метр. Михаил Михайлович пенсионер, поэто-
му физическую работу он выполнять не может и рассматривает три 
варианта:

1) обратиться в фирму A, где предлагают сделать всю работу 
«под ключ», включая покупку и доставку материалов. Цена бассей-
на в этом случае будет 400 000 рублей;

2) обратиться в фирму B, где выполняют только работу, а по-
купку и доставку материалов надо организовывать самому. За вы-
полнение всей работы фирма просит 200 000 рублей;

3) обратиться в строительную бригаду, которая выполняет все 
виды работ своими инструментами по прайс-листу (табл. 1), но при 
этом покупкой и доставкой материалов бригада не занимается.

Михаил Михайлович всегда покупает материалы на близлежа-
щем строительном рынке, где цены наиболее приемлемы. Предва-
рительно посетив рынок, а также изучив другие строительные за-
траты,  Михаил Михайлович составил список необходимых матери-
алов с указанием их стоимости и стоимости доставки (табл. 2). Так-
же учтём, что Михаил Михайлович хорошо учился в школе и в на-
стоящее время крайне щепетилен в вопросах экономии, а поэтому 
тщательно рассчитывает стоимость строительства будущего бас-
сейна.

Если считать, что результат работы будет качественным во 
всех трёх вариантах, во сколько Михаилу Михайловичу обойдётся 
самый экономный проект обустройства бассейна? 
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Таблица 1
Цены за работу по обустройству бассейна

№ Наименование работы Цена
1 Рытьё котлована 1 200 рублей за 1 м3

2 Вывоз грунта с участка с погрузкой 8 000 рублей за 8 м3

(одна машина)
3 Устройство основания для бетонной 

чаши
1 000 рублей за м2

4 Армирование 1 000 рублей за м2

5 Сооружение и демонтаж опалубки 4500 рублей за м2 (по изме-
рениям готового бассейна)

6 Бетонирование 500 рублей за м3

7 Гидроизоляция 300 рублей за м2 в один слой
8 Выравнивание стен и дна чаши бас-

сейна
600 рублей за м2

9 Отделка пленкой ПВХ 1 200 рублей за м2 (по изме-
рениям готового бассейна)

Таблица 2
Цены за материалы и доставку

№ Название 
материала Цена Доставка

1 2 3 4

1 Бетон 3500 рублей за 1м3 4 900 рублей до 7 м3

(одна машина)

2 Щебень 1800 рублей за 1м3 2500 рублей за 
1–5м3 

3 Песок 900 рублей за 1м3 2500 рублей за 
1–5м3

4

Железобетон-
ная арматура, 
d = 14мм, дли-
на — 2,9 м

300 рублей — штука 1500 рублей 
за 50–200 штук

5
Сетка армиру-
ющая 1м*25м 
(рулон)

2800 рублей за рулон 1500 рублей от 1 
до 20 рулонов

6 Доска для 
опалубки 13 500 рублей за м3 1500 рублей до 5м3

7
Обмазочная 
гидроизоля-
ция

2 600 рублей за банку весом 
3кг (расход покрытия в один 
слой 600–700 г на м2)

2000 рублей

8 Штукатурка

460 рублей за упаковку 25 
кг (средний расход сухой 
штукатурки на слой в 20 мм 
14–16кг на м2)
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Окончание табл. 2
1 2 3 4

9 ПВХ-пленка 3400 рублей за м2, продажа в 
рулонах 1,65×10м

2000 рублей
10.

Дополнитель-
ные (мелкие) 
расходы

15 000

На рисунках изображены схемы бассейна: рис. 1 — вид сверху, 
рис. 2 — вид в разрезе.

Рис. 1. Схема бассейна (вид сверху)

Рис. 2. Схема бассейна (вид в разрезе)
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Решение. Учитывая толщину различных покрытий, радиус и 
глубину самого бассейна, рассчитаем радиусы и глубины всех сло-
ёв различных покрытий чаши. Для удобства оформления задачи бу-
дем считать, что  r — радиус внутреннего кольца какого-либо по-
крытия, а R — внешнего. Аналогично внутренняя глубина — h, 
внешняя глубина — H. Здесь же укажем, что для установки опалуб-
ки радиус котлована должен быть увеличен на 50 см,  впоследствии 
эта разница плотно заполняется ранее извлечённым грунтом.

Hпокрытия щебнем = 1000+1+20+3+200+100 +200 = 1524 мм;
hпокрытия щебнем = Hпокрытия песком = 1524 — 200 = 1324 мм;
hпокрытия песком = Hбетонного покрытия = 1324 — 100 = 1224 мм;
hбетонного покрытия = Hгидроизоляции = 1224 — 200 = 1024 мм;
h гидроизоляции = Hпокрытия штукатуркой = 1024 — 3 = 1021 мм;
hпокрытия штукатуркой = Hпокрытия плёнкой = 1021 — 20 = 1001 мм;
h покрытия плёнкой = H бассейна = 1001 — 1 = 1000 мм;
R котлована  запасом под опалубку = 1500+1+20+3+200+500 = 2224 мм;
r котлована без учёта  опалубки = R бетонного покрытия = 2224 — 500 = 1724 мм;
r бетонного покрытия = R гидроизоляции  = 1724 — 200 = 1524 мм;
r гидроизоляции = R покрытия штукатуркой  = 1524 — 3мм = 1521 мм;
r покрытия штукатуркой  = Rпокрытия плёнкой = 1521 — 20мм = 1501 мм 
rпокрытия плёнкой  = R бассейна  = 1501 — 1 = 1500 мм.

Для наглядности отразим расчёты на схематичном изображе-
нии бассейна в разрезе (рис. 3).

Рис. 3. Схема бассейна (вид в разрезе) с глубинами и радиусами
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Для удобства и упорядоченности будем вести расчёты по при-
мерному порядку проведения работ (в некоторых случаях работы 
проводятся одновременно).

1. Котлован. В связи с тем что установка опалубки требует до-
полнительные 50 см по периметру бассейна, количество извлечён-
ного и вывезенного грунта будет отличаться, поэтому придется де-
лать два отдельных расчёта. Весь извлечённый грунт будем счи-
тать по радиусу 2224 мм, а вывезенный — по радиусу 1724 мм. 

Так как котлован имеет форму цилиндра, то объём грунта рас-
считаем по формуле объёма цилиндра, при этом будем за π брать 
3,14:

Vизвлечённого грунта = πR2H ≈ 3,14·22242·1524 = 23 669 232 787,36мм3 =

23,66923278736м3 ≈ 23,67м3.
Vвывезенного грунта = πR2H ≈ 3,14·17242·1524 = 14222932143,36мм3 =

14,222932143,36м3 ≈ 14,22м3.
В этом случае за работы, связанные с подготовкой котлована, 

придется заплатить 23,67 · 1200 ≈ 28 400 рублей, а для вывоза грун-
та нужно будет заказать две машины по 8 000 рублей, то есть на вы-
воз грунта понадобится 16 000 рублей.

2. Устройство основания для бетонной чаши. Слой щебёнки 
имеет форму цилиндра радиусом 1724 мм и высотой 200 мм, его 
объём равен  V = πR2H ≈ 3,14·17242·200 = 1866526528мм3 ≈ 1,87м3 
≈ 2м3. В этом случае за щебень с доставкой надо будет заплатить 
1800 · 2 + 2500 = 6 100 рублей. Количество песка можно оценить, 
используя предыдущую информацию: так как слой песка в 2 раза 
меньше слоя щебёнки при том же радиусе, то и песка надо в два 
раза меньше, то есть 1 м3. Тогда цена за песок с доставкой будет 
900 + 2 500 = 3 400 рублей. Для вычисления стоимости работы по 
устройству основания бетонной чаши надо посчитать площадь дна 
в метрах:

Sдна = πR2 ≈ 3,14 · 17242 = 9332632,64мм2 ≈ 9,3 м2.
За работу бригаде надо будет заплатить 9,3 · 1000 = 9 300 ру-

блей.
3. Армирование. Один из способов армирования бетонной чаши 

бассейна состоит в укладывании двух слоёв армированной сетки и 
между ними арматуры. Для подсчёта необходимого количества сет-
ки надо определить площадь дна и боковой поверхности (в случае 
со вторым слоем сетки, укладываемым по боковой стене, площадь 
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будет чуть меньше, однако мы эту погрешность будем игнориро-
вать). 

Sвнешняя = Sдна + Sбоковой поверхности = πR2 + 2πRH ≈ 3,14·17242 + 
2·3,14·1724·1224 = 9 332 632,64 + 13 251 905,28 = 22 584 537,92 мм2 
≈ 22,58м2 ≈ 23м2. С учётом двух слоёв получаем 46 м2, в этом слу-
чае Михаилу Михайловичу понадобится купить 2 рулона сетки 
(2 × 25м2 = 50 м2) и заплатить за  неё 2 · 2800 = 5 600 рублей.

Арматуру между слоями сетки решено укладывать шагом 20 
см, то есть по пять штук на каждый метр. С боковой поверхностью 
вычислить количество арматуры несложно: Cдна = 2πR ≈ 3,14 · 1724 
= 10 862, 72 мм  ≈ 10,9м ≈ 11 м — длина окружности дна. 11*5 = 55 
штук арматуры длиной  1224 мм ≈ 1,2 м. Длина арматуры, которая 
должна быть куплена, — 2,9 м, то есть на стены бассейна хватит 
55 : 2 ≈ 28 штук.

На дно чаши арматуру решено укла-
дывать параллельно диаметру (см. рис. 4) 
также с шагом 20 см. dдна = 2 · 1724 мм = 
3448 мм ≈ 3,4 м. В этом случае придётся на 
дно уложить 31 штуку разной длины. 

Михаил Михайлович решил не высчи-
тывать точное количество по длине, так 
как с помощью сварочного аппарата мож-
но использовать полученные обрезки. Тог-
да получится 28 + 31 = 59 штук — необхо-
димое количество арматуры. В этом случае 
с учётом доставки придётся заплатить 59 · 300 + 1 500 = 19 200 ру-
блей.

За работу надо будет заплатить 23 · 1000 = 23 000 рублей.
4. Изготовление опалубки. Для опалубки на рынке был предло-

жен только один подходящий вариант досок длиной 6 м, шириной 
15 см и толщиной 2,5 см. В этом случае доски можно распилить на 4 
части по 1,5 м, что  идеально подходит под высоту бетонной чаши. 
Рассчитаем количество досок для внешней и внутренней боковой 
поверхностей бетонной чаши, для этого нам нужно найти длины 
соответствующих окружностей: 

Свнешней чаши = 2πR ≈ 2 · 3,14 · 1724 = 10 826,72 мм = 10,82672 м ≈ 
10,8 м.

Свнутренней чаши = 2πR ≈ 2 · 3,14 · 1524 = 9 570,72 мм = 9,57072 м ≈ 
9,6 м.

Рис. 4
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Тогда 10,8 + 9,6 = 20,4 м — длина, по которой надо уложить до-
ски шириной 15 см = 0,15 м. Получаем, что 20,4 : 0,15 = 136 досок 
длиной 1,5 м понадобится для опалубки. Рассчитаем необходимый 
объём досок в кубометрах: 136 · 1500 · 150 · 25 = 765 000 000 мм3 =
= 0,765 м3. Данное количество округляем до 1 м3, так как в строи-
тельстве такие точные поставки не практикуются. Получаем, что 
надо купить 1 м3 досок по 13 500 рублей. Так как оплата работы за 
установку и демонтаж опалубки рассчитывается по размерам го-
тового бассейна, вычислим площадь боковой поверхности готово-
го бассейна: Sбоковой поверхности = 2πRH ≈ 2 · 3,14 · 1,5 · 1 = 9,42 м2 ≈ 9,4 м2. 
В этом случае за работу надо заплатить 9,4 · 4500 = 42 300 рублей.

5. Бетонирование. Было принято покупать готовый бетон с до-
ставкой на участок в бетономешалке и сразу заливать в подготов-
ленную форму. Для вычисления необходимого объёма бетона надо 
из объёма внешнего цилиндра бетонной чаши вычесть объём вну-
треннего (с учетом дна): 

Vвнешнего цилиндра — Vвнутреннего цилиндра ≈ 3,14 · 17242 · 1224 — 3,14 · 
15242 · 1024 =  11 423 142 351,36 — 7 467 917 967,36 = 3 955 224 384 
мм3 ≈ 3,95м3 ≈ 4м3.

За бетон придется заплатить 4 × 3500  = 14 000 рублей, а за до-
ставку — 4 900 рублей, так как будет достаточно одной машины.

6. Гидроизоляция. Для вычисления количества обмазочной ги-
дроизоляции понадобится нахождение суммы площадей боковой 
поверхности и дна. 

Sгидроизоляции = Sдна + Sбоковой поверхности = πR2 + 2πRH ≈ 3,14 · 15242 + 2 · 
3,14 · 1524 · 1024 = 7 292 888,64 + 9 800 417,28 = 17 093 305,92 мм2 
≈ 17 м2.

Гидроизоляцию решено сделать двухслойной, тогда рассчита-
ем расход материала: 17 · 2 · 700 = 23 800 г = 23,8 кг, то есть понадо-
бится купить 8 банок, что будет стоить 2600 · 8 = 20 800 рублей. За 
работу придётся заплатить 17 · 2 · 300 = 4 200 рублей.

7. Выравнивание стен и дна. Для выравнивания покупается спе-
циальная влагостойкая штукатурка и наносится слоем в ≈ 20 мм. 
Расход выбранной Михаилом Михайловичем штукатурки на такой 
слой 14–16 кг на м2. Найдем площадь поверхности, которую надо 
обработать штукатуркой. 
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Sобработки = Sдна + Sбоковой поверхности = πR2 + 2πRH ≈ 3,14·15012 + 2 · 
3,14 · 1501 · 1001 = 7 074 423,14 + 9 435 706,28 = 16 510 129,42 мм2 ≈ 
15,5 м2.

Мштукатурки = 15,5 м2 · 16 = 248 кг. Так как вес одного мешка 25 кг, 
то 10 мешков будет оптимально для данной работы. За это количе-
ство надо будет заплатить 10 · 460 = 4 600 рублей. Работа обойдет-
ся в 15,5 · 600 = 9 350 рублей.

8. Отделка. Пленка ПВХ продаётся в рулонах заданной толщи-
ны, поэтому необходимо посчитать площадь поверхности внутрен-
ней чаши. Один рулон имеет площадь 16,5 м2. В предыдущем пун-
кте была высчитана площадь поверхности чаши для больших раз-
меров и получилось 15,5 м2. Это значит, что одного рулона плёнки 
будет достаточно. Вычислим стоимость рулона: 16,5 · 3 400 = 56 100 
рублей. Работа по отделке плёнкой рассчитывается по размерам го-
тового бассейна. Площадь боковой поверхности была вычислена в 
пункте 4, рассчитаем площадь дна: Sдна  = πR2 ≈ 3,14 · 1,52 = 7,065 м2 ≈ 
7 м2. Тогда площадь покрытия пленкой будет равна 9,4 + 7 = 16,4 м2 
и в этом случае за работу надо будет отдать 16,4 · 1 200 = 19 680 ру-
блей.

Представим все денежные расходы в табл. 3.
Таблица 3

Общая стоимость обустройства бассейна
№ Вид работы Стоимость 

материала
(в рублях)

Доставка/
вывоз 

(в рублях)

Стоимость 
работы бригады 

(в рублях)
1 Рытьё котлована, 

вывоз грунта
– 16 000 28 400 

2 Устройство основа-
ния бетонной чаши

Щебень — 
3600 
песок — 900

2 500
2 500

9 300

3 Армирование Сетка — 
5600
Арматура — 
17 700

1 500
1 500

23 000

4 Опалубка 13 500 1 500 42 300
5 Бетонирование 14 000 4 900 2000
6 Гидроизоляция 20 800

2 000

4200
7 Выравнивание стен 

и дна чаши бассейна
4 600 7750

8 Отделка ПВХ 56 100 19 680
9 Дополнительные 

(мелкие) траты
15 000 -

ИТОГО 151 800 32 400 136 630
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Соберём полную информацию о стоимости трёх рассматрива-
емых Михаилом Михайловичем вариантов строительства бассейна:

Вариант 1: 400 000 рублей.
Вариант 2: 151 800 + 32 400 + 200 000 = 384 200 рублей.
Вариант 3: 151 800 + 32 400 + 136 630 = 320 830 рублей.
Получили, что третий вариант является самым дешёвым и Ми-

хаилу Михайловичу лучше выбрать его.
Ответ: 320 830 рублей. 
По итогам решения задачи отметим, что были использованы 

формулы объёма цилиндра, площади круга, площади боковой по-
верхности цилиндра; был применен метод прикидки на основе ра-
нее полученных данных (например, в пунктах 2 и 8); проводился 
контроль использования ранее полученной информации (напри-
мер, в пункте 8); были проанализированы все полученные данные, 
включая полную стоимость материалов, доставки и работы строи-
тельной бригады. Данная задача может вызвать трудности у неко-
торых учащихся, а сильным ребятам можно дать усложнённый ва-
риант, поэтому далее предлагаем несколько рекомендаций, кото-
рые имеет смысл использовать в таких случаях. 

Варианты упрощённых заданий:
1) задать стоимость всех работ по размерам готового бассейна;
2) игнорировать толщину изоляции и ПВХ-пленки;
3) убрать арматуру и оставить только армирующую сетку;
4) задать размеры не в миллиметрах, а в метрах;
5) провести решение только для некоторых этапов приведён-

ной задачи: например, рассчитать количество машин для вывоза 
грунта или для доставки бетона;

6) рассчитать необходимое для заполнения бассейна количе-
ство воды.

Варианты усложнённых заданий:
1) найти погрешности в расчётах и их исправить;
2) убрать точные подсчёты там, где они не являются необходи-

мыми;
3) задать систему скидок от некоторого количества материала 

на доставку или сам материал;
4) предложить рассмотреть альтернативный вариант гидрои-

золяции боковой поверхности бассейна до установления опалубки;
5) посчитать более точно количество арматуры, необходимое 

для армирования дна;
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6) рассмотреть вариант самостоятельного замешивания бето-
на на участке;

7) продумать систему наполнения и слива воды, внести коррек-
тивы и дополнения в процесс строительства;

8) используя различные интернет-источники, обновить цены 
на материалы, доставку, работу;

9) рассчитать затраты на обслуживание бассейна (очистка 
воды, подогрев воды, установка фильтрационной системы).

Заключение. В статье представлена практико-ориентирован-
ная задача по стереометрии с подробным решением и рекоменда-
циями. Разобранную  в работе задачу авторы рекомендуют исполь-
зовать либо на уроке в качестве закрепления материала, либо на 
дополнительных внеурочных занятиях. Данный тип задач вызыва-
ет интерес к учебному материалу, формирует внимательность, ак-
куратность, сообразительность, улучшает навыки анализа, сравне-
ния, обобщения; наглядно иллюстрирует представление об эффек-
тивности решения поставленной проблемы. Применение задач с 
экономическим и практическим содержанием повышает качество 
обучения математическим дисциплинам, математическую грамот-
ность, познавательный интерес, кругозор. Часто на занятиях не 
хватает времени для включения задач такого типа, однако именно 
такие задания становятся мотивационными при изучении матема-
тических дисциплин и поэтому необходимы в общем образователь-
ном процессе.
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Непрерывное профессиональное педагогическое 
образование учительских кадров в 1917–1940 гг. 1

Марина Петровна Герасимова1, Мария Николаевна Герасимова2 
1Сыктывкарский государственный университет имени Питирима Сорокина, 

Сыктывкар, Россия 
2Сыктывкарский гуманитарно-педагогический колледж имени И. А. Куратова, 

Сыктывкар, Россия, 
1gmarinap@yandex.ru, 2mashen_ka_90@mail.ru

Аннотация. В статье на основе обзора исследований и обобщения до-
кументов рассматривается вопрос формирования непрерывного профес-
сионального педагогического образования в 1917–1940 годах. Отмечает-
ся, что развитие профессионального педагогического образования в России 
периода 1917–1940 годов основывается на государственной идеологии. По-
казаны пути формирования единой системы подготовки квалифицирован-
ных педагогических кадров. В заключении статьи указывается, что в ис-
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следуемый период система профессионального педагогического образова-
ния учительских кадров продолжала развиваться во взаимосвязи различ-
ных ее звеньев, однако преемственная организация содержания и методов 
педагогического образования сложилась лишь частично.

Ключевые слова: непрерывность, преемственность, профессиональ-
ное педагогическое образование, учительские кадры, совещания, съезды, 
конференции
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ное профессиональное педагогическое образование учительских кадров 
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Abstract. The article based on a review of research and a summary of docu-
ments, examines the issue of the formation of continuous professional pedagogi-
cal education in 1917–1940, which is an aspect of our research. It is noted that 
the development of professional pedagogical education in Russia in the period 
1917–1940 is based on state ideology. The article shows the ways of forming a 
uniϔied system of training qualiϔied teaching staff. In conclusion, the article indi-
cates that during the period under study, the system of professional pedagogical 
education of teaching staff continued to develop in the interrelation of its various 
elements, but the successive organization of the content and methods of peda-
gogical education was formed only partially.

Keywords: continuity, succession, professional pedagogical education, 
teaching staff, meetings, congresses, conferences
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Введение. Концепция идеи непрерывного образования, по 
мнению А. И. Пискунова, была заложена Я. А. Коменским, которым 
и было введено смысловое определение понятия «непрерывность 



Gerasimova M. P., Gerasimova M. N. Continuous Professional ... 
Человек. Культура. Образование — Human. Culture. Education, 2025, 1(55)

133

образования» [1], предложенное в 1968 году на генеральной кон-
ференции ЮНЕСКО и в 1984 году положенное в основу трактовки 
принципа непрерывности. Сегодня, обобщая исследования по это-
му вопросу, можно говорить, что основная идея непрерывного педа-
гогического образования состоит в решении задач профессиональ-
ного развития в комплексе образовательных организаций, обеспе-
чивающих единство и преемственность содержания образования. 
Таким образом, современное непрерывное профессиональное пе-
дагогическое образование включает два основных аспекта: реаль-
но функционирующую систему образовательных организаций пе-
дагогического профиля и преемственную организацию содержания 
и методики педагогического образования. 

Материалы исследования, теоретическая база. Одна из то-
чек зрения на становление непрерывного образования сводится к 
тому, что хотя идея непрерывности существует уже давно, но соот-
ветствующий вид практики непрерывного образования возник не-
давно. Особым в этом смысле является послереволюционный пери-
од, когда идея непрерывности получила новые возможности в об-
ласти подготовки педагогических кадров. В материалах съездов, 
совещаний и конференций была заявлена непрерывность и преем-
ственность ступеней профессионального педагогического образо-
вания, что и является целью нашего исследования. 

Результаты исследования. К исследуемому нами периоду в 
России сложились отдельные звенья специальной подготовки учи-
телей (училища, академии, институты, семинарии, классы, гимна-
зии, курсы), обладающие признаками системности. Были созда-
ны условия, способствующие взаимосвязи и преемственности со-
держания педагогического образования, что формировало единое 
образовательное пространство. Существовали возможности пере-
подготовки и повышения квалификации учителей, пропагандиро-
валось самообучение и продолжение образования. Нельзя не при-
знать, что разноуровневая структура подготовки учителей прида-
вала этому пространству качество непрерывности.

Рассматриваемый нами период характеризуется рядом реформ, 
связанных со сменой политической власти, с установлением новых 
государственных органов власти, реализующих политику в сфере 
образования (Центральный исполнительный комитет, Совет народ-
ных комиссаров, Всероссийский съезд Советов и др.), деятельность 
которых, по мнению исследователей (И. И. Белицкий, Е. А. Ялозина 
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и др.), приводила то к разрушению существующей системы образо-
вания, то к возвращению к предшествующему опыту и поиску пу-
тей развития не только системы общего образования, но и профес-
сионального педагогического образования [2, с. 67]. 

Новая государственная идеология послереволюционного пери-
ода, основанная на пропаганде коммунистических идей, поставила 
вопрос подготовки учителей как одной из основных политических 
сил под контроль государства. Решение об организации единого 
типа института для подготовки новых кадров работников просве-
щения было принято I Всероссийским съездом работников просве-
щения. Организация современной на тот период системы профес-
сионального педагогического образования была задачей будущего, 
учитывая условия молодого государства [3, с. 118].

В августе 1919 года прошло II Всероссийское совещание по пе-
дагогическому образованию. На нем было принято решение о сбли-
жении с единой трудовой школой. Для решения этой задачи часть 
учительских семинарий, педагогических курсов и учительских ин-
ститутов были преобразованы в Институты народного образова-
ния [4, с. 43], реализующие единые учебные планы, утвержденные 
в 1918 году Всероссийским совещанием деятелей по подготовке 
преподавателей. Однако А. А. Платонова считает, что  содержание 
учебных планов было направлено на изучение в основном общеоб-
разовательных предметов, а профиль подготовки учителей не был 
четко определен [5].

Просуществовали Институты народного образования до 1921 
года. Причины их ликвидации рассматриваются исследователями 
(С. А. Курасов, Н. Г. Ялозина, Е. А. Кац и др.) с точки зрения хозяй-
ственной разрухи, слабой экономики послереволюционного госу-
дарства, охваченного гражданской войной. Исследования показы-
вают: для того, чтобы питаться, студенты должны были работать в 
подсобном хозяйстве института, а размер стипендии позволял ку-
пить лишь ведро картошки [6, с. 118]. Причиной стало и то, что пра-
вительство страны, не имея опыта создания вузов, в попытках уни-
фикации высшего образования и имея небольшие представления 
об организации высшей школы, не предусмотрело переходного пе-
риода для становления и организации жизни института. 

Институты народного образования, не успевшие показать ре-
зультаты своей деятельности, были преобразованы в Практические 
институты народного образования, принимавшие лиц, не имевших 
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даже среднего образования, также стали неудачной попыткой ре-
формы высшей школы. Уже к 1922 году Главное управление про-
фессионального образования отказалось от организации практи-
ческих институтов, признав неудачной попытку подготовки в них 
учителей, преобразовав их в другие элементы системы педагогиче-
ского образования (институты политпросвещения, педагогические 
факультеты университетов, педагогические курсы) [7, с. 81].

Таким образом, институты, прошедшие в рассматриваемый 
нами период различные преобразования, оставались основным 
звеном системы профессионального педагогического образования, 
обеспечивали профессиональное образование и готовили верных 
советской власти педагогов. 

Охват начальным образованием всех детей требовали все боль-
ше педагогов. Поэтому в рассматриваемый нами период в школах 
работало много учителей, не имеющих специальной педагогиче-
ской и политической подготовки.  В связи с этим власти опасались 
тех педагогов, кто не был подготовлен к решению задач коммуни-
стического воспитания подрастающего поколения. Основной за-
дачей отдела переподготовки педагогического персонала Главно-
го управления социального воспитания и политехнического обра-
зования Народного комиссариата просвещения органов народного 
образования было создание государственной системы непрерыв-
ной переподготовки педагогов. Для решения этого вопроса  было 
задействовано одно из уже сложившихся звеньев системы профес-
сионального педагогического образования — курсы подготовки 
учителей (курсы повышения квалификации и курсы переподготов-
ки), обеспечивающие непрерывность и преемственность професси-
онального педагогического образования. 

Мероприятия, направленные на подготовку учителей, были ор-
ганизованы Большой государственной комиссией по просвещению 
еще в 1918 году. Так, протоколом от 8 января 1918 года обсуждал-
ся вопрос о создании культурно-просветительской комиссии, кото-
рая, по словам М. И. Калинина, должна «приноровить свою работу 
к профессиональному образованию» [8, с. 127]. В нем зафиксирова-
но, что в вопросе «О съезде по внешкольному образованию» обсуж-
далось содержание программы шестинедельных курсов для учите-
лей, имеющих  образование не ниже семинарии, и для лиц, закон-
чивших школы любого типа, не имеющих образовательного ценза. 
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Л. Р. Менжинская высказала мнение, что «в программе курсов 
слишком много внимания уделено педагогике, в то время как в нее 
не вошли совершенно общественные науки: политическая эконо-
мия, история в новом понимании» [8, с. 129]. В. Р. Мрочек полагал, что 
«преподавание на курсах педагогики необходимо, работающие на 
местах должны быть энциклопедистами. Им необходимо знать ме-
тоды, лежащие в основе преподавания различных предметов». По 
его мнению, «1 отдел программы “История народа” включает обще-
ственные науки» [8, с. 129]. Таким образом, содержание курсов реша-
ло задачу подготовки педагогических кадров как для уже подготов-
ленных в семинариях учителей на курсах повышения квалификации, 
обеспечивая движение вперед в профессиональном развитии, а со-
держание курсов переподготовки для лиц, не имеющих педагогиче-
ского образования, позволяло совершать движение по горизонтали, 
обеспечивая первоначальную педагогическую подготовку.  

С началом новой экономической политики, сутью которой была 
экономическая либерализация при строгом политическом контро-
ле, вопросу подготовки учительства большое внимание было уде-
лено на IV Всероссийском съезде работников просвещения (де-
кабрь 1922 г.), где отмечалось, что отделы народного образования 
(далее — ОНО) должны были разработать программы, методы и 
формы проведения «широкой кампании по политическому просве-
щению и педагогической квалификации учительства, в первую оче-
редь сельских и городских школах 1-й ступени» [9, с. 152].

Исследования Н. Г. Каца [10, с. 3] показывают, что содержатель-
ную непрерывность и преемственность профессионального педаго-
гического образования в исследуемый период обеспечивали 150-ча-
совые (75 часов из которых составлял педагогический цикл) уезд-
ные курсы повышения квалификации и переподготовки кадров. Це-
лью их было «помочь рядовому педагогу разобраться в современной 
экономической и политической действительности, осветить и про-
работать с ними наиболее значительные в его повседневной педаго-
гической практике вопросы, вызвать интерес к дальнейшей самооб-
разовательной работе и указать ее пути» [11, с. 166].   

В мае 1924 года на I Всероссийской конференции по перепод-
готовке работников социального воспитания Н. К. Крупская «опре-
делила основные задачи учительства, среди которых было уме-
ние разбираться в явлениях экономической, политической жизни 
и явлениях природы, владеть методом изучения действительно-
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сти и разбираться в общественных явлениях», а также было пред-
ложено совершенствовать и использовать различные методы пе-
реподготовки учителей: заочное обучение, опорные пункты, рай-
онные школы, дома работников просвещения, кружки педагогиче-
ского объединения [3, с. 67]. Поэтому ОНО начали разработку семи-
недельной программы переподготовки учителей, которую предпо-
лагалось реализовать на летних курсах.  Исследования Е. А. Ялози-
ной показали, что учителя проявили большой интерес к курсам, по-
скольку проводились они на высоком организационном уровне [3, 
с. 68], знакомили педагогов с новыми для того времени методами и 
формами работы, включали вопросы школьного образования.  

С одной стороны, курсы повышения квалификации и перепод-
готовки учительских кадров выступали в этот период отдельным 
звеном системы профессионального педагогического образования, 
с другой — обеспечивали перманентное образование учителей, с 
третьей — решали задачи специальной педагогической и полити-
ческой подготовки. Непрерывное профессиональное педагогиче-
ское образование здесь рассматривается как образование взрос-
лых, компенсирующих недостатки в знаниях в связи с новыми тре-
бованиями жизни и профессии. 

К 1921 году была упорядочена и созданная на базе учительских 
семинарий  система среднего профессионального педагогическо-
го образования, которая является одним из звеньев непрерывно-
го профессионального педагогического образования. К этому вре-
мени в России действовало 197 педагогических техникумов [12, 
с. 131–148]. Обучение в техникумах длилось в зависимости от обра-
зования, полученного до 1917 года, от 6 месяцев до 2 лет.

Постановлением Совнаркома СССР от 13 января 1934 г. «О под-
готовке научных и научно-педагогических работников» открыва-
лась аспирантура — еще одна ступень педагогического професси-
онального образования. Руководство страны утвердилось во мне-
нии, что «без научно-исследовательской работы не может осущест-
вляться подготовка специалистов на уровне требований современ-
ной науки. Без этого немыслимо повышение квалификации научно-
педагогических кадров» [13, с. 229–235]. 

Таким образом, непрерывное профессиональное педагогиче-
ское образование в рассматриваемый нами период сохранило сово-
купность различных образовательных форм: высшего и среднего 
образования, повышения квалификации и переподготовки, после-
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вузовского образования, однако в ответ на запросы социума пре-
терпело изменения в содержательном плане. 

Об организации содержательной и методической преемствен-
ной профессиональной подготовки педагогических кадров гово-
рила Н. К. Крупская. В докладах «О реорганизации подготовки учи-
тельства» (1923 г.) и «О подготовке педагога» (1930 г.)  она выска-
зала идею о взаимной связи педагогических техникумов, пединсти-
тутов, школ II ступени с педагогическим уклоном, курсов при пед-
факах и курсов переподготовки, отметив, что  «педвуз должен груп-
пировать вокруг себя все ценные педагогические силы, и тогда он 
будет той производственной могучей единицей, которая будет вли-
ять на все дело народного образования, и тогда уже не будет разго-
воров о том, что делать, как составлять программу: живая жизнь бу-
дет вливаться в педвузы. Педтехникумы не могут быть предостав-
лены сами себе. … Необходимо, чтобы на краевые педвузы была воз-
ложена помощь педтехникумам. … Своих лучших студентов, наибо-
лее талантливых организаторов, наиболее талантливых педаго-
гов, выбираемых на общих собраниях старших курсов, самых луч-
ших аспирантов надо посылать в помощь педтехникумам» (Опор-
ные пункты педобразования, 1931 г.) [14]. 

В середине 1930-х годов руководством страны была проанали-
зирована деятельность высшей школы и выявлены «недочеты» в 
подготовке кадров (необеспеченность вузов кадрами, библиотека-
ми, лабораториями, отсутствие учебников, «параллелизм» в подго-
товке кадров и др.). Поэтому в сентябре 1932 года Постановлени-
ем ЦИК СССР «Об учебных программах и режиме в высшей школе и 
техникумах» были определены пути улучшения высшего образова-
ния. В нем планировалось повысить уровень теоретического обра-
зования, укрепить связь вузов с производством,  повысить качество 
учебы [15]. Основным документом организации работы вузов ста-
ло Постановление Совнаркома и ЦК ВКП(б) СССР от 23 июня 1936 г. 
«О работе высших учебных заведений и руководстве высшей шко-
лы», которое регламентировало правила приема в вузы, формы ра-
боты со студентами (лекции, практические занятия и практика), 
были введены экзамены в конце каждого курса, изменена процеду-
ра защиты  дипломных работ и др. [16, с. 351]. «Положение о произ-
водственной практике студентов высших учебных заведений Сою-
за ССР», утвержденное 26 марта 1938 г., определило непрерывность 
производственной практики для закрепления теоретических зна-
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ний, которые получают студенты при изучении специальных дис-
циплин [13, с. 229]. 

Заключение. Таким образом, вопрос подготовки учителей пе-
риода 1917–1940 годов контролировался государством, был наце-
лен на закрепление позиций Коммунистической партии в подго-
товке специалистов и определялся задачами политического и педа-
гогического характера, что приводило к изменению содержания об-
разования. Осознавалась необходимость сохранения лучших форм 
и методов педагогического образования. Надо признать, что не-
прерывное профессиональное педагогическое образование несло 
идею единства реально функционирующих образовательных ор-
ганизаций педагогического профиля и рассматривалось как систе-
ма взаимосвязи всех ее звеньев, внутри которых делались попыт-
ки преемственной организации содержания и методов педагогиче-
ского образования, лежащие в основе современного непрерывно-
го педагогического образования. Однако непрерывность как про-
цесс, который не имеет перерывов в организации содержания педа-
гогического образования, не получил возможности развития, мно-
гократно изменялся и остановился лишь на некоторых звеньях си-
стемы. Содержательный аспект преемственной организации между 
звеньями этой системы как движение в профессиональном образо-
вательном пространстве вверх в исследуемый нами период сложил-
ся только между двумя звеньями: институтом / педтехникумом и 
курсами переподготовки / повышения квалификации, обеспечи-
вающим компенсацию профессионального образования в связи с 
требованиями современного общества. Однако даже такая разноу-
ровневая структура подготовки педагогических кадров давала воз-
можность реализации непрерывного профессионального педаго-
гического образования, что представляет результат практического 
его использования в современный период.
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Установление закономерностей в области консонантизма 
латинского, русского, английского и немецкого языков 

как способ развития полиязыковой личности 
будущего учителя иностранных языков1
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Аннотация. Грамотный специалист в области обучения иностран-
ным языкам, в частности английскому и немецкому, наряду с практически-
ми иноязычно-речевыми навыками должен обладать научным подходом к 
преподаваемым языкам. Данная статья продолжает исследование, нача-
тое в рамках учебной дисциплины «Латинский язык и античная культу-
ра» на начальном этапе обучения в Институте иностранных языков Сык-
тывкарского государственного университета имени Питирима Сорокина. 
Латинский язык в условиях актуальной методической действительности 
(отсутствие курсов по истории изучаемых языков) становится связую-
щим звеном на пути получения  теоретических знаний о сходстве и разли-
чиях в области консонантизма четырёх языков: латинского, русского как 
исходного у обучающихся и двух изучаемых германских языков. Цель иссле-
дования — выявление закономерностей в области консонантизма латин-
ского, русского, английского и немецкого языков на основе авторской та-
блицы родственных слов, отобранных методом сплошной выборки из лек-
сического минимума учебника «Латинский язык» под редакцией В. Н. Ярхо 
и В. И. Лободы и дополненных данными из этимологических словарей. В ра-
боте используются метод сплошной выборки из лексического минимума 
учебника «Латинский язык», анализ словарных статей этимологических 
словарей, сравнительно-исторический метод. Исследование закономер-
ных звуковых соответствий в 155 этимологических параллелях показы-
вает действие первого и второго передвижений согласных, закона Верне-
ра, перехода германского þ в немецкий d. Так, выявлено 79 случаев на дей-
ствие первого передвижения согласных в английском и немецком языках. 
Большая часть закономерностей выпала на соответствие индоевропей-

©1Гух Ж. К., Власкина Е. В., 2025



145

Gukh Zh. K., Vlaskina E. V. Establishment of Regularities in the Consonant ... 
Человек. Культура. Образование — Human. Culture. Education, 2025, 1(55)

ским глухим смычным p, t, k (в латинских и русских словах) германских глу-
хих щелевых f, þ, x. В материале исследования встретился 41 случай дей-
ствия второго передвижения согласных и перехода германского þ в немец-
кий d — эта особенность существенно отграничивает консонантизм не-
мецкого языка от системы согласных английского языка и других герман-
ских языков. Также выявлены более частные специфические черты англий-
ского и немецкого языков: а) соответствие немецкому g английского y в ре-
зультате вокализации [g] в сочетаниях ag, eg; б) выпадение согласной h в 
сочетаниях hl-, hr-, hn-, hw- в обоих германских языках; в) удвоение соглас-
ного после j в английском и немецком языках; г) отсутствие носового пе-
ред щелевыми в английском языке. Умелое использование установленных 
фонетических соответствий способствует более осознанному и успешно-
му овладению английским и немецким языками, а также непрерывному на-
коплению нового знания, не только декларативного и прикладного, но и на-
учно обоснованного.

Ключевые слова: полиязыковая личность, учитель иностранных язы-
ков, слова индоевропейского происхождения в латинском, русском, англий-
ском и немецком языках, консонантизм, закономерные звуковые соответ-
ствия
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Establishment of Regularities in the Consonant Systems 
of Latin, Russian, English and German as a Way 

of Form-ing a Multilingual Personality of a Future Foreign 
Language Teacher
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Abstract. A proficient expert in the field of foreign language teaching, 
particularly in the fields of English and German, should possess practical 
linguistic and communicative skills as well as a scientific approach towards the 
languages they teach. This article continues the research initiated within the 
academic discipline «Latin Language and Ancient Culture» in the first year of 
studying in the Institute of foreign languages in the Pitirim Sorokin Syktyvkar 
State University. Latin, in the context of the current methodological environment 
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(the absence of courses on the history of the languages studied), serves as a bridge 
towards acquiring theoretical knowledge about similarities and differences in 
consonant systems among four languages: Latin, Russian as the source language 
of students, and two Germanic languages studied. The aim of the research is to 
identify patterns / regularities in the consonantalism within the Latin, Russian, 
English and German languages, based on a table of related words compiled by 
the authors through a process of continuous sampling from the lexical minimum 
in the text-book «Latin Language» edited by V. N. Yarkho and V. I. Loboda, and 
supplemented with data from etymological dictionaries. The paper uses the 
method of continuous sampling from the lexical minimum of the textbook «Latin 
Language», analysis of dictionary entries of etymological dictionaries and the 
comparative-historical approach. The analysis of 155 etymological parallelisms 
reveals the effects of the first and second consonant shifts, Verner's Law and the 
transformation of the German þ into the German d. Thus, 79 instances of the first 
consonant shift in English and German. The majority of patterns demonstrate the 
correspondence between the Indo-European voiceless consonants p, t, and k (in 
Latin and Russian) and the German voiceless fricatives f, þ, and x. In the research 
material, 41 instances of the second consonant shift and the transformation 
of German þ into d were identified — this feature significantly distinguishes 
German consonantism from the consonantal system of English and other 
Germanic languages. Moreover, specific characteristics of English and German 
are also evident: a) the correspondence of German g with English y, resulting 
from the vocalization of [g] in combinations such as ag and eg; b) the loss of the 
h sound in combinations like hl-, hr-, and hn- in both languages; c) the doubling 
of consonants after j in both English and German; d) the absence of nasal 
sounds preceding fricatives in English. The skillful application of the identified 
phonetic regularities contributes to a deeper and more effective understanding 
and learning of English and German, as well as the continued acquisition of new 
knowledge, not only in terms of declarative and practical aspects, but also with a 
scientific foundation. 

Keywords: a multilingual personality, a teacher of foreign languages, words 
of Indo-European origin in Latin, Russian, English and German, consonantal 
system, regular sound correspondences
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Введение. Настоящая статья представляет собой продол-
жение исследования, начатого в рамках учебной дисциплины «Ла-
тинский язык и античная культура», которая изучается на первом 
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курсе на направлении подготовки «44.03.05. Педагогическое обра-
зование с двумя профилями: Английский язык. Немецкий язык» 
в Сыктывкарском государственном университете имени Питири-
ма Сорокина [1]. В основе исследования лежит функционально-
познавательный подход к обучению иностранным языкам, исхо-
дным для которого является положение о достижении единства 
лингвовербальных актов и познавательных процессов [2, с. 8]. Дан-
ный подход ориентируется на развитие «языковой полилингвисти-
ческой личности» (Б. П. Годунов). Одна из закономерностей учеб-
ного процесса заключается в «комплексном иноязычно-речевом и 
страноведческо-филологическом образовании студентов», а выте-
кающий отсюда принцип предполагает «развитие способности де-
лать переносы в теоретические знания фактов из речевой практи-
ки, с одной стороны, и «оречевлять» иноязычными средствами по-
лучаемые теоретические сведения, с другой» [там же, с. 25].

В ходе проведенного исследования [1] мы показали на при-
мере тематических групп слов индоевропейского происхождения 
в четырех заявленных языках, какой вклад в формирование линг-
вистического мышления и полилингвистической личности может 
внести дисциплина «Латинский язык и античная культура». Рабо-
тая с материалом лексического минимума учебника по латинскому 
языку под редакцией В. Н. Ярхо и В. И. Лободы [3], студенты учатся 
делать переносы из языковой практики в теоретические знания о 
языке и языках и прокладывать мостик к теоретическим знаниям 
по изучаемым иностранным языкам. На основе материала лексиче-
ского минимума, дополненного данными этимологических слова-
рей, слова индоевропейского происхождения в латинском, русском, 
английском и немецком языках были оформлены в таблицу род-
ственных слов. Наша таблица насчитывает 155 этимологических 
параллелей, подсчет происходит от латинского слова. При анали-
зе данных таблицы мы заметили, что многие слова в этимологиче-
ских рядах фонетически отличались друг от друга. Покажем это на 
примере.

Таблица 1
Латинское слово и родственные ему слова в русском, английском 

и немецком языках (пример оформления материала)
Латинское 
слово

Родственное слово 
в русском 
языке

в английском 
языке

в немецком языке

fides ‘вера’ бедить bid просить
да. bǣdan 

bitten просить
двн. bitten
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Пояснение: В начале латинского слова fides стоит звук f, в то 
время как его родственники в русском, английском и немецком на-
чинаются на b. В середине латинского слова fides, русского бедить 
и в конце английского bid стоит звонкий согласный звук d, однако в 
немецком bitten мы видим глухой t.  

Мы задались вопросом, почему слова, образованные от одного 
индоевропейского корня, имеют разный фонетический вид. Реша-
ющим в ответе на этот вопрос является доказательство материаль-
ного родства языковых фактов на основе регулярности и системно-
сти соответствий: «…этимологические сближения имеют значение 
лишь тогда, когда они основаны не на звуковом сходстве, а исклю-
чительно на закономерных звуковых соответствиях» (цит. по: [4, 
с. 35]). Закономерные фонетические соответствия находят объяс-
нение в истории германских языков в целом и немецкого и англий-
ского языков в частности. Заметим, что в настоящее время дисци-
плины по истории изучаемых языков учебными планами не пред-
усмотрены, и проведённая на первом курсе работа по систематиза-
ции родственных слов в таблицу позволяет в некоторой степени 
восполнить данный пробел, становясь эмпирической основой для 
теоретического осмысления фонетических явлений четырёх рас-
сматриваемых языков в их исторической обусловленности. Если 
при освоении дисциплин по истории языков обучающийся знако-
мится с теорией, подкрепляемой примерами, то в данном случае 
в условиях актуальной методической действительности фактиче-
ский языковой материал, самостоятельно собранный и системати-
зированный студентом, становится стимулом для самообразования 
и для развития полилингвистической личности будущего учителя 
иностранных языков.

Настоящая статья ставит целью выявить закономерности в об-
ласти консонантизма латинского, русского, английского и немец-
кого языков на основе авторской таблицы родственных слов, ото-
бранных методом сплошной выборки из лексического минимума 
учебника «Латинский язык» под редакцией В.Н. Ярхо и В.И. Лободы 
и дополненных данными из этимологических словарей. Задачи ис-
следования заключаются в следующем: 

1) рассмотреть основные особенности консонантизма герман-
ских языков и их отличительные черты от других индоевропейских 
языков; 

2) проследить действие выявленных закономерностей в обла-
сти консонантизма на родственных словах в латинском, русском, 
английском и немецком языках;
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3) сопоставить консонантную структуру английского и немец-
кого языков и выявить закономерные соответствия согласных. 

Методология исследования. Поставленная цель предусматри-
вает индуктивно-дедуктивный путь познания объекта и определя-
ет комбинацию эмпирических и теоретических методов исследо-
вания. Метод сплошной выборки из лексического минимума учеб-
ника «Латинский язык» подкреплён целенаправленным наблюде-
нием, количественным анализом, сравнением. Теоретический уро-
вень познания включает в себя анализ лингвистической литерату-
ры, словарных статей этимологических словарей, систематизацию 
и интерпретацию полученных результатов в рамках сравнительно-
исторического метода.

При исследовании фонетических закономерностей родствен-
ных слов из четырёх языков мы обратились к работам известных 
отечественных лингвистов в области германских языков: Н. И. Фи-
личевой, В. М. Жирмунского, О. И. Москальской, авторского коллек-
тива учебника «Введение в германскую филологию». Для пополне-
ния списка индоевропейских параллелей использовались этимоло-
гические словари: словарь немецкого языка Вольфганга Пфайфе-
ра1, словарь современного немецкого языка М. М. Маковского [5], 
онлайн-словарь русского языка Г. А. Крылова2, онлайн-словарь рус-
ского языка Макса Фасмера3.

Ход, результаты исследования и их обсуждение. Мы изуча-
ем два современных германских языка, поэтому сначала обрати-
лись к научной литературе, в которой раскрывалась история раз-
вития согласных фонем германских языков и их отличительные 
черты. Основные особенности консонантизма германских языков 
определяются передвижениями согласных. Выделяют два передви-
жения согласных. Первое (общегерманское) передвижение соглас-
ных (нем. die erste Lautverschiebung, англ. тhe First Consonant Shift) 
относится к периоду обособления общегерманского от индоевро-
пейского языкового единства (2–1 тысячелетие до н. э.) и отличает 
германский язык-основу от других индоевропейских языков. Вто-

1 Wolfgang Pfeifer et al., Etymologisches Wörterbuch des Deutschen (1993), digitali-
sierte und von Wolfgang Pfeifer überarbeitete Version im Digitalen Wörterbuch der 
deutschen Sprache. URL: https://www.dwds.de/d/wb-etymwb (дата обращения 
10.04.2024).
2 Этимологический онлайн-словарь русского языка Г. А. Крылова. URL: https://
lexicography.online/etymology/krylov/(дата обращения: 02.05.2024).
3 Этимологический онлайн-словарь русского языка Макса Фасмера. URL: 
https://lexicography.online/etymology/vasmer/ (дата обращения: 02.05.2024).
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рое передвижение согласных (нем. die zweite Lautverschiebung) яв-
ляется особенностью верхненемецкого (hochdeutsch) и отличает 
его от нижненемецкого и от прочих германских языков, в том чис-
ле английского. Германские языки, за исключением верхненемец-
кого, сохранили старый общегерманский консонантизм, т. е. консо-
нантизм, характерный для германского праязыка [6]1.

Таблица 2 
Соответствие некоторых согласных 

в индоевропейском, германском и древневерхненемецком
и.-е. p     t       k b    d    g bh dh gh
герм. f      þ      x>h p    t     k ƀ   đ   ǥ
двн. f     th>d   h pf z kch f ȥ h (hh) p   t    k

Как показывает табл. 2, основные изменения в согласных зву-
ках коснулись трех групп звуков, о чем говорят три столбца в та-
блице. Первая строка показывает индоевропейский консонантизм, 
вторая строка — германский (в отличие от других индоевропей-
ских языков), и третья строка — верхненемецкий консонантизм (в 
отличие от системы согласных остальных германских языков). По-
лужирным начертанием выделены звуки, затронутые передвиже-
ниями. Так, мы видим, что индоевропейскому p по первому пере-
движению согласных в германских языках соответствует f, кото-
рый сохранился в этом виде и в немецком языке (лат. pes, рус. пе-
ший, англ. foot, нем. Fuß), а индоевропейский t перешел в герман-
ских языках в þ, но в древневерхненемецком и современном немец-
ком языке этот старый германский звук не сохранился, а перешел в 
d (герм. *erþō, гот. aírþa, англ. earth — нем. Erde). 

Oстановимся подробно на фонетических соответствиях и выяв-
ленных закономерностях.

Первое передвижение согласных было открыто Расмусом Рас-
ком (1818) и представлено как система взаимосвязанных фактов 
Якобом Гриммом (1822, «Немецкая грамматика»), вследствие чего 
его также называют законом Гримма. Мы рассмотрели передви-
жение согласных по актам и нашли соответствия в нашей таблице 
родственных слов.

1 Список сокращений названий языков: и.-е. — индоевропейский, герм. — 
германский, лат. — латинский, рус. — русский, англ. — английский, нем. — 
немецкий, да. — древнеанглийский, двн. — древневерхненемецкий, 
гот. — готский, нидерл. — нидерландский, дфриз. — древнефризский, дс. — 
древнесаксонский.
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1-й акт.  Сравнение шумных согласных в индоевропейских и 
древнегерманских языках показывает, что индоевропейским глу-
хим смычным p, t, k соответствуют германские глухие щелевые f, 
þ, x. 

p > f    лат. pes ‘нога’, рус. пеший       гот. fōtus, да. fōt, англ. foot, 
двн. fuoʒ, нем. Fuß

лат. plenus, рус. полный гот. fulls, да. full, англ. full, 
двн. fol, нем. voll

лат. pater ‘отец’ гот. fadar, да. fæder, англ. father, 
двн. fater, нем. Vater

t > þ лат. talis ‘такой’, рус. тот гот. þata, англ. the, that, this
лат. frater, рус. брат гот. brōþar, да. brōþor
лат. dentis гот. tunþus, да. tōþ, англ. tooth

k > x лат. cor, рус. сердце гот. haírtō, да. heorte, англ. heart, 
двн. herza, нем. Herz

лат. cantare ‘петь’ гот. hana, англ. hen ‘курица’, двн. 
hano, нем. Hahn ‘петух’

лат. canis ‘собака’, 
рус. диал. кунеть

гот. hunds, да. hund, англ. hound 
‘охотничья собака’, двн. hunt, нем. 
Hund

лат. quod ‘что’ гот. ƕa, да. hwæt, двн. (h)waʒ

Давно было замечено, что иногда вместо ожидаемых по пер-
вому акту первого передвижения глухих щелевых f, þ, x наблюда-
ются звонкие щелевые ƀ, đ, ǥ. Это явление получило название «за-
кон Вернера» в честь лингвиста Карла Вернера. Германские щеле-
вые озвончались или оставались глухими в зависимости от ударе-
ния в соответствующем индоевропейском слове. Если предшеству-
ющий гласный был ударный, то согласная оставалась глухой, если 
слог был безударный, согласная озвончалась [4, c. 64; 7, c. 136].

p > b  лат. capere ‘брать, 
захватывать’

гот. haban, да. habban, 
двн. habēn, нем. haben ‘иметь’

t > d лат. ventus ‘ветер’, 
рус. веять

гот. winds, да. weder, англ. wind, 
нем.Wind

лат. centum, рус. сто гот. hunda, англ. hundred, 
нем. hundert

лат. trahere ‘тащить’ гот. dragan, англ. draw

k > g лат. oculus, рус. око гот. augō, да. ēage, 
двн. ouga, нем. Auge

лат. ducere ‘вести’ да. tyge, англ. tug, нем. Zug ‘поезд’
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В целом на основе анализа языкового материала было выявле-
но следующее количество этимологических параллелей  с действи-
ем 1-го акта первого передвижения согласных: 10 на переход p > f, 9 
на переход t > þ и 16 на переход k > x, всего 35 этимологических ря-
дов слов. Действие закона Вернера установлено в одном примере на 
p > b,  в шести примерах на t > d и в двух на k > g, итого в девяти эти-
мологических параллелях.

2-й акт. Индоевропейским звонким смычным b, d, g соответ-
ствуют германские глухие смычные p, t, k.

b > p лат. scribere, рус. скребy англ. sсrаре 
лат. sub ‘под’ англ. up, upon ‘на’

d > t лат. videre, рус. видеть гот. witan, англ. wit «ум»
лат. dicere ‘говорить’ гот. taikn, да. tāc(e)n, 

англ. token ‘знак’
лат. edere, рус. еда да. etan, англ. eat ‘есть’
лат. pedis гот. fōtus, да. fōt, англ. foot 

‘нога’

g > k лат. ager
 

гот. akrs, англ. acre, нем. Acker 
‘поле’

лат. gens ‘род’ англ. kind, нем. Kind ‘ребенок’
лат. frangere ‘ломать’ гот. brikan, да. brecan, 

англ. break
лат. augere да. weaxan, англ. wax, нем. wa-

chsen ‘расти’

Действие 2-го акта первого передвижения согласных можно 
было наблюдать в 21 случае: в двух случаях на переход b > p, в один-
надцати — на переход d > t и в восьми на переход g > k.

3-й акт. Индоевропейским звонким смычным придыхатель-
ным bh, dh, gh соответствуют германские звонкие щелевые ƀ, đ, ǥ. 

Следует отметить, что из всех индоевропейских языков толь-
ко в санскрите зафиксированы bh, dh, в прочих древних индоевро-
пейских языках им соответствуют в зависимости от окружения зву-
ка другие согласные, gh не отражено ни в одном индоевропейском 
языке [4, c. 62, cp.: 7, c. 135]: 

санскрит латинский греческий славянский
bh f/b ph/b b
dh f/d th/d d
h h ch g
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Отметим также, что полученные в ходе 3-го акта звонкие щеле-
вые ƀ, đ, ǥ обнаруживают в западногерманских языках тенденцию 
полностью или частично переходить в звонкие взрывные b, d, g, ср.: 
гот. beidan [bi:ðan], да. [bīdan].

bh > ƀ и.-е. *bhrāter, лат. frater, 
рус. брат

гот. brōþar, да. brōþor, англ. 
brother, двн. bruoder, нем. 
Bruder

и.-е. *bhrē̌u-, *bhrū̌-,
лат. fructus ‘плод’ 

гот. brūkjan, да. brūcan, 
англ. to brook ‘терпеть’, 
двн. brūhhan, brūh, нем. 
brauchen ‘нуждаться’, Brauch 
‘обычай’

и.-е. *bhlē–*bhlō, лат. 
florere ‘цвести’

гот. blōma, англ. to blow, bloom, 
двн. bluoen, нем. blühen ‘цве-
сти’, Blume ‘цветок’

dh > đ и.-е. *dhu̯ē̌r, лат. forum 
‘площадь’, рус. дверь

гот. daúr ‘ворота’, да. duru, англ. 
door

и.-е. *dhreugh, лат. dor-
mire‚ спать’

англ. dream

и.-е. *bhedh, лат. fides 
‘вера’, рус. бедить

гот. bidjan да. bǣdan, англ. bid

gh > ǥ и.-е. *gh(ə)mon, 
лат. homo ‘человек’

гот. guma, да. brȳd(i)guma, двн. 
brūtigomo, нем. Bräutigam ‘же-
них’

и.-е. *ghostis, лат. hostis, 
рус. гость

гот. gasts, да. giest, англ. guest, 
двн. gast, нем. Gast

и.-е. *dherāgh, лат. 
trahere ‘тянуть’

гот. dragan, да. dragan, двн. tra-
gan, нем. tragen ‘нести’

Но некоторые германские языки сохранили древние звон-
кие щелевые без изменения. Так, английский язык сохранил  ста-
рый звонкий спирант в словах to give, wives, to live и т. п. (ср. с 
нем. geben, Weib, leben) [8, c. 63].

На первый взгляд нарушены звуковые соответствия в род-
ственных словах лат. verbum, рус. врать, гот. waúrd, англ. word, 
нем. Wort. Согласно словарю В. Пфайфера, все эти формы восходят к 
и.-е. праформе *u̯erdho- и латинский b в слове verbum является реф-
лексом индоевропейского dh1.

1 „Wort“, in: Wolfgang Pfeifer et al., Etymologisches Wörterbuch des Deutschen 
(1993), digitalisierte und von Wolfgang Pfeifer überarbeitete Version im Digitalen 
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Из 14 установленных этимологических рядов с действием 3-го 
акта первого передвижения согласных шесть приходится на фоне-
тическое соответствие bh > ƀ, пять — на переход dh > đ и три — на 
gh > ǥ.

Полученные в результате первого передвижения германские 
звонкие b и g сохранились и в современном немецком языке, о чем 
говорят приведенные выше примеры, а звук d перешёл в ходе вто-
рого передвижения в глухой t (ср. гот. beidan [bi:ðan], да. [bīdan], но 
нем. bitten, см. об этом ниже), чем объясняется отсутствие примеров 
из современного немецкого языка на dh > đ.

Таблица 3
Количество этимологических параллелей с действием 

первого передвижения согласных в английском и немецком языках
Закономерности передвижения Количество

1-й акт 35
2-й акт 21
3-й акт 14

Закон Вернера 9
Итого 79

Итак, в результате первого (общегерманского) передвижения 
согласных, выделившего германский в самостоятельный язык из 
индоевропейских, все индоевропейские шумные согласные (кроме 
s) подверглись передвижению в другие разряды.

Мы можем наблюдать, что в таблице из 155 этимологических 
параллелей встретилось 79 случаев на действие первого передви-
жения согласных в английском и немецком языках. На основании 
этого можно утверждать, что при изучении английского и немец-
кого языков можно встретить много слов с выявленными законо-
мерностями.

Большая часть закономерностей выпала на первый акт, т. е. 
на соответствие индоевропейским глухим смычным p, t, k герман-
ских глухих щелевых f, þ, x. Звуки f, x и их звонкие варианты b, g, 
встречаются и в современных английском и немецком языках, сле-
довательно, современные родственные слова в этих языках будут 
иметь очень похожий фонетический облик в аспекте указанных со-
гласных.

Следующим этапом нашего исследования было рассмотрение 
действия второго передвижения согласных, которое характеризу-

Wörterbuch der deutschen Sprache. URL: https://www.dwds.de/wb/etymwb/Wort 
(дата обращения: 15.08.2024).
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ется основным изменением германского консонантизма. Это фоне-
тическое явление распространялось сначала в южно-немецких ди-
алектах (баварском, алеманском) предположительно в VI–VII веках, 
отчего оно и носит название верхненемецкого передвижения со-
гласных. В последующие века оно постепенно переходило и на се-
вер, однако охватило не все диалекты. Так нижненемецкие диалек-
ты не подверглись второму передвижению и сохранили общегер-
манский консонантизм, роднящий их с германскими языками, на-
пример с английским [8, c. 68]. 

Таблица 4
Германские согласные, подвергшиеся второму передвижению согласных

и.-е. p    t       k b d g bh dh gh
герм. f     þ    x>h p t k ƀ  đ  ǥ
двн. f   th>d   h pf z kch f ȥ h (hh) p   t   k

Передвижение коснулось шести германских взрывных (глу-
хих p, t, k и звонких ƀ, đ, ǥ (b, d, g)), являющихся, в свою очередь,  ре-
зультатом первого передвижения согласных (в таб. 4 даны полу-
жирным начертанием). «Изменения глухих смычных придают не-
мецкому языку его специфический фонетический облик, только 
они охватывают большую часть его диалектов. Изменения звонких 
смычных проводятся менее последовательно» [9, c. 15].

В современный немецкий литературный язык второе передви-
жение вошло в следующем виде: 

1-й акт — переход германских глухих смычных p, t, k в аффри-
каты pf, z, kch проведен за исключением k > kch (k > kch только в 
баварском и алеманском: южнее линии Страсбург — Штутгарт — 
Регенсбург). Первый акт проходил в начале слова, после согласных 
или при наличии удвоения (которое, в частности, вызывал j после p, 
t, k, ср. гот. satjan, да. settan и двн. sezzen). 

t > z герм. *tungōn, гот. tuggō,       да. 
tunge, англ. tongue

двн. zunga, нем. Zunge ‘язык’

герм. *salta, гот. salt, да. s(e)alt, 
англ. salt

двн. salz, нем. Salz ‘соль’

герм. *taikna, гот. taikn, да. 
tāc(e)n, англ. token ‘знак’, teach 
‘учить’

двн. zeigōn, zeihhan, 
нем. zeigen ‘показывать’ 
Zeichen ‘знак’

Установлено 9 случаев на фонетическое соответствие t > z. При-
меров на переход p > pf в нашей таблице не обнаружилось. В лите-
ратуре отмечается, что аффриката pf встречается в большом числе 
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слов латинского происхождения, заимствованных в период, пред-
шествовавший второму передвижению согласных [4, c. 250]: ср. 
примеры из лексического минимума: лат. porta — двн. phorta — 
нем. Pforte, лат. campus — двн. kamph — нем. Kampf.

2-й акт — переход тех же германских глухих смычных p, t, k по-
сле гласных в спиранты f, ȥ, h проведен полностью и обнаруживает-
ся в середине слов между гласными и в конце после гласных: 

t > s гот. witan, англ. wit ‘ум’ нем. wissen ‘знать’
герм. *fōt-, гот. fōtus, да. fōt, 
англ. foot

двн. fuoʒ , нем. Fuß ‘нога’

герм. *etan, гот. itan, да. etan, 
англ. eat

двн. eʒʒan, нем. essen ‘есть, 
кушать’

k > h герм. *rīkja, гот. reiki, да. rīce, 
англ. bishopric ‘епископство’

двн. rīhhi, нем. Reich ‘царство’

герм. brekan, гот. brikan, да. 
brecan, англ. break

двн. brehhan (VIII в.), нем. bre-
chen ‘ломать’

герм. *brūk, гот. brūkjan, 
да. brūcan, 
англ. brook ‘терпеть’

двн. brūhhan, двн. brūh, 
нем. brauchen ‘нуждаться’, 
Brauch ‘обычай’

Анализ слов таблицы выявил три случая на переход t > s и шесть 
случаев на переход k > h. Примеров на переход p > ff в нашей табли-
це не обнаружилось.

3-й акт — звонкие смычные b, d, g перешли в соответствую-
щие глухие p, t, k. Это явление также захватывает не всю террито-
рию древневерхненемецкого, образуя ряд ступеней; новонемецкий  
только при удвоении имеет gg > ck (дс. hruggi, двн. rucki, нем. Rücken) 
[4, c. 250]. В современном немецком языке действует только пере-
ход d > t. Нами выявле-но 14 таких случаев.

d > t герм. *drauma, англ. dream двн. troum, нем. Traum ‘сон, 
мечта’

герм. *medjōn, гот. midjis, да. 
midde, англ. middle

двн. mittī, нем. Mitte ‘середина’

герм. *duri, гот. daúr, да. duru, 
англ. door

двн. tor, turi, нем. Tor ‘ворота’ 
Tür ‘дверь’

Ко второму передвижению согласных примыкает переход древ-
негерманского глухого спиранта þ в звонкий смычный d через про-
межуточную ступень đ (см. первый столбец в таб. 4). Переход þ > d 
осуществлялся в более поздний период, в VIII–XI веках. Поэтому но-
вый звук  d не подвергся второму передвижению и занял место ста-
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рого германского d, превратившегося согласно передвижению в t 
[9, c. 22]. Переход þ > d охватил все диалекты немецкого языка. Ан-
глийский язык не был затронут этим изменением.

þ > d гот. brōþar, да. brōþor,         англ. 
brother

двн. bruoder, нем. Bruder 
‘брат’

гот. þata, англ. the, that, this двн. ther, thiu, thaʒ, нем. der, 
die, das

гот. þreis, да. þrī, англ. three двн. thrī, нем. drei ‘три’
герм. *þakjan да. þeccan, 
англ. thatch ‘соломенная крыша‘

двн. thecken, theckī, 
нем. decken ‚покрывать‘, 
Decke ‘потолок’

Таблица 5 
Количество этимологических параллелей с действием 

второго передвижения согласных
Закономерности передвижения Количество

1-й акт 9
2-й акт 9
3-й акт 14

þ > d 9
Итого 41

Итак, мы можем наблюдать, что в таблице из 155 этимологиче-
ских параллелей встретился 41 случай действия второго передви-
жения согласных и перехода германского þ в немецкий d.

При изучении материала о сопоставлении английского и не-
мецкого языков мы проследили также следующие закономерности:

1) соответствие немецкому g английского y в результате во-
кализации [g] в сочетаниях ag, eg в среднеанглийском. В среднеан-
глийский период возникают дифтонги нового типа из сочетаний 
монофтонгов со среднеязычным щелевым ʒ [j] и заднеязычным ще-
левым ʒ [γ] [4, c. 194]: Tag — day (дa. dæӡ), sagen — say (дa. secgan), 
eigen — own (дa. āgen). В нашей таблице встретилось  четыре слу-
чая на данную закономерность:
да. dæg, англ. day двн. tag, нем. Tag ‘день’
да. weg, англ. way двн. weg, нем. Weg ‘пусть’
да. dragan, англ. draw двн. tragan, нем. tragen ‘тащить’
да. ēage, англ. eye двн. ouga, нем. Auge ‘глаз’

2) выпадение согласной h (и в произнесении, и в написании) 
(hl-, hr-, hn-, hw-) в обоих языках. В начале IX века в древневерхне-
немецком перестает произноситься начальное h в словосочетани-
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ях hl-, hr-, hn-, hw- [7, c. 139]. В нашей таблице встретилось только 
три случая:

да. hors, англ. horse двн. (h)ros, нем. Ross ‘лошадь’
да. hwā̌, англ. what двн. (h)waʒ, нем. was ‘что’
да. hwæt, англ. who двн. (h)wer, нем. wer ‘кто’

3) звонкий щелевой ƀ (полученный в результате перехода p > b  
по закону Вернера) сохранился в английском как звук v, а в немец-
ком перешел в b:

да. hebban, англ. heave нем. heben ‘поднимать’
да. habban, англ. have нем. haben ‘иметь’

4) удвоение согласного после j затронуло западногерманские 
языки и, следовательно, встречается и в английском, и в немецком 
языках.

Любой согласный, кроме [r], удваивался, если он стоял после 
краткого гласного и в позиции перед звуком [j]. В результате появи-
лись удвоенные согласные (V–VI вв.) [8, c. 64]. В готском языке удво-
ения не было. В исследуемом материале встретилось пять случаев.

герм. *þakjan да. þeccan, двн. thecken, нем. decken ‘по-
крывать’

гот. bidjan да. biddian, двн. bitten, нем. bitten ‘просить’
герм. *setjan да sittan, двн. sizzan, нем. sitzen ‘сидеть’
гот. midjis да. midde, англ. middle двн. mittī, нем. Mitte 

‘середина‘
герм. *þanjan да. þennan, двн. then(n)en ‘растягивать’

5) отсутствие носового перед щелевыми в английском языке:  
fünf — ϐive, ander — other, Gans — goose, uns — us, unser — our. Это 
явление произошло перед щелевыми s, f, þ в древнеанглийский пе-
риод и затронуло ингвеонский ареал, т. е. древнеанглийский, древ-
нефризский и древнесаксонский, отделив их от остальных западно-
германских языков, ср.: гот. uns, двн. uns, нидерл. ons || да. ūs, дфриз. 
ūs, дс. ūs ‘нам’; гот. ϐimf, двн. ϐimf || да. fīf, дфриз. fīf, дс. fīf ‘пять’ [4, 
c. 38]. Таблица родственных слов содержит один пример на данный 
случай: англ. us, нем. uns, unser (cр. также наличие n в латинском 
nos, noster и в русском нас).

Заключение. В ходе исследования на основе таблицы этимоло-
гических параллелей мы выявили основные закономерности в об-
ласти консонантизма латинского, русского, английского и немецко-
го языков: первое и второе передвижение согласных, закон Верне-
ра и переход þ > d.
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В большинстве слов индоевропейского происхождения из ав-
торской таблицы (79 этимологических рядов) можно проследить 
действие первого передвижения согласных, которое характеризу-
ется отделением германской консонантной системы от других ин-
доевропейских языков и обнаруживается в соответствующих сло-
вах английского и немецкого языков. 

Установлен 41 случай действия второго передвижения соглас-
ных и перехода германского þ в немецкий d — эта особенность су-
щественно отграничивает консонантизм немецкого языка от си-
стемы согласных английского языка. При сопоставлении консо-
нантной структуры английского и немецкого языков были выявле-
ны основные тенденции изменения согласных, которые определя-
ют отличия двух германских языков.

Английский и немецкий обладают своими особенностями в 
системе консонантов, что влияет на произношение и восприятие 
речи на этих языках. Изучение исторически обусловленных законо-
мерностей консонантизма в английском и немецком языках помо-
гает лучше понять особенности фонологии этих языков. 

Сравнение фонетического облика этимологических рядов слов 
индоевропейского происхождения на примере латинского, русско-
го, английского и немецкого языков вскрывает определенные зако-
номерные звуковые соответствия между этими языками, ярко вы-
являя фонетические особенности, отличающие, во-первых,  герман-
ские языки от других индоевропейских языков (в частности, рус-
ского и латинского), во-вторых, немецкий язык от других герман-
ских языков, как, например, готского и изучаемого в качестве пер-
вого иностранного языка английского. 

Практическое значение выявленных фонетических соответ-
ствий вытекает из их закономерного характера и состоит в том, что 
умелое их использование помогает более осознанному и успешно-
му процессу познания и овладения английским и немецким языка-
ми. В частности, в рамках работы над устными темами на заняти-
ях по практике речи английского и немецкого языков (таких, как 
«Семья», «Дом», «Человек», «Времена года» и т. д.) можно самостоя-
тельно находить фонетические закономерности в лексике индоев-
ропейского и германского происхождения.

Практическая ценность таких изысканий состоит также в том, 
что факты русского языка как исходного находят научное объясне-
ние, что приобретённые в первом семестре знания по латинскому 
языку не теряются по окончании дисциплины, а постоянно вызы-
ваются из памяти. Всё это способствует непрерывному накоплению 
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нового знания, не только декларативного и прикладного, но и тео-
ретически объяснимого.
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Применение чат-ботов при изучении русского языка 
как родного: проблемы и перспективы1

Ольга Николаевна Иванищева 
Мурманский арктический университет, Мурманск, Россия,

oivanishcheva@gmail.com; http://orcid.org/ORCID: 0000-0001-8495-0502

Аннотация. Статья посвящена выявлению потенциала искусствен-
ного интеллекта как ресурса при обучении русскому языку как родному. 
Если при изучении английского языка и русского языка как иностранного 
применение искусственного интеллекта обосновано и описано в работах 
зарубежных и российских исследователей, то рассмотрение аспектов об-
учения русскому языку как родному с помощью искусственного интеллек-
та является не только актуальным, но и новым аспектом научных иссле-
дований. Цель работы — проанализировать возможности чат-ботов при 
изучении русского языка как родного. В исследовании применяются методы 
анкетирования и эксперимента. Анкетирование школьников и студентов-
филологов показало, что, используя чат-боты при подготовке к занятиям 
по русскому языку, обучающиеся обнаруживают как преимущества исполь-
зования искусственного интеллекта, так и его недостатки. Выявлено, что 
обучающихся не устраивает в первую очередь качество информации, полу-
чаемой в ответ на запросы. Отмечается ее некорректность и неконкрет-
ность, а зачастую и ошибочность. Методом эксперимента были обнаруже-

©1Иванищева О. Н., 2025
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ны факты, свидетельствующие об ошибках в грамматике русского языка в 
ответах на запросы — аналоги заданий к упражнениям в школьных учебни-
ках по русскому языку. Анализ выполнения чат-ботами заданий по морфо-
логии и синтаксису русского языка показал, что чат-боты делают большое 
количество ошибок в определении грамматических категорий частей речи, 
не могут установить синтаксические отношения и связи слов в русском 
предложении, правильно сделать разбор русских слов по составу. Рассмо-
трен пример с глаголом роняет, который чат-ботами определяется как 
глагол совершенного вида. Использование чат-ботов при выполнении твор-
ческих заданий оценивается более позитивно. Исследование показало, что у 
обучающихся в целом не сформирован навык использования искусственного 
интеллекта при изучении русского языка как родного и отсутствует кри-
тическое отношение к материалам, представленным чат-ботами. Поэто-
му выявление актуальных способов оптимизации учебного процесса с помо-
щью искусственного интеллекта видится перспективной задачей.

Ключевые слова: искусственный интеллект, чат-бот, русский язык 
как родной

Для цитирования: Иванищева О. Н. Применение чат-ботов при изуче-
нии русского языка как родного: проблемы и перспективы // Человек. Куль-
тура. Образование. 2025. № 1. С. 162–177. https://doi.org/10.34130/2233-
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Abstract. The article is devoted to identifying the potential of artiϔicial intel-
ligence as a resource in teaching Russian as a native language. If the use of artiϔicial 
intelligence in studying English and Russian as a foreign language is justiϔied and 
described in the works of foreign and Russian researchers, then considering the 
aspects of teaching Russian as a native language using artiϔicial intelligence is not 
only relevant, but also a new aspect of scientiϔic research. The purpose of the work 
is to analyze the capabilities of chatbots in studying Russian as a native language. 
The study uses questionnaire and experimental methods. A survey of schoolchildren 
and philology students showed that, using chatbots in preparation for Russian lan-
guage classes, students discover both the advantages of using artiϔicial intelligence 
and its disadvantages. It was revealed that students are primarily dissatisϔied with 
the quality of information received in response to requests. Its incorrectness and 
vagueness, and often erroneousness, are noted. The experiment revealed facts in-
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dicating errors in Russian grammar in responses to queries — analogs of tasks for 
exercises in school textbooks on the Russian language. Analysis of the execution of 
tasks on the morphology and syntax of the Russian language by chatbots showed 
that chatbots «make» a large number of errors in determining grammatical cat-
egories of parts of speech, cannot determine syntactic relations and word connec-
tions in a Russian sentence, and correctly parse Russian words by composition. 
An example with the verb роняетis considered, which is deϔined by chatbots as a 
perfective verb. The use of chatbots in performing creative tasks is assessed more 
positively. The study showed that students in general have not developed the skill 
of using artiϔicial intelligence in learning Russian as a native language and lack a 
critical attitude to the materials presented by chatbots. Therefore, identifying rel-
evant ways to optimize the educational process using artiϔicial intelligence seems 
like a promising task.

Keywords: artiϔicial intelligence, chatbot, Russian as a native language

For citation: Ivanishcheva O. N. Using Chatbots in Learning Russian as a Na-
tive Language: Problems and Prospects. Chelovek. Kul’tura. Obrazovanie = Human. 
Culture. Education, 2025; 1: 162–177. (In Russ.) https://doi.org/10.34130/2233-
1277-2025-1-162

Введение
Актуальность исследования. Современной тенденцией в об-

разовании, связанной с его цифровизацией, является внедрение 
технологий искусственного интеллекта (далее — ИИ) для облег-
чения доступа к информации. Использование технологий ИИ в об-
разовании, безусловно, открывает новые возможности и перспек-
тивы как для обучающих, так и для обучающихся. Наряду с пре-
имуществами, распространение технологий ИИ имеет и негатив-
ные последствия, вызывающие серьезные опасения в академиче-
ском сообществе. Одним из них является рост академической не-
честности [1].

Степень разработанности темы. В современных работах зару-
бежных и российских ученых исследуются методики применения 
ИИ, например использование синтетических текстов [2], система 
оценивания, этические аспекты в образовании и науке.

Особое внимание сосредоточено на использовании чат-ботов. 
Так, показано, что, например, ChatGPT способен оказывать изучаю-
щим языки постоянную помощь, базируясь на аутентичных образ-
цах устной и письменной речи [3–5]. Отмечается, что важным изме-
рением трансформации высшего образования под влиянием Chat-
GPT должны стать изменения системы оценивания [6–9], но набор 
стандартных показателей оценки для чат-ботов еще не создан [10]. 
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Значительное количество публикаций, связанных с чат-ботами в 
образовании, посвящено этическим аспектам [11–16].

В литературе обсуждаются вопросы эволюции проектирова-
ния и генерации запросов в области обработки естественного язы-
ка (NLP) [17–19]. В работах обращается внимание на неоднознач-
ность терминологии и недостаточное онтологическое понимание 
того, что такое запрос, представляется структурированное понима-
ние запросов, создается таксономия техник запросов и анализиру-
ется их использование [20]. В работах ученых описываются спосо-
бы внедрения технологий ИИ, в том числе промпт-инжиниринга, в 
учебный и исследовательский процесс и для проведения исследо-
ваний [10; 21–24].

Ученые подчеркивают, что преподавателям необходимо адап-
тироваться к новым технологиям, развивать способность сотруд-
ничать с людьми и машинами, а также играть более творческую 
роль в преподавании и обучении [25].

У российских ученых вызывает научный и методический инте-
рес применение технологий ИИ в процессе обучения английскому 
языку российских студентов и школьников, а также методы и при-
емы обучения русскому языку как иностранному студентов других 
национальностей.

В работах исследователей и методистов гуманитарного про-
филя при обсуждении возможностей использования нейросетей в 
преподавании и обучении английскому языку указываются на та-
кие аспекты использования ИИ, как подготовка тестов, конспектов 
уроков, проверка выполненных заданий, создание творческих ра-
бот.

В работах, посвященных преподаванию русского языка как ино-
странного, выделяются такие аспекты преподавания русского язы-
ка для иностранцев с помощью наиболее распространенных и до-
ступных для широкого круга обучающихся ИИ-инструментов (чат-
ботов и голосовых помощников, корпусных технологий, нейросе-
ти ChatGPT), как развитие видов речевой деятельности, изучение 
культуры России и ее регионов, участие в иноязычной практике ре-
чевого общения во внеаудиторное время, выстраивание индивиду-
альной траектории в зависимости от профессиональных и личност-
ных интересов, потребностей и способностей [26]. Использование 
нейросетей в исследовательской деятельности студентов оценива-
ется в литературе только как ресурс для подготовки эссе, курсовых 
и выпускных квалификационных работ (см., например, [27]).
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Отмечается, что растущая популярность чат-ботов в повсед-
невной жизни крайне редко находит конкретное воплощение в пе-
дагогических практиках, связанных с изучением иностранных язы-
ков [28].

Умения и навыки использования такой передовой технологии, 
как чат-боты, по нашему мнению, необходимо и для обучающихся, 
и для учителей и преподавателей. Но при обучении русскому язы-
ку как родному проблема использования Интернета и ИИ (в частно-
сти, чат-ботов) замалчивается, хотя и школьники, и студенты ими 
пользуются. Рассмотрение аспектов обучения русскому языку как 
родному с помощью ИИ является не только актуальным, но и но-
вым аспектом научных исследований.

Цель настоящей работы — проанализировать возможности 
чат-ботов при изучении русского языка как родного.

Методы исследования: метод анкетирования, аналитический 
и количественный методы, метод эксперимента.

Для достижения целей исследования было проведено онлайн-
анкетирование, позволяющее оценить уровень знаний, умений, мо-
тивации и ответственности при использовании обучающимися ре-
сурсов ИИ.

В опросе приняли участие 66 студентов 1–5 курсов бакалаври-
ата, обучающихся по специальности «Педагогическое образование. 
Русский язык. Литература» и «Педагогическое образование. Рус-
ский язык как иностранный» в Мурманском арктическом универ-
ситете. Возраст анкетируемых от 17 до 27 лет, 25 % из них — 19 
лет. Онлайн-анкетирование, проведенное в школах Мурманска и 
Мурманской области, охватило 90 школьников, в основном 5-х и 9-х 
классов. Возраст анкетируемых: 55,6 % — от 11 до 13 лет, 40 % — от 
14 до 15 лет. Студентам было предложено ответить на 22 вопроса с 
выбором и без выбора ответа, а школьникам — на 10 вопросов с вы-
бором ответа.

Основная часть
Мотивация использования обучающимися нейросети (чат-

ботов) при изучении русского языка как родного
На вопрос о том, как часто студенты и школьники используют 

ИИ в целом и нейросети в частности, 33 % студентов, обучающих-
ся по профилю «Русский язык. Литература» и «Русский язык как 
иностранный», ответили, что используют редко, 21 % — ежеднев-
но, 27 % — раз в неделю, 9 % — никогда. Среди школьников дан-
ные другие: 32 % используют редко, 11 % — раз в неделю, а 26 % не 
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используют вообще. Ответ «никогда» не представляется нам объ-
ективным. В таком случае можно предположить нежелание отве-
чать на вопрос или незнание предмета (что такое ИИ, нейросеть). 
При личном общении выяснилось, что школьники часто использу-
ют для написания сочинений Интернет, а студенты считают, что во-
прос касается подготовки к занятиям по современному русскому 
языку, а для этой цели не имеет смысла обращаться за ответами к 
нейросетям, так как преподаватель (автор настоящей статьи) дает 
четкие установки, откуда брать материал для выполнения заданий.

Проведенное исследование выявило мотивацию использова-
ния чат-ботов в целом и при изучении русского языка в частности.

Отвечая на вопрос, какие задачи побуждают обучающихся ис-
пользовать чат-боты, 28 % студентов отметили, что это удобно, 
53 % — снижает время на выполнение задачи и позволяет полу-
чать быстрый ответ. Доступность круглые сутки привлекает 53 % 
студентов наряду с экономией денег (30 %). Студенты используют 
чат-боты для того, чтобы получить информацию о нормах русского 
литературного языка (15 %), о значении слов современного русско-
го языка (28 %) и об их происхождении (2 %), а также чтобы «смо-
треть под другим углом на те или иные явления в языке» (2 %).

Удобство использования нейросетей при изучении русского 
языка или при написании работ (сочинений, изложений и т. п.) по-
ложительно оценивают 19 % школьников, такой же процент опро-
шенных школьников оценивают его отрицательно. Школьники 
пользуются чат-ботами для изучения правил современного русско-
го языка (36 %), при написании сочинений и изложений (22,5 %), 
при составлении устных рассказов (16 %) и при выполнении упраж-
нений по русскому языку (13 %).

Из недостатков использования чат-ботов в анкетах студентов 
названы такие, как «выдает неверные ответы или вообще ничего 
не выдает», «некорректно распознает вопросы», «собирает слиш-
ком общую информацию», «допускает ошибки в именах ученых при 
поиске информации для доклада», «бесплатный чат-бот плохо обу-
чен русскому языку».

В качестве негативного эффекта использования чат-ботов 
школьники назвали невозможность получить точный ответ. Хотя 
думается, что этот способ поиска информации пока не стал у школь-
ников распространенным. Поэтому при изучении русского язы-
ка как родного пользуются чат-ботами лишь 15 % опрошенных, а 
остальные считают, что при изучении русского языка как родного 
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не требуется использование ИИ (27 %), в том числе потому, что им 
неудобно пользоваться (4 %) или просто они не умеют им пользо-
ваться (3 %).

Таким образом, как показало анкетирование, у обучающихся в 
целом не сформирован навык использования ИИ (нейросети) при 
изучении русского языка как родного. Тогда встает вопрос, а на-
сколько необходим этот навык?

Возможность и необходимость использования обучающимися 
нейросети (чат-ботов) при изучении русского языка как родного

Исследованию преимуществ и недостатков ChatGPT в процес-
се изучения школьниками английского языка в числе прочих по-
священа работа О. В. Дониной и В. А. Рафаэльян. Ученые выбрали 
особый ракурс: они проанализировали качество выполнения чат-
ботом ChatGPT заданий по грамматике, лексике, фонетике англий-
ского языка из учебных пособий, сборников упражнений, сайта 
«Решу ЕГЭ» и интернет-ресурсов для учителей [29].

Мы в свою очередь предложили своим студентам проанализи-
ровать качество выполнения чат-ботами заданий по грамматике 
русского языка и творческих заданий из учебника по русскому язы-
ку для 8 класса [30].

Анализ выполнения чат-ботами заданий по морфологии и син-
таксису русского языка показал, что чат-боты делают большое ко-
личество ошибок в определении грамматических категорий раз-
ных частей речи, не могут установить синтаксические отношения и 
связи слов в русском предложении, правильно сделать разбор рус-
ских слов по составу.

Так, например, выполняя упр. 12 из учебника русского языка 
для 8 класса: Спишите предложение. Выполните указанные виды 
лингвистического анализа: Роняет (3) лес багряный (2) свой убор, 
сребрит мороз (1) увянувшее поле(4) (А. С. Пушкин) — ChatGPT опре-
деляет вид глагола роняет как совершенный: вид совершенный, по-
скольку «ронять» — это действие, которое происходит в данный 
момент и не завершено.

Несовершенство технологии ИИ обнаруживается при сопостав-
лении ответов на запросы чата TalkAI. Формулировка запроса к чат-
боту подчас противоположным образом влияет на ответ. Поэтому 
исследователи отмечают, что успех использования данных техно-
логий во многом зависит от умения формулировать качественные 
запросы. Релевантность предоставляемой информации напрямую 
связана с качеством исходного запроса, т. е. некорректно сформу-
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лированный тезис может привести к получению избыточных или 
даже ошибочных данных, что вводит обучающихся в заблуждение. 

Эффективным педагогическим средством формирования про-
цессуального компонента информационной культуры является 
технология промпт-инжиниринга, позволяющая оптимизировать 
процесс поиска данных таким образом, чтобы он максимально со-
ответствовал информационным нуждам пользователя. Промпт-
инжиниринг как педагогическая технология представляет собой 
процесс целенаправленного конструирования текстовых запросов-
подсказок («промтов»). Определяющим подходом в решении этих 
проблем следует считать методики формирования промптов (см., 
например, [31]).

В ходе нашего эксперимента мы сформулировали сначала свой 
запрос к чат-боту TalkAI так, как сформулировано в школьном учеб-
нике: Укажите виды лингвистического анализа: Роняет (3) лес ба-
гряный (2) свой убор, сребрит мороз (1) увянувшее поле (4) (А. С. Пуш-
кин) — и получили следующий ответ по поводу глагола роняет: гла-
гол, 3-е лицо, единственное число, настоящее время, изъявительное 
наклонение, действие в процессе. Запрос к этому же чат-боту: Вы-
полни морфологический анализ глагола роняет — обнаружил сле-
дующий ответ: вид перфективный (совершенный). Интересно, что 
замена слова анализ на слово разбор (изменение терминологии со 
школьной на вузовскую — морфологический анализ / морфологи-
ческий разбор) меняет ответ чат-бота: роняет — вид совершенный 
(переходный).

Ошибки в ответе чат-бота TalkAI отмечены и при выполне-
нии разбора по членам предложения: дополнением в первой части 
предложения Роняет лес багряный свой убор чат-бот считает свой 
убор, а не убор, а подлежащим — лес багряный, а не лес, хотя прила-
гательное багряный является согласованным определением к суще-
ствительному убор.

Таким образом, гипотеза о том, что грамматика не является 
проблемой для чат-бота, представленная на примере английско-
го языка, не подтвердилась по отношению к русскому языку. В от-
ношении английского языка мнение ученых противоположное по 
причине изначальной разработки ChatGPT для английского языка.

Посмотрим, как можно использовать обучающемуся чат-боты 
при написании творческих работ (эссе, сочинение, изложение, ис-
следовательские задания).
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Рекомендации по методике обучения школьников и студентов 
написанию творческих работ на иностранном языке с использова-
нием ИИ, при которой полностью реализуется триада «обучающий-
ся — преподаватель — ИИ», представлены в работе П. В. Сысоева и 
Е. М. Филатова. Исследователи разработали вариант методики обу-
чения написанию эссе на английском языке [25].

Мы «оценили» уровень чат-ботов на примере русского языка. 
По запросу Выполните задание к упр. 225 из учебника по русскому 
языку для 8 класса: Подготовьте мини-проект на тему «Роль эпи-
тета в поэме М. Лермонтова «Мцыри». В ходе работы над проек-
том выпишите эпитеты из текста поэмы и определите, чем они 
выражены, ChatGPT сгенерировал следующий текст: В поэме Ми-
хаила Лермонтова «Мцыри» множество ярких эпитетов, которые 
помогают создать образный мир произведения и передать эмоции 
героя. Вот несколько примеров эпитетов и их выражение: «тихие 
сны» — эпитет, выделяющий спокойствие и умиротворение, выра-
женный прилагательным «тихие»; «белое облако» — эпитет, соз-
дающий образ невесомости и чистоты, выраженный прилагатель-
ным «белое»; «зеленая долина» — эпитет, описывающий живопис-
ный ландшафт, выраженный прилагательным «зеленая», «мрач-
ные думы» — эпитет, передающий тяжесть, и gloom [мрак] , выра-
женный прилагательным «мрачные». Эпитеты в поэме Лермонто-
ва характеризуются своей выразительностью и эмоциональной на-
сыщенностью, они являются средством создания уникального поэ-
тического языка, привносящего глубину и многозначность в описа-
ние природы и внутреннего мира героя. Эти эпитеты разнообразны 
и могут быть выражены как обычными прилагательными, так и 
чрезмерно метафорическими оборотами, которые усиливают эмо-
циональное воздействие на читателя.

Анализ сгенерированного чат-ботом текста показал, что ИИ 
создал текст достаточно качественный, хотя язык текста обнару-
живает его создание нечеловеком. Но в качестве выполненного за-
дания текст, скорее всего, будет одобрен учителем (кроме, конеч-
но, использования английского слова gloom). Этические проблемы 
в данном случае не являются предметом нашего исследования.

Заключение. Вопросы использования ИИ начали активно об-
суждаться в педагогике в последние 3–4 года. В работах в первую 
очередь подчеркиваются достоинства и недостатки использования 
ИИ в целом и нейросетей в частности: акцентируются такие пре-
имущества использования ИИ, как адаптивное, персонализирован-
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ное, интервальное обучение, модерирование группового обучения, 
«программы-симулянты» поведения учителя и автоматизирован-
ный контроль [32]. Одновременно подчеркивается, что чат-бот не 
может заменить учителя, а наоборот, его влияние может иметь от-
рицательные последствия, как-то: отсутствие навыков критическо-
го мышления и отбора фактов, снижение навыков самопроверки и 
перепроверки текстов, трудность формирования навыка самостоя-
тельного высказывания, снижение эффективности творческих ра-
бот (особенно в качестве домашнего задания) [33, с. 29].

Объектом исследования процесса использования ИИ в образо-
вательном процессе традиционно выступают английский язык и 
русский язык как иностранный, а проблема использования ИИ при 
изучении русского языка как родного остается неизученной и акту-
альной.

Определение возможностей чат-ботов при изучении русского 
языка как родного логично, с нашей точки зрения, начинать с ис-
следования причин использования/неиспользования нейросетей. 
Анкетирование показало, что значительная часть обучающихся ви-
дит такие преимущества использования ИИ при подготовке к заня-
тиям по русскому языку, как скорость получения ответов и кругло-
суточная доступность нейросетей, но осознает и недостатки этого 
способа получения информации. В первую очередь обучающихся не 
устраивает качество сгенерированной чат-ботом информации, что 
объясняется несовершенством ИИ, изначально функционирующе-
го на основе английского языка.

Методом эксперимента были обнаружены факты, свидетель-
ствующие об ошибках в грамматике русского языка в ответах на за-
просы — аналоги заданий к упражнениям в школьных учебниках 
по русскому языку.

Исследование показало, что оба участника процесса (обучаю-
щийся — ИИ) еще не готовы к полноценной коммуникации: у обу-
чающихся в целом не сформирован навык использования ИИ (ней-
росети) при изучении русского языка как родного и не отработано 
критическое отношение к материалам, представленным в текстах 
ИИ, а у ИИ «не хватает» знаний в области русского языка.

При таком положении дел видится перспективным описание 
потенциала ИИ для школьного обучения в целом и при обучении 
русскому языку как родному в частности. Для этого, с нашей точ-
ки зрения, должны быть рассмотрены актуальные способы опти-
мизации учебного процесса с помощью ИИ. Кроме того, использова-



172

Иванищева О. Н. Применение чат-ботов при изучении русского языка ...
Человек. Культура. Образование — Human. Culture. Education, 2025, 1(55)

ние ИИ в образовательной деятельности обучающихся может быть 
представлено в ином ракурсе — в рамках научно-исследовательской 
работы студентов — будущих учителей русского языка, а именно: 
не как помогает (мешает) студенту использование чат-бота в напи-
сании научных работ, а как, оценив недостатки и достоинства тако-
го использования, определить стратегию своей образовательной и 
педагогической деятельности.
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