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ФилОсОФсКаЯ антРОПОлОГиЯ,  
ФилОсОФиЯ КулЬтуРы

научная статья / article 

УДК 316.733
https://doi.org/10.34130/2233-1277-2024-3-10

триадность человеческого бытия: природа — культура — 
виртуальная реальность

Марина Максимовна лобанова1

Сыктывкарский государственный университет имени Питирима Сорокина, 
Сыктывкар, Россия, Lmm-95@mail.ru

Аннотация. Проблема человеческого бытия — одна из основных в фи-
лософской научной мысли. Человека всегда понимали как существо, прожи-
вающее в двух пространствах: природы и культуры. В оппозиции «приро-
да — культура» проявляется одна из основных бинарностей человеческо-
го существования. Однако на современном этапе развития культуры выде-
ляется еще одно значимое пространство — виртуальное. В статье пред-
принята попытка проанализировать особенности человеческого бытия в 
современном мире и оценить его как триадное бытие. В рамках исследо-
вания применяются подходы структуралистской и семиотической школ, 
которые в достаточной мере уделили внимание бинарности человеческо-

1 © Лобанова М. М., 2024 
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го мышления. В соответствии с данным подходом уже имеющаяся оппо-
зиция «природа — культура» нами дополняется оппозицией «культура — 
виртуальная реальность». Особенности виртуальной реальности подроб-
но рассматриваются представителями виртуалистики, а проблема он-
тологического статуса данной области была поставлена во второй поло-
вине XX — начале XXI века Н. А. Носовым, С. С. Хоружим, С. А. Борчиковым. 
Значительное внимание ей уделяют представители постмодернистско-
го направления философии. Но соотношение трех пространств, в которых 
может существовать человек, и их влияние на дальнейшее развитие обще-
ства фактически не проанализировано. Целью данного исследования явля-
ется понимание наиболее приемлемого пространственного существова-
ния человека в современном мире. Нами представлена попытка анализа со-
отношения трех пространств и места в них человека, а также недостат-
ки бинарного подхода к данной проблеме. Результатом исследования стала 
необходимость понимания пространственного существования современ-
ного человека в триадной системе «природа — культура — виртуальная 
реальность» как наиболее оптимального в реалиях современности. Данные 
выводы, на наш взгляд, помогут в дальнейшем подходить к вопросам о чело-
веке как к целостному и гармоничному существу в рамках современных те-
орий, включающих в себя природные и культурные аспекты, тем самым ре-
шая проблему деструкции человека и деантропологизации культуры в це-
лом, которыми наполнена современная реальность.

Ключевые   слова:  виртуальная реальность,  медиа,  медиасреда,  культур-
ное пространство,  виртуальное пространство, бинарность, виртуалистика
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Abstract. The problem of human existence is one of the main ones in 
philosophical scientific thought. Man has always been understood as a creature 
living in two spaces: nature and culture. The opposition “nature — culture” reveals 
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one of the main binaries of human existence. However, at the present stage of 
cultural development, another significant space is highlighted — the virtual one. 
The article makes an attempt to analyze the features of human existence in the 
modern world and evaluate it as a triadic existence. The study uses the approaches 
of the structuralist and semitic schools, which paid sufficient attention to the binary 
nature of human thinking. In accordance with this approach, we complement the 
existing opposition “nature — culture” with the opposition “culture — virtual 
reality”. The features of virtual reality are discussed in detail by representatives 
of virtualistics, and the problem of the ontological status of this area was posed at 
the end of the last — beginning of the 21st century by N. A. Nosov, S. S. Khoruzhy, 
S. A. Borchikov. Representatives of the postmodern direction of philosophy pay 
considerable attention to it. But the relationship between the three spaces in which 
a person can exist and their influence on the further development of society has 
not been actually analyzed. The purpose of this study is to understand the most 
acceptable spatial existence of a person in the modern world. We have presented 
an attempt to analyze the relationship between three spaces and the place of a 
person in them, as well as the disadvantages of a binary approach to this problem. 
The result of the study was the need to understand the spatial existence of modern 
man in the triadic system “nature — culture — virtual reality”, as the most optimal 
in the realities of our time. These conclusions, in our opinion, will help in the future 
to approach questions about man within the framework of modern theories, as 
a holistic and harmonious being, including natural and cultural aspects, thereby 
solving the problem of the destruction of man and the deanthropologization of 
culture as a whole, which permeate modern reality.

Keywords: virtual reality, media, media environment, cultural space, virtual 
space, binary, virtualistics
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введение. В современном культурологическом и философском 
дискурсе все чаще поднимаются проблемы существования челове-
ка, обусловленные культурными аспектами, специфическими для со-
временной эпохи. К ним относится усиливающаяся цифровизация 
жизни, компьютерные технологии, ставшие неотъемлемой частью 
человека, разработка искусственного интеллекта, трансформация и 
технологизация природной сущности человека. Все это сопровожда-
ется погружением в виртуальную реальность, которая становится 
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новым пространством существования общества. Этим обусловлива-
ется актуальность изучения пространственного существования со-
временного человека, который уже не вмещается, а порой стремит-
ся выйти из привычной бинарной позиции «природа — культура».

Нами было предпринято исследование, целью которого явля-
ется изучение особенности пространственного существования со-
временного человека в категориях «природа», «культура», «вирту-
альная реальность» и их взаимообусловленности.

Важной гипотезой исследования является положение о не-
возможности существования человека в виртуальном простран-
стве в отрыве от культурной и тем более от природной реально-
сти. Данная позиция основывается на позиции, формирующейся 
в области философско-культурологического знания. Она строится 
на ценностно-гуманистическом подходе, суть которого заключает-
ся в обращении человека к подлинному бытию и полноте его жиз-
ни, невозможных в отрыве от природы и культуры. Чем же в таком 
случае является виртуальная реальность, в которую человек погру-
жается все больше? Этот вопрос также должен решаться в рамках 
ценностно-гуманистического подхода, что и будет сделано ниже.

теоретическая база исследования. Сегодня проблема вирту-
альной реальности в большей степени изучается предметно, то есть 
исследуется возможность применения и польза (выгода) виртуаль-
ной реальности в социальной, производственной, технической, ме-
дицинской и других сферах. Можно сказать, что преобладает по 
большей части прагматический подход. Исследований же онтоло-
гического свойства виртуальной реальности, рассмотрения ее как 
явления культурологического и философского порядка, достаточно 
мало. Среди ученых, занимающихся или занимавшихся ранее разра-
боткой данной тематики в отечественной науке, можно привести:  
Н. Б. Маньковскую, М. А. Пронина, Д. А. Батурина, А. Ю. Севальникова, 
П. А. Степаненко, Е. В. Грязнова, А. Х. Самухина, Т. В. Закирову и др. 

Можно выделить следующие работы, в которых дан анализ вир-
туальной реальности с точки зрения онтологическо-философского 
подхода: А. Х. Самухин «Три подхода к трактовке виртуальности»; 
Е. В. Грязнова «Философский анализ концепций виртуальной ре-
альности»; А. Ю. Севальников «Онтологические аспекты вирту-
альной реальности»; В. С. Степин, В. Л. Васюков, И. А. Акчурин и 
др. «Виртуалистика: экзистенциальные и эпистемологические 
аспекты»; Е. Е. Таратута «Философия виртуальной реальности»,  
М. А. Пронин, Г. П. Юрьев «Введение в виртуалистику» и др.



14

Лобанова М. М. Триадность человеческого бытия...
Человек. Культура. Образование — Human. Culture. Education, 2024, 3(53)

Важным аспектом данных работ является ориентированность 
их на более глубокое понимание виртуальной реальности, осмыс-
ление ее как необходимой составляющей человеческой жизни. Так, 
в труде «Введение в виртуалистику» (М. А. Пронин, Г. П. Юрьев) ука-
зывается, что человек обладает естественной (природной) вирту-
альностью, которая и порождает современную цифровую вирту-
альную реальность и без которой последняя в принципе не мог-
ла бы возникнуть [1, с. 7]. А. С. Либерман также отмечает стремле-
ние представителей виртуалистики выстроить связь со средневе-
ковой и античной философией, однако подчеркивает схожесть их 
идей больше с постмодернисткой научной мыслью, что, по его мне-
нию, является вполне логичным продолжением развития философ-
ской  постнеклассической традиции [2, с. 52]. Отталкиваясь от этих 
позиций и приняв их в качестве исходных, рассмотрим, как прояв-
ляется соотношение природной, культурной и виртуальной реаль-
ности в современную эпоху.

Бинарность и тернарность пространственного существова-
ния человека. Идея бинарности человеческого универсума и созна-
ния хорошо разработана в истории культурологической мысли.  
О феномене бинарности пишут психологи, литературоведы, фило-
софы. Бинарные оппозиции структурируют окружающую действи-
тельность, лежат в основе человеческого миропонимания и нахо-
дят выражение в культурных явлениях современного мира.

Исследованием бинарных оппозиций как структурных элемен-
тов занимался этнограф и антрополог К. Леви-Стросс. Ученый отме-
чал, что мышление первобытных людей вполне логично и по вну-
тренней структуре вполне схоже с современным научным мышле-
нием. Понять структуру человеческого разума, считал исследова-
тель, помогают бинарные оппозиции, которые заложены в струк-
туру мифологии, она же определяет и структуру окружающего ми-
ра [3, с. 15]. О значимой роли бинарности человеческого мышления 
говорил и Ю. М. Лотман, отмечая, что можно связать левополушар-
ные и правополушарные особенности индивидуального мышления 
человека с оппозиционными принципами интеллектуальной дея-
тельности [4, с. 38].

Но если же принимать бинарность человеческого бытия как 
одну из существенных характеристик мироустройства, то это мо-
жет стать и ключом к пониманию бытия современного общества. 
Например, мы можем наблюдать, как общепринятая структура 



15

Lobanova M. M. The Triad of Human Existence... 
Человек. Культура. Образование — Human. Culture. Education, 2024, 3(53)

«природа — культура» пространственного бытия человека сегодня 
утрачивает свою онтологическую доминантность. Постепенно роль 
второй бинарности переходит к реальности виртуальной. Но перед 
тем как перейти к этой особенности современного существования 
человека, отметим и другую точку зрения относительно оппозици-
онной структуры культуры.

В научной мысли есть позиции, которые критикуют идеи би-
нарности человеческого мышления, подчеркивая сложность ин-
теллектуальных процессов и несводимость их к «компьютерному» 
дуально-двойственному сознанию. На это, в частности, указывал  
Ю. М. Шилков [5, c. 84].

В своей работе «Опыт систематизации структуры культуры»  
А. Я. Флиер обозначает два подхода к структуризации культуры: би-
нарный и тернарный. Так он показывает, что примеры последнего 
варианта можно найти в работах М. С. Кагана (например, деление на 
материальную, духовную, художественную культуру) или в струк-
турной модели Э. А. Орловой (деление культуры на организацион-
ный, познавательный и коммуникативный сегменты) [6]. 

Действительно, допущение мыслительного процесса в рам-
ках триадной схемы не является ложным и осмысливается учены-
ми с конца XIX века. Так, М. С. Уваров указывает на мысль А. Кемпе 
о свойстве человека мыслить в диадных отношениях. Последний, 
в свою очередь, отмечает, что данные отношения не сложнее три-
адных. Более того, последние можно представить как триадные с 
включением нулевого значения [7, с. 6]. Например, для ясности из-
лагаемой мысли мы можем представить это как код: 1-1-0. При этом 
третья часть либо отсутствует, либо утрачивает свой функциональ-
ный смысл и становится нулевой. 

Триадную систему М. М. Семаго и Н. Я. Семаго предлагают рас-
сматривать как новый, следующий за бинарными оппозиция-
ми этап линейного мышления, приводя, в свою очередь, позицию  
Р. Г. Баранцева: «...при анализе сложных систем классическая “черно-
белая” гегелевская триада “тезис — антитезис — синтез” должна 
уступить, например <...> тринитарной методологии» [8, с. 101–102; 
9, с. 17–18].

Обзор данных идей необходим, чтобы понять идею бинарности 
и тернарности современного бытия человека. Систему современно-
го бытия мы можем выстроить через категорию «реальность», в ко-
торой живет и функционирует человек. Схема будет выглядеть как 
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«природная реальность (П) — культурная реальность (К) — вирту-
альная реальность (В)».

В этом смысле мы можем дополнить идею Ю. М. Лотмана о не-
обходимости сохранения структурного двуединства: «Подлинная 
жизнеспособная Большая Структура, — писал Ю. М. Лотман, — …
должна не потерять структурного двуединства — способности 
быть одновременно единой и бинарной… Взаимная необходимость 
различно организованных субструктур — единственное средство 
сохранить их органичность» [10, с. 677]. Только в нашем случае это 
единое может выражаться в двух- и триединстве. То есть на стадии 
современного культурно-исторического развития модель может 
быть понята как тренарная и бинарная одновременно.

Взаимоотношение человека и природы. При рассмотрении клас-
сического подхода к существованию человека мы привыкли гово-
рить о его жизни в двух мирах: мире природы и мире культуры. При 
этом культура как уникальный мир человеческого бытия может 
быть понята в трех различных моделях:

1) культура вырастает из природы и тесно с ней взаимосвязана. 
На этом этапе мы можем представить культуру и природу как две 
переплетенные лозы; 

2) культура надстраивается над природой. Природа в данном 
случае выступает естественным базисом культуры;

3) культура вступает в оппозицию по отношению к природе. 
Она становится самостоятельным миром человека и в своем пре-
дельном смысле «достигает уверенности» в том, что способна су-
ществовать без природы. Данный этап скорее отражает иллюзию, 
вследствие которой человек уверен в своем превосходстве и в пре-
восходстве своего разума.

Так, третий тип взаимоотношений природы и культуры может 
выражаться в таких феноменах, как создание искусственных орга-
нов, выращивание синтетического мяса (а значит, отпадает необхо-
димость взаимодействовать с животным миром и оказывать на не-
го прямое воздействие, проявляющееся в его уничтожении, в том 
числе разрушении экологических систем),  использование искус-
ственных атрибутов, дополняющих человеческое тело, при отка-
зе от естественных характеристик (изменение частей своего тела, 
цвета кожи, волос, глаз и др.).

При этом становление отношений «природа — культура» 
можно выстроить в соответствии с осознанием человеком свое-
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го культурного бытия и становлением самосознания, которое бы-
ло предложено М. С. Каганом в его работе «Философия культуры». 
Исследователь указывал, что на первых порах человек не отделял 
себя от природы и считал себя ничем не отличным от других жи-
вых существ: «природа воспринималась им как нечто единое и еди-
носущное». На втором этапе связь с животными остается, но появ-
ляется качественное разделение живого/неживого. На третьем ис-
ключительность человека осознается им в полной мере. Человек 
возвышается над природным миром, а вместе с ним и культура, соз-
данная им [11, с. 76–84].

Человек и культурная реальность. Столь обширное предвари-
тельное рассуждение о бинарности и тренарности пространствен-
ного существования человека нам необходимо для понимания со-
временного состояния человека в культуре. Современная куль-
тура — это мир цифровой реальности, который пронизывает все 
сферы общества. Именно с помощью цифровых технологий сегод-
ня создается новая виртуальная реальность, в которую человек по-
гружается все сильнее. И речь здесь не только о современных VR-
технологиях, но обо всей окружающей нас культуре медийности.

Современный человек все больше уходит от природного про-
странства в мир культуры и виртуального пространства. Мы ста-
новимся свидетелями глобальной смены пространственного суще-
ствования общества.

Но начнем сначала. С первобытного периода человек уделял 
внимание созданию утилитарных предметов культуры. Исходя из 
взаимоотношений человека и природы на протяжении всей чело-
веческой истории, несложно заметить, что окружающий мир не яв-
ляется совершенным для человеческой жизни. Стремление изме-
нить его «под себя» становится частью истории, и человек созна-
тельно возводит границу между природой и собой. В культурном 
пространстве человек в некотором смысле сам становится «не при-
родой», то есть отрицает свою биологическую сущность. Например, 
позиция «человек — царь природы» появляется в момент осозна-
ния человеком своего превосходства над дикой окружающей сре-
дой. Создавая же культурные предметы из естественных ресурсов, 
люди разрушают природу, что дает им ощущение защиты и безо-
пасности: разрушение неблагоприятных условий неподвластной 
стихии и создание новых — таких, которые подходят человеку.

Человек стремится укрыться в искусственных условиях, окру-
жив себя культурными объектами. При этом окружение себя куль-
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турными предметами означает не только строительство и созда-
ние того, чего не существует в естественной среде, но и активную 
трансформацию последней, то есть самой природы.

Каждый культурный продукт является результатом бегства от 
природы, от тех условий, в которых человеку сложно выжить. При 
этом следует отметить, что чем дальше идет развитие общества, 
тем более усиливается это бегство. Если на базовом уровне это бег-
ство с помощью физических объектов: строительство дома, созда-
ние одежды, орудий, то позже происходит постепенный уход по-
средством духовной и интеллектуальной деятельности.  

Главным здесь является человеческий разум и способность ра-
ционально мыслить. При этом в качестве важного свойства чело-
веческого мышления следует выделить способность предвидения 
результата своих действий и мышление на перспективу. Сущность 
же интеллектуальной деятельности отражается в символическом 
мышлении человека. На протяжении всей своей истории человек 
создает символические продукты, с помощью которых отображает 
окружающую действительность, осмысливает мир. Например, че-
рез мифы, сказки, произведения искусства, науку. Каждое из этих 
явлений выражается через художественный или научный язык, ко-
торый тесно переплетается с языком естественным.

И язык, и духовная культура в своих проявлениях являются 
своего рода «виртуальной» реальностью, в которой человек нахо-
дит ощущение безопасности, конструирует лучший мир, в котором 
он мог бы укрыться от угрожающей ему природы.

Создаваемая человеком культура является не только «второй 
природой», но тем, что дает ему возможность полноценно суще-
ствовать в естественном мире. Без культуры человек бы выжить не 
смог. Культура есть инструмент человека для освоения мира и овла-
дения самим собой (в первую очередь за счет предметов и языка — 
об этом хорошо писал Л. С. Выготский в своей работе «История выс-
ших психических функций»). Именно культура трансформировала 
человека в того, кто он есть сегодня. И в этом смысле мы можем на-
звать его Человеком с большой буквы.

Посредством культуры человек как бы возводит стену между 
собой и природой. Убегая от нее, он не чувствует себя в безопасно-
сти даже в собственном теле и стремится к его трансформации для 
обретения уверенности. В. А. Подорога писал: «...вы все-таки нахо-
дитесь внутри особой телесной машины и не имеете над ней пол-
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ной власти, и в каждое мгновение можете утратить контроль. Ваше 
собственное тело (переживаемое как вам принадлежащее) в глу-
бинном истоке существования принадлежит не вам, а скорее внеш-
нему миру» [12, с. 12].

Таким образом, культурная реальность становится для чело-
века местом основной жизнедеятельности, в которую он погружен. 
Конечно, здесь не идет речь о полном уходе от природы, но бес-
сознательный страх, доставшийся в наследство от первобытных 
предков, по-прежнему сопровождает человека и дает ему стимул 
отгородиться от природной реальности. 

Происходит это также и посредством культурных инструмен-
тов. В частности, В. С. Степин отмечал, что культурные инструмен-
ты являются своего рода продолжением человеческого тела там, 
где его недостаточно [13, с. 47–58]. Но здесь же мы можем отметить 
и тот факт, что эти инструменты постепенно становятся неотъем-
лемой частью человеческого существования. Человек как бы начи-
нает воспринимать и смотреть на мир сквозь них. При этом на со-
временном этапе инструментом, сквозь который человек воспри-
нимает мир, становится медиа, погружающие его в виртуальную 
реальность. Вот как об этом пишет М. Маклюэн: «Язык медиа, как и 
любой другой язык, — это технология. Человеку не дано осознать 
воздействие средства, а потому он смотрит на мир через зеркало за-
днего вида» [14, с. 135].

Виртуальная действительность сегодня врывается во все сфе-
ры жизни человека: научную, экономическую, политическую, 
художественно-эстетическую, религиозную.

Проблема виртуальной реальности. Здесь нас в первую очередь 
интересует понятие виртуальной реальности в культуре. Если прини-
мать во внимание позицию, что культура в классическом ее проявле-
нии, и в особенности в сфере искусства, является элементом, порож-
дающим виртуальность окружающей среды (мифы, сказки, живопись, 
кинематограф и др.), то возникает необходимость разграничивать по-
нимание культуры как виртуальнообразующего феномена (о чем го-
ворили еще в античности) и современной виртуальной реальности. 

В первом случае для порождения виртуальной реальности не-
обходим язык и человеческая способность к творчеству и вообра-
жению. Во втором случае необходимы цифровые технологии и до-
полнительные интерактивные инструменты (очки, гаджеты), сеть 
Интернет.
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Происходит смена инструментов, с помощью которых человек 
порождает виртуальную реальность, но и в случае цифровой ре-
альности мы по-прежнему можем отмечать важнейшую роль есте-
ственного языка (как первичной моделирующей системы) и, конеч-
но же, бинарность человеческого мышления, которое органично со-
относится с цифровым кодом (1-0).

Также сегодня часто наравне с понятием «виртуальная реаль-
ность» можно встретить понятие «дополненная реальность». В дан-
ной работе мы не стремимся сужать или конкретизировать отдель-
ные аспекты виртуальности (в частности, в статье «Виртуальная 
реальность: виды, структура, особенности, перспективы развития» 
авторами выделяются такие классы реальности, как: виртуальная, 
дополненная, смешанная, дополненная виртуальность и расширен-
ная (включающая четыре предыдущих и реальность как таковую) 
[15, c. 796–799]), но рассматриваем виртуальность как онтологиче-
ский аспект. Как пишет М. А. Пронин, дополненная реальность при-
думана не современными учеными, но уже проявила себя в феноме-
не иконы: «на ней одна реальность дополняет другую» [16, с. 137].

В этом смысле интересно обратиться к типологии виртуаль-
ной реальности в эстетическо-художественной сфере, описанной 
В. В. Бычковым и Н. Б. Маньковской в работе «Виртуальная реаль-
ность как феномен современного искусства». При этом они опреде-
ляют виртуальную реальность следующим образом: «Виртуальная 
реальность как художественный феномен — это сложная самоорга-
низующаяся система, некая специфическая чувственно (визуально-
аудио-гаптически) воспринимаемая среда, создаваемая электрон-
ными средствами компьютерной техники и полностью реализую-
щаяся в психике воспринимающего…» [17, с. 33].

Они выделяют следующие типы виртуальности:
1) естественная виртуальность — изначально характерная для 

духовно-психической деятельности человека (фантазии, сны, виде-
ния и др.);

2) искусство как виртуальная реальность — образно-
символический мир, смоделированный искусством;

3) паравиртуальная реальность — практики искусства в 
авангардно-модернистско-постмодернистском искусстве с XX века, 
без применения технических средств.

4) протовиртуальная реальность — элементы культуры, возни-
кающие с помощью современной техники (начиная от телевидения 
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и рекламы, заканчивая арт-практиками, транслирующимися по-
средством сети Интернет);

5) виртуальная реальность в понимании современного челове-
ка,  требующая полного погружения в нее воспринимающего (на-
пример, посредством VR-очков) [17, с. 36–39]. 

Как отмечают исследователи, важнейшим условием виртуаль-
ной эстетики является наличие виртуальных очков, которые помо-
гают человеку переходить в виртуальный мир и перевоплощать-
ся в некоего электронного двойника (другое Я). Данный техниче-
ский нюанс обеспечивает одно из важнейших условий — сохране-
ние ощущения дистанции между виртуальным Я и реальным.

Не случайно поэтому в качестве одного из фактов о виртуаль-
ной реальности обозначается ее параллельность реальной жиз-
ни. Но нам думается, что сегодня это обстоятельство постепенно 
утрачивает свою актуальность, поскольку виртуальная жизнь все 
больше вторгается в жизнь реальную и в некотором смысле стано-
вится с ней единым целым. Так, например, в 2016 году любителей 
игр взбудоражила игра Pokémon Go, которая позволяла не просто 
играть в своем мобильном гаджете, но и при помощи камеры и GPS-
навигатора искать фантастических существ в реальном мире. Игра 
вместе с возможностью погрузиться в виртуальный мир породила 
и множество происшествий, несчастных случаев, заигравшихся гей-
меров. Увлекшись, они забывали о том, что находятся в реальном 
мире, и теряли бдительность. Интересными являются такие случаи, 
как просьба работников АЭС «Фукусима» к разработчикам игры «не 
пускать покемонов на станцию» или появление на Тайване тури-
стических туров для игроков с целью поиска редких покемонов. А в 
России некоторые банки стали предлагать страховые контракты на 
случай получения травмы во время игры. Другим примером стира-
ния границы между реальностью и виртуальностью может послу-
жить техническое решение компании BMW, которая летом 2023 го-
да выпустила солнцезащитные очки дополненной реальности для 
мотоциклистов, которые могут отображать скорость перемещения, 
температуру, данные навигатора и другие важные аспекты дорож-
ного движения в реальном времени. 

Между виртуальной реальностью и живой, таким образом, сти-
рается граница. При этом нужно отметить, что подобное разруше-
ние границ происходит не только из-за внедрения цифровых техно-
логий в реальную жизнь, но и на уровне психического восприятия 



22

Лобанова М. М. Триадность человеческого бытия...
Человек. Культура. Образование — Human. Culture. Education, 2024, 3(53)

человеком мира. Так, одним из факторов формирования современ-
ного виртуального пространства являются медиатехнологии, кото-
рые, по мнению Н. Б. Кирилловой, формируют наше сознание и ока-
зывают влияние на социализацию личности: «Медиакультура — 
это совокупность информационно-коммуникативных средств, вы-
работанных человечеством в ходе культурно-исторического разви-
тия, способствующих формированию общественного сознания и со-
циализации личности» [18, с. 5].

Стоит также отметить, что среди подходов определения сущ-
ности виртуальной реальности есть сопоставление ее с симуля-
тивной реальностью, в основе которой лежит категория «симу-
лякра» Ж. Борийяра. Такую позицию можно встретить в статье  
Л. М. Демченко, Т. В. Закирова, которые отмечают, что «симулятивная 
реальность приобретает форму виртуальной реальности и входит в 
обиход повседневной жизни» [19, с. 32]. Это в соответствии с теори-
ей Ж. Бодрийяра вводит нас в другую проблематику современно- 
сти — определения истинной реальности и отличия ее от вымыш-
ленной / ложной / ненастоящей.

При этом сегодня отмечается не только негативное влияние 
цифровых технологий на психику, в том числе виртуальной реаль-
ности. Последняя активно используется для помощи людям с пси-
хическим расстройствами, депрессиями, фобиями, становится ча-
стью тренингов и инструментом для психологической релаксации. 
О положительных результатах применения данных технологий в 
психиатрии с целью проживания сложных ситуаций в симулиро-
ванных условиях, в частности, пишет А. А. Мурашко в обзоре резуль-
татов работ иностранных коллег [20, с. 101–105].

Еще одной важной особенностью является то, что современ-
ные возможности VR-технологий во многом расширяют такие ка-
тегории, как пространство и время. Человек может перемещать-
ся в своем сознании не только в реальные существующие условия, 
смоделированные цифровыми кодами, но и в прошлое. Например, 
в историко-археологическом музее-заповеднике «Эребуни» с помо-
щью виртуальных очков можно принять участие в урартском ри-
туале недалеко от храма «Суси». Человек перемещается на тысячу 
лет назад, чтобы узнать, как строили храмы, писали на глиняных 
табличках, и просто походить по местности древнего Урарту [21].

Но если данные виртуальные экскурсии воссозданы на пред-
положениях и сохранившихся элементах древней культуры, то тех-
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нология на базе нейросети NVIDIA Instant NeRF может воссоздать 
любую обстановку в формате 3D-реальности по 2D-фотографиям. 
Ю. А. Васерчук, описывая данную технологию, отмечает, что пони-
мание учеными-нейропсихологами работы нервных клеток гиппо-
кампа человека, отвечающих за восприятие пространства, помога-
ет развитию цифрового искусства и виртуализации памяти челове-
ка. NVIDIA Instant NeRF «позволяет зрителю окунуться в минувшие 
дни, запечатленные в памяти и воссозданные цифровыми средства-
ми. Рассказы пользователя о детстве переводятся в визуальные об-
разы и моментально транслируются с экранов гаджетов или с по-
мощью VR-приспособлений» [22, с. 186–187].

Таким образом, виртуальная реальность позволяет челове-
ку условно перемещаться во времени, расширять пространство, 
в котором он существует, в то же время он как бы оказывается в 
двух пространствах одновременно. Физически он остается в реаль-
ном мире, его тело живет по законам физики и земного времени. 
Психически он переживает иное пространство-время, которое на-
ходится за пределами его физического существования. Если смо-
треть на это сквозь призму религии, то происходит разделение те-
лесности и души. В некотором смысле явление не новое в челове-
ческой культуре. Однако если в религиозном понимании человече-
ская возможность оказаться в инореальном мире носила характер 
потенциальный, «возможный когда-либо», то современные техно-
логии создают инореальность здесь и сейчас. Разделение тела и со-
знания посредством современных технологий является одной из 
черт культуры постмодерна, на которую, в частности, указывает  
В. А.  Кутырев [23]. 

Именно технологии позволяют стирать границы между раз-
личными медиа, видами искусства и, как мы можем наблюдать, 
между реальностью и виртуальным миром. В результате человек 
живет в двух мирах, и его существование сегодня определяется уже 
не столько жизнью в природе и в пространстве культуры, сколько в 
мире культуры и виртуальном мире. Происходит смещение модуса 
человеческого бытия на мир идеальный (бестелесный). Стираются 
границы между реальностью и медийным миром: «Совокупность 
всех медиа формирует универсальную автономную среду», — пи-
шет П. Вейбель [24, с. 153]. И не случайно М. Маклюэн говорил, что 
мы смотрим на мир сквозь зеркало, и этим зеркалом являются ме-
диа.
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Триадность современного бытия человека. Таким образом, воз-
вращаясь к началу данной статьи и схеме «Природная реальность 
(П) — культурная реальность (К) — виртуальная реальность (В)», 
мы можем обозначить современную бинарность человеческого су-
ществования (или триадность отношений к реальности, выражен-
ную как 1-1-0) как «культурная реальность — виртуальная реаль-
ность». Именно этот модус существования человека стал преобла-
дающим в современном мире. При этом нулевую позицию все чаще 
принимает природная реальность. Но нужно подчеркнуть, что про-
исходит не полная утрата природного бытия и абсолютный уход от 
природы человека, а все большее освобождение от природной за-
висимости.

Если мы вернемся к мысли М. С. Кагана об этапах осознания че-
ловеком своей особенности и выделения себя из природы, то, на 
наш взгляд, выразить мы могли бы это в следующих схемах, где 
природа —  П, Человек (общество) —  Ч (см. схемы 1, 2):

Первоначально человек не выделял себя из природы,  существо-
вал внутри нее и не мыслил себя в не ее пространства. Постепенно, 
выделив себя и осознав свою уникальность по сравнению с други-
ми живыми существами, человек все больше «обрастает» культур-
ным бытием (К). Систему бытия человека при этом, выраженную в 
бинарной оппозиции «культура — природа», можно обозначить так 
(см. схему 2):

При этом пространство природы поначалу преобладало по от-
ношению к пространству культуры. Но важно, что это преоблада-
ние имеет смысл не в измерении площади, занимаемой на планете, 
а в значении для человеческого бытия. 

Современный мир с виртуальным пространством (В) можно 
выразить, следовательно, таким образом (см. схему 3):

Схема 2Схема 1
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Но данная схема не учитывает природную сторону человече-
ского бытия, которая по-прежнему является значимой для жизни 
общества. Сегодня становится все более очевидным, что без огляд-
ки на природу человек выжить не сможет. Он может создавать для 
себя наиболее благоприятные условия посредством культурных 
достижений, визуализировать природу в виртуальном простран-
стве и погружаться в ее цифровую модель, не испытывая страха и 
дискомфорта от неподвластных ему природных стихий. Но сам он 
по-прежнему будет оставаться частью природы в своем физиологи-
ческом выражении, поскольку даже его психическая система осно-
вывается на физиологической базе. Современные трансформации 
человеком себя, и прежде всего своего тела, которые сегодня так-
же достигли небывалых размеров по сравнению с другими истори-
ческими эпохами, не отменяют его биологической природы. А пол-
ный уход от последней лишает человека данного статуса. Это уже 
будет не человек, а кто-то другой (андроид, робот, киборг и т. п.).  
Человек связан с природой и не может быть оторван от нее, иначе 
он исчезнет как биосоциокультурное существо. Отмена биологиче-
ской составляющей означает смерть, поскольку оппозиция живого 
есть неживое, то есть мертвое, к чему рано ли поздно приходят все 
биологические существа. Следовательно, отмена биологической ча-
сти человека равнозначна его смерти (вопрос бессмертия тоже на-
ходит реализацию в цифровом мире, но эта тема выходит за преде-
лы данной статьи).

Не случайно М. С. Каган выражал опасения по поводу современ-
ной ему культурной ситуации, говоря о возможной гибели челове-
чества. Избежать этого возможно лишь в том случае, если человек 
возьмет ответственность за совершаемый им выбор в процессе сво-

Схема 3 Схема 4
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его существования [25]. Поэтому даже сегодня универсальным и 
важнейшим аспектом человеческой жизни является мораль и нрав-
ственность, которой он обязан руководствоваться при осуществле-
нии культурно-социальной трансформации своего бытия.

При этом существование каждого из пространств возможно 
лишь в оппозиции одного к другому. Невозможно понять сущность 
культурного пространства, не анализируя его относительно при-
родного. Аналогично и по отношению к виртуальному простран-
ству. При этом оппозиционность пространств относительна, по-
скольку подразумевает не отмену противоположного, а лишь обо-
снование себя относительно другого. В этом выражается условие 
возможности пространства (можно сказать, кантианский принцип 
М. Мамардашвили [26]).

Соответственно, схема современного пространственного суще-
ствования человека должна быть выражена следующим образом 
(см. схему 4).

Заключение. В ходе нашего исследования мы рассмотрели осо-
бенности пространственного существования современного чело-
века. Триединство современного человеческого бытия выражает-
ся следующим образом: «природная реальность — культурная ре-
альность — виртуальная реальность». Каждое из реальностей не 
утрачивает значение в выражении триадности с нулевым значени-
ем 1-1-0 (где нуль — это одно из трех пространств), а выражается в 
сложной взаимосвязанной триадной модели 1-1-1.

Сосуществование трех пространств является постоянно дина-
мичным и изменяется лишь преобладанием одного над другими. 
Так, постмодернистскую эпоху нередко критикуют за ее деантро-
пологизацию, что позволяет нам обосновывать эту позицию, в том 
числе и преобладание сегодня культурно-виртуального аспекта че-
ловеческого бытия. 

Полное же разрушение одного из пространств допустимо лишь 
по отношению к виртуальному пространству в его цифровом вопло-
щении, поскольку лишь его утрата не грозит человечеству смертью 
и позволяет сохранить биосоциокультурный статус. Виртуальное 
пространство является своего рода префиксом, изменяющим суть 
культурного пространства, продолжающим его в ином качестве. 
Отмена цифровой виртуальности означает лишь возвращение в ис-
ходную предметную сферу культуры и в пространственное бытие 
«природа — культура».
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Данное понимание взаимоотношений пространственных ка-
тегорий выражает ценностно-гуманистический подход к понима-
нию человека, который актуален в ситуации постиндустриальной 
культуры. В эпоху информационного общества в результате нарас-
тающих цифровых технологий происходит отчуждение человека 
от своего тела, самости, результатов труда, что приводит к обесце-
ниванию личности и эмоциональной опустошенности. Правильное 
понимание онтологического существования человека и единства 
пространственных категорий способствует преодолению гумани-
стического кризиса.

список источников
1. Пронин М. А., Юрьев Г. П. Введение в виртуалистику. Саранск: 

Рузаевский пчатник, 2008. 130 с.
2. Либерман С. А. Виртуалистика. Историческая укорененность и ме-

тодологические возможности // Вестник Вятского государственного уни-
верситета. 2018. № 1. С. 50–54.

3. Леви-Стросс К. Мифологики. Т. 1. Сырое и приготовленное / пер.  
З. А. Сокулер, К. З. Акопян. М.; СПб.: Университетская книга, 1999. 406 с.

4. Лотман Ю. М. Избранные статьи : в 3 т. Т. 1. Статьи по семиотике и 
типологии культуры. Таллин: Александра, 1992. 479 с.

5. Шилков Ю. M. Гносеологические основы мыслительной деятельно-
сти. СПб.: СПБГУ, факультет философии и политологии, 1992. 184 с.

6. Флиер А. Я. Опыт систематизации структуры культуры // Знание. 
Понимание. Умение: Информационный гуманитарный портал. URL: http://
zpu-journal.ru/e-zpu/2016/3/Flier_Systematization-Structure-Culture/ (дата 
обращения: 13.10.2023).

7. Уваров М. С. Бинарный архетип. Эволюция идеи антиномизма в исто-
рии европейской философии и культуры. СПб.: Изд-во БГТУ, 1996. 214 с.

8. Семаго М. М., Н. Я. Семаго. Типология отклоняющегося развития. 
Модель анализа и ее использование в практической деятельности. 2-е изд. 
М.: Генезис, 2016. 402 с.

9. Баранцев Р. Г. Нелинейность универсальной истории // Процессы са-
моорганизации в универсальной истории : материалы Международного сим-
позиума (Белгород, 29 сент. — 2 окт. 2004 года).  Белгород, 2004. С. 17–18.

10. Лотман Ю. М. О поэтах и поэзии. СПб.: Искусство-СПБ, 1996. 848 с.
11. Каган М. С. Философия культуры. СПб.: Петрополис, 1996. 416 с.
12. Подорога В. А. Феноменология тела. Введение в философскую ан-

тропологию : материалы лекционных курсов 1992–1994 годов. М.: Ad 
Marginem, 1995. 341 с.



28

Лобанова М. М. Триадность человеческого бытия...
Человек. Культура. Образование — Human. Culture. Education, 2024, 3(53)

13. Степин В. С. Человеческое познание и культура. СПб.: СПбГУП, 2013. 
140 с.

14. Маклюэн М. Понимание медиа: внешние расширения  
человека / пер. с англ. В. Николаева; закл. ст. М. Вавилова. М.; Жуковский: 
КАНОН-пресс-Ц, Кучково поле, 2003. 464 с.

15. Волынов М. М., Китов А. А., Горячкин Б. С. Виртуальная реальность: 
виды, структура, особенности, перспективы развития // E-Scio. 2020. № 5 
(44). С. 795–812.

16. Пронин М. А. Виртуалистика в Институте человека РАН. М.: ИФРАН, 
2015. 179 с.

17. Бычков В. В., Маньковская Н. Б. Виртуальная реальность как фе-
номен современного искусства // Институт философии Российской акаде-
мии наук. URL: https://iphras.ru/uplfile/root/biblio/aest/aest_2/2.pdf (дата 
обращения: 18.09.2023).

18. Кириллова Н. Б. От медиакультуры к медиалогии // 
Культурологический журнал. 2011. № 4. URL: https://cyberleninka.ru/
article/n/ot-mediakultury-k-medialogii (дата обращения: 16.10.2023).

19. Демченко Л. М., Закирова Т. В. Проблема взаимосвязи технического 
и социального в становлении «симулятивной реальности» как способа че-
ловеческого бытия в философии Ж. Бодрийяра // Вестник Оренбургского 
государственного университета. 2011. № 7 (126). С. 32–40.

20. Мурашко А. А. Возможности применения виртуальной реальности 
в психиатрии // Социальная и клиническая психиатрия. 2021. Т. 31. № 2.  
С. 101–105.

21. Мариам Кочарян. Микаэл Бадалян: «Быть наследником 
Урарту — большая ответственность» // Дзен. URL: https://dzen.ru/a/
Y_3rWx51HBhrCZUm (дата обращения: 12.03.2024).

22. Васерчук Ю. А. Искусство глубокого погружения // Медиаискусст-
во — XXI век. Генезис, художественные программы, вопросы образования : 
материалы международной научной конференции 1–3 ноября 2022. М., 
2023. С. 180–193.

23. Кутырев В. А. Философия постмодернизма. М.: Директ-Медиа,  
2014 // ЭБС Литрес. URL: https://www.litres.ru/book/vladimir-kutyrev/
filosofiya-postmodernizma-11823645/ (дата обращения: 12.04.2023).

24. Вайбель П. Медиаискусство: от Симуляции к Стимуляции // Логос. 
2015. № 4. С. 135–162.

25. Власенко В. В. Философско-педагогические идеи М. С. Кагана // 
Культурологический журнал. 2011/2 (4). URL: http://cr-journal.ru/rus/
journals/62.html&j_id=6 (дата обращения: 25.09.2023).



29

Lobanova M. M. The Triad of Human Existence... 
Человек. Культура. Образование — Human. Culture. Education, 2024, 3(53)

26. Мераб Константинович Мамардашвили: Сознание и цивилизация // 
Гуманитарный портал. URL: https://gtmarket.ru/library/articles/5479(дата 
обращения: 18.04.2024).

references
1. Pronin M. A., Yur'ev G. P. Vvedenie v virtualistiku [Introduction to 

Virtualistics]. Saransk: Tipografiya «Ruzaevskij pechatnik», 2008. 130 p. (In 
Russ.)

2. Liberman S. A. Virtualistics. Historical Rootedness and Methodological 
Possibilities. Vestnik Vyatskogo gosudarstvennogo universiteta [Bulletin of the 
Vyatka State University], 2018, no 1, pp. 50–54. (In Russ.)

3. Levi-Stross K. Mifologiki. T. 1. Syroe i prigotovlennoe [Mythologics. 
Vol. 1. Raw and cooked]. Transl. Z. A, Sokuler, K. Z. Akopyan. Moscow; SPb.: 
Universitetskaya kniga, 1999. 406 p. (In Russ.)

4. Lotman Yu. M. Izbrannye stat'i: v trekh tomah. T. 1. Stat'i po semiotike i 
tipologii kul'tury [Selected articles: in three volumes. Vol. 1. Articles on semiotics 
and typology of culture]. Tallinn: Aleksandra, 1992. 479 p. (In Russ.)

5. Shilkov Yu. M. Gnoseologicheskie osnovy myslitel'noj deyatel'nosti 
[Epistemological foundations of mental activity]. SPb.: SPBGU Fakul'tet filosofii i 
politologii, 1992. 184 p. (In Russ.)

6. Flier A. Ya. Experience of systematization of the structure of culture. 
Informacionnyj gumanitarnyj portal «Znanie. Ponimanie. Umenie» [Knowledge. 
Understanding. Skill: Information humanitarian portal].  Available at: http://zpu-
journal.ru/e-zpu/2016/3/Flier_Systematization-Structure-Culture/ (accessed 
13.10.2023). (In Russ.) 

7. Uvarov M. S. Binarnyj arhetip. Evolyuciya idei antinomizma v istorii 
evropejskoj filosofii i kul'tury [Binary Archetype. Evolution of the Idea of 
Antinomianism in the History of European Philosophy and Culture]. SPb.: Izd-vo 
BGTU, 1996. 214 p. (In Russ.)

8. Semago M. M., Semago N. Ya. Tipologiya otklonyayushchegosya razvitiya. 
Model' analiza i ee ispol'zovanie v prakticheskoj deyatel'nosti [Typology of deviant 
development. Model of analysis and its use in practical activities]. Moscow: 
Genezis, 2016. 402 p. (In Russ.)

9. Barancev R. G. Nonlinearity of universal history. Processy samoorganizacii 
v Universal'noj istorii : Materialy Mezhdunarodnogo simpoziuma (Belgorod, 29 
sent. — 2 okt. 2004 goda [Processes of self-organization in Universal history : 
Proceedings of the International Symposium (Belgorod, September 29 – October 
2, 2004)]. Belgorod, 2004. Pp. 17–18. (In Russ.)

10. Lotman Yu. M. O poetah i poezii [About poets and poetry]. SPb.: 
Iskusstvo-SPB, 1996. 848 p. (In Russ.)



30

Лобанова М. М. Триадность человеческого бытия...
Человек. Культура. Образование — Human. Culture. Education, 2024, 3(53)

11. Kagan M. S. Filosofiya kul'tury [Philosophy of Culture]. SPb.: Petropolis, 
1996. 416 p. (In Russ.)

12. Podoroga V. A. Fenomenologiya tela. Vvedenie v filosofskuyu 
antropologiyu : materialy lekcionnyh kursov 1992-1994 godov [Phenomenology 
of the Body. Introduction to Philosophical Anthropology : materials of Lecture 
Courses 1992–1994]. Moscow: Ad Marginem, 1995. 341 p. (In Russ.)

13. Stepin V. S. Chelovecheskoe poznanie i kul'tura [Human Cognition and 
Culture]. SPb.: SPbGUP, 2013. 140 p. (In Russ.)

14. Maklyuen M. Ponimanie media: vneshnie rasshireniya cheloveka 
[Understanding Media: External Extensions of Man]. Transl. V. Nikolaev.  
Moscow; Zhukovskij: KANON-press-C, Kuchkovo pole, 2003. 464 p. (In Russ.)

15. Volynov M. M., Kitov A. A., Goryachkin B. S. Virtual reality: types, 
structure, features, development prospects. E-Scio [E-Scio], 2020, no 5 (44), 
pp. 795–812. (In Russ.)

16. Pronin M. A. Virtualistika v Institute cheloveka RAN [Virtualistics at 
the Institute of Human Sciences of the Russian Academy of Sciences]. Moscow: 
IFRAN, 2015. 179 p. (In Russ.)

17. Bychkov V. V., Man'kovskaya N. B. Virtual reality as a phenomenon 
of contemporary art. Institut filosofii Rossijskoj akademii nauk [Institute of 
Philosophy of the Russian Academy of Sciences]. Available at: https://iphras.ru/
uplfile/root/biblio/aest/aest_2/2.pdf (accessed: 18.09.2023) (In Russ.)

18. Kirillova N. B. From Media Culture to Mediaology. Kul'turologicheskij 
zhurnal [Cultural Studies Journal], 2011, no 4. Available at: https://cyberleninka.
ru/article/n/ot-mediakultury-k-medialogii (accessed: 16.10.2023) (In Russ.)

19. Demchenko L. M., Zakirova T. V. The problem of the relationship between 
the technical and the social in the formation of “simulated reality” as a way of 
human existence in the philosophy of J. Baudrillard. Vestnik Orenburgskogo 
gosudarstvennogo universiteta [Bulletin of Orenburg State University], 2011, no 
7 (126), pp. 32–40. (In Russ.)

20. Murashko A. A. Possibilities of using virtual reality in psychiatry. 
Social'naya i klinicheskaya psihiatriya [Social and clinical psychiatry], 2021, vol. 
31, no 2, pp.101–105. (In Russ.)

21. Mariam Kocharyan. Mikael Badalyan: “Being the heir to Urartu 
is a great responsibility”. Dzen [Dzen]. Available at: https://dzen.ru/a/
Y_3rWx51HBhrCZUm (accessed: 12.03.2024) (In Russ.)

22. Vaserchuk Yu. A. The Art of Deep Immersion. Mediaiskusstvo — XXI 
vek. Genezis, hudozhestvennye programmy, voprosy obrazovaniya : materialy 
mezhdunarodnoj nauchnoj konferencii 1–3 noyabrya 2022 [Media Art — the 
21st Century. Genesis, Artistic Programs, Educational Issues : Proceedings of 



31

Lobanova M. M. The Triad of Human Existence... 
Человек. Культура. Образование — Human. Culture. Education, 2024, 3(53)

the International Scientific Conference November 1–3, 2022]. Moscow, 2023.  
Pp. 180–193. (In Russ.)

23. Kutyrev V. A. Philosophy of postmodernism. Moscow: Direct-Media, 
2014. EBS Litres. Moscow: Direkt-Media, 2014. Available at: https://www.litres.
ru/book/vladimir-kutyrev/filosofiya-postmodernizma-11823645/ (accessed 
12.04.2023). (In Russ.) 

24. Vajbel' P. Media Art: From Simulation to Stimulation. Logos [Logos], 
2015, no 4, pp. 135–162. (In Russ.)

25. Vlasenko V. V. Philosophical and pedagogical ideas of M. S. Kagan. 
Kul'turologicheskij zhurnal [Cultural Studies Journal], 2011/2 (4). Available at: 
http://cr-journal.ru/rus/journals/62.html&j_id=6 (accessed: 25.09.2023). (In 
Russ.)

26. Merab Konstantinovich Mamardashvili: Consciousness and civilization. 
Gumanitarnyj portal [Humanitarian portal]. Available at: https://gtmarket.ru/
library/articles/5479 (accessed: 18.04.2024) (In Russ.)

Cведения об авторе 
лобанова Марина Максимовна, преподаватель, Сыктывкарский го-

сударственный университет имени Питирима Сорокина (167001, Россия, 
Сыктывкар, Октябрьский пр-т, д. 55)

Information about the author
Marina M. lobanova, lecturer, Pitirim Sorokin Syktyvkar State University 

(55, Oktyabrsky Prospekt, Syktyvkar, 167001, Russia) 

Статья поступила в редакцию / The article was submitted  09.05.2024 
Одобрена после рецензирования / Approved after reviewing  05.06. 2024 
Принята к публикации / Accepted for publication   25.06.2024



32

Нифонтова О. И.  Метод создания рукописи «Введение в богословие» ...
Человек. Культура. Образование — Human. Culture. Education, 2024, 3(53)

ФилОсОФиЯ РелиГии и РелиГиОведение

Научная статья / Article

УДК 291.2
https://doi.org/10.34130/2233-1277-2024-3-32

Метод создания рукописи «введение в богословие» 
архимандрита евтихиана (лестева)

Ольга ивановна нифонтова1

Белгородский государственный национальный исследовательский  
университет, Белгород, Россия 

nifontova.olya2013@yandex.ru, http: //orcid.org/ ORCID: 0000-0002-4522-5778

Аннотация. Статья посвящена анализу метода написания богослов-
ского труда первой половины XIX века «Введение в богословие», принадле-
жащего духовно-академическому мыслителю архимандриту Евтихиану 
(Лестеву). Данный труд сохранился до сегодняшнего дня в рукописном ви-
де и не подвергался ранее каким-либо исследованиям, несмотря на то, что 
он наглядно иллюстрирует процесс поиска методологии для создания оте-
чественных богословских трудов на русском языке первой половины XIX ве-
ка и уточняет историю формирования современных богословских духовно-
академических сочинений. Анализ содержания данного рукописного памят-
ника позволил выявить метод архимандрита Евтихиана, который услов-
но можно назвать методом комбинирования формулировок святителя 

1© Нифонтова О. И., 2024
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Филарета (Дроздова), его учителя, с собственными размышлениями и до-
полнениями автора. Такой подход неприемлем для современных трудов, од-
нако в первой половине XIX века заимствования из чужих сочинений для сво-
их собственных без ссылки на первоначального автора не считалось плаги-
атом. В этот период господствовало представление об «общности имуще-
ства» в области духа.  К тому же в указанный временной период в России 
не существовало как таковых готовых образцов написания богословских 
учебных пособий на русском языке, так как в XVIII веке в области русской 
духовно-академической философии использовались преимущественно про-
тестантские богословские пособия, написанные на латинском языке. 
Учитывая данный факт, архимандрита Евтихиана (Лестева) можно от-
нести к числу первопроходцев, стоявших у истоков основания современной 
духовно-академической богословской науки. Однако его можно назвать не 
идеологом и главной фигурой процесса создания богословских трудов на рус-
ском языке, а скорее исполнителем проекта по созданию отечественного 
духовно-академического богословия, задуманного святителем Филаретом 
(Дроздовым).

Ключевые слова: богословие, метод, духовно-академическая фи-
лософия, богословские сочинения, учебные пособия, святитель Филарет 
(Дроздов), архимандрит Евтихиан (Лестев)

для цитирования: Нифонтова О. И. Метод создания рукописи «Введение 
в богословие» архимандрита Евтихиана (Лестева) // Человек. Культура. 
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Abstract. The material of this article is devoted to the analysis of the method 
of writing the theological work of the first half of the XIX century "Introduction to 
theology", belonging to the spiritual and academic thinker Archimandrite Evtichian 
(Lestev). This work has survived to this day in handwritten form and has not been 
previously subjected to any research, despite the fact that it clearly illustrates the 
process of searching for a methodology for creating domestic theological works in 
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Russian in the first half of the XIX century and clarifies the history of the formation 
of modern theological spiritual and academic works. An analysis of the content 
of this handwritten monument revealed the method of Archimandrite Evtichian, 
which can be conditionally called the method of combining the formulations of St. 
Filaret (Drozdov), his teacher, and the author's own reflections and additions. This 
approach is unacceptable for modern works, however, in the first half of the 19th 
century, borrowing from other people's works for one's own without reference to 
the original author was not considered plagiarism. During this period, the idea 
of the "community of property" in the field of the spirit prevailed.   Russia did 
not also have ready-made examples of writing theological textbooks in Russian 
during this period of time, since in the XVIII century Protestant theological 
manuals written in Latin were mainly used in the field of Russian spiritual and 
academic philosophy. Considering this fact, Archimandrite Evtichian (Lestev) 
can be attributed to the number of pioneers who stood at the origins of the 
foundation of modern spiritual and academic theological science. However, he 
still cannot be called an ideologist and the main figure in the process of creating 
theological works in Russian, but rather the executor of the project to create 
a national spiritual and academic theology conceived by St. Filaret (Drozdov).

Keywords: theology, method, spiritual and academic philosophy, theological 
writings, textbooks, St. Filaret (Drozdov), Archimandrite Evtichian (Lestev)

For citation: Nifontova O. I. The Method of Creating the Manuscript 
"Introduction to Theology" by Archimandrite Evtichian (Lestev). Chelovek. Kul'tura. 
Obrazovanie = Human. Culture. Education. 2024; 3: 32–50. (In Russ.) https://doi.
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введение. В центре внимания настоящей статьи рукопись рус-
ской духовно-академической философии первой половины XIX века 
«Введение в богословие» [1], представляющая собой вводный про-
педевтический курс в богословские науки и принадлежащая автор-
ству архимандрита Евтихиана (Лестева). Данная рукопись впервые 
подвергается научному исследованию. Вместе с тем она не являет-
ся единственной в ряду вводных богословских курсов первой поло-
вины XIX века. Кроме нее известны и другие подобные рукописные 
памятники первой половины XIX века со сходным названием, кото-
рые требуют отдельных исследований. Среди них можно назвать 
«Введение в богословие и религиозистику» [2], «Введение в бо-
гословие» [3] с менее точно установленным временным отрезком 
его написания в XIX веке. Названные рукописи находятся на сайте 
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Российской государственной библиотеки и доступны для бесплат-
ного скачивания и свободного исследования. 

В современной науке тема методов создания рукописей прак-
тически не изучена. Среди существующих научных работ, близких 
к проблематике настоящего исследования, можно назвать статью  
В. А. Юматова и С. В. Юматова [4], в которой авторы пытались анали-
зировать рукописи со стороны почерка, и статью Ф. Г. Параскевова 
[5], в которой предпринята попытка рассмотреть криминалисти-
ческие методы исследования рукописей. Вышеназванные работы 
вносят свой вклад в общую проблему методов создания рукопис-
ных текстов, но они не затрагивают специфику методов написания 
богословских рукописей. Вообще, научных работ, связанных с ис-
следованием богословских рукописей, кроме наших собственных, 
в современной науке нами не обнаружено. Данная статья призва-
на восполнить недостаток научных исследований по анализу ме-
тода создания отечественных богословских рукописей первой по-
ловины XIX века. Подобные исследования позволят уточнить исто-
рию формирования современных отечественных богословских тру-
дов, что, в свою очередь, может способствовать усовершенствова-
нию существующих методов.

Предположительно все вышеперечисленные рукописи данно-
го периода с почти одноименным названием были созданы с целью 
осуществить и претворить в реальность проект святителя Филарета 
(Дроздова) по созданию системы курсов богословских наук для ду-
ховных школ, подробно изложенный им в «Обозрении богослов-
ских наук в отношении преподавания их в высших духовных учили-
щах» [6]. Вместе с тем в плане проекта святителя Филарета как та-
ковая дисциплина с названием «Введение в богословие» вообще от-
сутствует. Остается только предположить, что само «Обозрение бо-
гословских наук в отношении преподавания их в высших духовных 
училищах» [6] святителя Филарета негласно и представляло собой 
введение в богословие, на основании которого, возможно, и созда-
вались все рукописные варианты введения в богословие первой по-
ловины XIX века. Скорее всего, они призваны были стать пропедев-
тическим курсом с кратким описанием дисциплин, которые пред-
стояло изучить воспитанникам духовных школ и которые бы плав-
но вводили студентов в круг богословских наук. Вопрос о том, бы-
ли ли все известные на сегодняшний день рукописи по введению в 
богословие данного периода написаны параллельно и независимо 
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друг от друга или предварялись некоторым общим совещанием со 
святителем Филаретом по их написанию, пока остается открытым 
и требует дальнейшего изучения. 

Цель данной статьи заключается в анализе особенностей мето-
да, с помощью которого автор исследуемой богословской рукопи-
си «Введение в богословие» архимандрит Евтихиан (Лестев) ее соз-
дает. 

Методы исследования, теоретическая база. Для исследова-
ния рукописного текста по введению в богословие архимандрита 
Евтихиана (Лестева) был использован ряд взаимодополняющих 
методов. Для прочтения самого текста рукописного материала был 
использован метод расшифровки и реконструкции текста, который 
позволил подготовить данный письменный памятник к исследова-
нию и перевести его в печатный вид. Далее были применены мето-
ды прочтения рукописного памятника, анализа и синтеза его содер-
жания и поиска возможных источников, на которые мог опираться 
архимандрит Евтихиан при создании своего труда. Метод сравни-
тельного анализа содержания рукописи «Введение в богословие» с 
содержанием трудов святителя Филарета (Дроздова) позволил об-
наружить основной источник, который был положен в основу ру-
кописного памятника архимандрита Евтихиана, «Обозрение богос-
ловских наук в отношении преподавания их в высших духовных 
училищах» [6]. Использование вышеперечисленных методов позво-
лило достигнуть поставленной цели данной статьи и определить 
суть метода архимандрита Евтихиана (Лестева).

Результаты исследования и их обсуждение. Несмотря на то 
что рукописных памятников данного периода со сходным названи-
ем «Введение в богословие» имеется несколько, представляется бо-
лее логичным начать исследование данного рукописного пласта 
именно с труда архимандрита Евтихиана (Лестева), так как автор-
ство этого памятника точно определено в отличие от других выше-
названных трудов по введению в богословие. 

Благодаря наличию информации об авторе, в настоящей ста-
тье удалось достаточно легко установить связь «Введения в богос-
ловие» архимандрита Евтихиана (Лестева) [1] с «Обозрением богос-
ловских наук в отношении к преподаванию их в высших духовных 
училищах» святителя Филарета (Дроздова) [6], что, в свою очередь, 
способствовало реконструкции особенностей метода архимандри-
та Евтихиана, используемого им при написании своих богословских 
сочинений.
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Стоит сказать, что связь между святителем Филаретом 
(Дроздовым) и архимандритом Евтихианом (Лестевым) была уста-
новлена нами ранее [7–10] во времена исследования других, ан-
тропологических рукописей архимандрита Евтихиана (Лестева) 
«Богословское Человекословие»[11–13]. Было выявлено, что архи-
мандрит Евтихиан являлся одним из учеников святителя Филарета 
(Дроздова) и предпринял попытку написания антропологических 
богословских трудов по разработанному своим учителем и настав-
ником плану. Было также выяснено, что архимандрит Евтихиан 
свои труды «Богословское Человекословие» создавал путем соеди-
нения своих собственных формулировок и определений, заимство-
ванных у святителя Филарета. Что же касается рукописи архиман-
дрита Евтихиана «Введение в богословие» [1], то предстоит выяс-
нить, каким методом она создавалась: тем же, что и «Богословское 
Человекословие», или каким-либо другим. Для этого необходимо 
обратиться к анализу самой рукописи.

Рукопись «Введение в Богословие» [1] архимандрита Евтихиана 
представляет собой богословский пропедевтический трактат срав-
нительно небольшого размера, состоящий из нескольких темати-
ческих частей. Условно их можно обозначить следующим обра-
зом: обоснование богословской науки, обоснование Священного 
Писания как некоторой главной основы богословской науки с при-
бавлением плана богословских наук.

Обратимся непосредственно к анализу самой рукописи 
«Введение в богословие» архимандрита Евтихиана (Лестева)[1]. 
Тематически рукопись разделена автором на следующие подразде-
лы:

О первоначальной и действующей причине богословского  
учения,

О служебных причинах богословского учения,
О причине конечной богословского учения,
О предмете,
О познавательном начале богословия,
О Священном Писании,
О первоначальной и действующей причине Священного 

Писания,
О посредствующих причинах Слова Божьего,
О конце Священного Писания,
Об употреблении Священного Писания,
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О Божественности Священного Писания, 
Когда и для кого нужно употреблять доказательства о боже-

ственности Священного Писания все и порознь,
О разделении книг Священного Писания, 
О главных свойствах Священного Писания,
О преданиях церкви и определениях соборов,
Правила для разумения и познания Слова Божия,
Чтение Священного Писания,
О книгах Нового Завета вообще [1, л. 13–97].
Суммируя представленный список тематических подразделов, 

можно говорить о том, что данная рукопись содержательно рас-
крывает первоначальные, служебные и конечные причины богос-
ловия; познавательное его начало; первоначальные и конечные 
причины Священного Писания, его свойства, строение и употребле-
ние. Одновременно в это содержание архимандритом Евтихианом 
встраивается классификация богословских наук. Как это происхо-
дит, рассмотрим подробнее, обратившись к анализу самого текста 
рукописи «Введение в Богословие» [1].

Архимандрит Евтихиан начинает свой труд традиционно с обо-
снования самого понятия «богословие». Он дает ему следующее 
предварительное простое для понимания и восприятия определе-
ние: «Богословие, вообще разумеемое по сим своего наименования 
или по употреблению оного, есть не что иное, как слово о Боге или 
о Божиих свойствах и делах Его»[1, л. 1].

А затем архимандрит Евтихиан переходит к пояснению этимо-
логии термина «богословие»: «Имя богословия состоит из двух гре-
ческих слов — ”Бог” и ”слово”. И богословие иначе называется сло-
во о Боге… или слово Божие» [1, л. 1]. Автор рукописи от простых 
определений переходит к более глубокому их объяснению, стара-
ясь убедительно и ясно показать,  что содержательно понятие «бо-
гословие» охватывает собой Бога как первоначальную причину и 
главный предмет богословия, а также все Его дела, свойства и от-
ношения с сотворенным человеком: «Сия наука называется богос-
ловием…1) потому что первоначальная и действующая причина 
Священного Писания есть Триипостасный Бог, который как сооб-
щал прежде оное через пророков и апостолов, так и ныне сообща-
ет чрез пастырей и других учителей Церкви; 2) потому что все сие 
учение преимущественно и как особеннейшим предметом занима-
ется Богом, и в особенности рассматривает Его дела, имена и самыя 
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свойства; как в царстве природы, так и в царствии благодати и по 
возможности даже царстве славы; 3) потому что оно сообщено чело-
векам и преподается в церкви преимущественно для Бога и для сла-
вы Божией, которую люди должны проповедовать и проповедуют 
как верою, так и делами,  внушаемыми сим учением и сообразны-
ми сему учению; 4) потому что сие учение, как пестун, всякого руко-
водствует человека, ищущего спасения, к Богу; а посему весьма хо-
рошо сказал один богослов: «Theologiaa Deodocetur, Deumdocetetad 
Deumduct» («Богословие проповедуется от Бога, учит о Боге и ведет 
к Богу)» [1, л. 1–2]. Приведенные фрагменты рукописи ясно показы-
вают, что архимандрит Евтихиан располагает содержательный ма-
териал своей рукописи по методу «от простого к сложному», посте-
пенно расширяя и углубляя смысловые значения понятия «богос-
ловие». 

Он сообщает, что учение о Боге может пониматься в различных 
значениях («ознаменованиях» [1, л. 1], как он их называет). Оно мо-
жет означать в широком смысле любое учение о Боге, как истинное, 
так и ложное, как христианское, так и иноверческое; любое позна-
ние о Боге, как откровенное, так и естественное; любое познание 
божественных тайн; наконец, может означать в узком смысле осо-
бенную часть христианского учения [1, л. 2].

Раскрыв широкое значение понятия «богословие», архиман-
дрит Евтихиан переходит непосредственно к богословию христи-
анскому и перечисляет 10 следующих возможных его пониманий и 
названий Церковью: Премудрость, Премудрость Божия или слово 
премудрости, Премудрость Божия многоразличная, Познание или 
ведение спасения, Ведение или познание истины, еже есть к благо-
честию, Показание или изъяснение пути Господни, Образ здравых 
словес, Учение и показание, еже есть по благоверию, Богоучение 
или наказание по Боге, Мудрование духовное [1, л. 1]. Каждое из 10 
перечисленных названий подкрепляется доказательной ссылкой 
на высказывание о нем Священного Писания [1, л. 2].

Следующим шагом, который архимандрит Евтихиан предпри-
нимает для изложения содержания рукописи, является его класси-
фикация богословия по различным аспектам на многочисленные 
виды.

 Он делит богословие на истинное и ложное (мнимое) [1, л. 2]. К 
последнему им относится богословие языческое, иудейское и маго-
метанское, а также еретическое суесловие. 
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Следующим пунктом в классификации богословия архиман-
дрита Евтихиана является его деление на первообразное и прои-
зошедшее от первообразного виды богословия: «Богословие есть 
еще двоякое: одно первообразное (archetipa), другое произшедшее 
от первообразного (ectipa)» [1, л. 5]. Под первообразным богосло-
вием понимается сам Бог: «Под именем первообразного разумеет-
ся не иное что, как самая высочайшая и беспредельная Божия пре-
мудрость, по коей Бог знает Самого Себя в вечном и Триипостасном 
Своем существе и, ведая, действует вечно, неизменяемо, также зна-
ет и то, что существуют они Его существа» [1, л. 5]. Богословие, про-
изошедшее от первообразного, рассматривается как некоторый от-
блеск первоначального богословия, поэтому менее совершенно, 
чем первое, по причине несовершенства творения, которому оно со-
общается: «А Богословие, происшедшее от первообразного, есть не 
иное что, как сияние или образ первоначального Богословия, или 
такое учение о Боге, Его свойствах и делах, которое тварям сообща-
ет Бог по единой своей благости, по мере их сил и способностей… 
посему первообразное богословие есть начало всякой премудро-
сти; а богословие производное от первообразного есть как бы не-
которое излияние или отблеск первого» [1, л. 5]. При этом подчер-
кивается, что первоначальное богословие по отношению к челове-
ку тоже не было совершенным, так как человек многого не знал: 
«Впрочем, и первоначальное Богословие естественное было не со-
вершенно потому, что, хотя человек, зная, что все твари сотворены 
для него, знал Творца и самого себя, но не знал во 1) будущих су-
деб и определений, кои сообщаются свыше от Божественного суще-
ства… 2) не знал будущих событий, как-то: своего падения и вопло-
щения Сына Божия… 3) тайны сердечные и внутренних помыслов, 
как Ангелов, так и человеков» [6].

После подробной подводки с тщательным объяснением раз-
личных подходов к пониманию содержания богословия далее сле-
дует классификация видов богословия, которую он формулирует во 
многом самостоятельно.

Более наглядно данная классификация представлена на следу-
ющей схеме:
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Схема. Классификация видов богословия по архимандриту Евтихиану 
(Лестеву)

Архимандрит Евтихиан в своем труде поясняет, что всех людей 
после грехопадения необходимо рассматривать в качестве странни-
ков и пришельцев на земле, и отсюда выводит такие виды богосло-
вия, как «Богословие странников и пришельцев» (или «Богословие 
блаженных душ») [1, л. 7], которое принадлежит людям, уже пере-
селившимся с земли в блаженную и вечную жизнь, и «Богословие 
странников и пришельцев на земле — человеков» [1, л. 7]. Эту клас-
сификацию условно можно назвать классификацией по месту на-
хождения человека (на земле или в вечной загробной жизни). Он 
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подчеркивает, что данный вид богословия руководит людей, на-
ходящихся в смертной жизни, к вечному блаженству: «Богословие 
пришельцев или странников на земле — человеков, находя-
щихся в сей смертной жизни, руководит к вечному блаженству»  
[1, л. 7]. Наиболее интересным в данной классификации представ-
ляется «Богословие блаженных душ», которое обещает переселив-
шимся после смерти с земли в вечную жизнь людям получение по-
знания о Боге, о Его свойствах и делах [1, л. 7]. 

Следующую классификацию видов богословия архимандрита 
Евтихиана условно можно обозначить как классификацию по отно-
шению к земной истории человечества: богословие до грехопаде-
ния (Едемское, как еще называет его автор) и после грехопадения. 
Здесь наиболее ценно замечание архимандрита Евтихиана о несо-
вершенности человеческого богословия даже до грехопадения. По 
мысли архимандрита Евтихиана, человек, зная Творца своего и са-
мого себя, при этом не знал будущих судеб и определений, будущих 
событий, тайны сердечные и внутренние помыслы Ангелов и лю-
дей, поэтому богословие в раю тоже было по отношению к челове-
ку несовершенным [1, л. 7]. В целом Едемское богословие, по мыс-
ли архимандрита Евтихиана, было изначально дано Богом первому 
человеку, и также приобреталось навыком, и заключалось в полу-
чении Адамом откровения через Слово Божие, внешнее или устное.

Затем архимандрит Евтихиан подразделяет «Богословие яко 
странников и пришельцев на земле» на два вида: естественное и 
преестественное (откровенное). Такое деление позволяет ему до-
статочно плавно ввести в свой трактат заимствованный объемный 
фрагмент о богословских науках из «Обозрения богословских наук 
в отношении к преподаванию их в высших духовных училищах» [6]. 
Сказав немного о том, что естественное богословие человек полу-
чает из созданной Богом природы, а откровенное — непосредствен-
но от Самого Бога, архимандрит Евтихиан вставляет значительные 
фрагменты в свою рукопись из труда святителя Филарета, добав-
ляя к ним некоторые собственные размышления. 

Он приводит в своей рукописи следующие выделенные святи-
телем Филаретом виды богословия:

1. Естественное (Theologia Naturalis),
2. Откровенное (Revelata),
3. Коренное или Собирательное (Theologia Radicalis, alias 

Collectiva), которое заключается в самом Священном Писании,
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4. Производное или Систематическое (Derivativa, alias 
Systematica), которое из первого извлекается и приводится в опре-
деленный состав,

5. Огласительное (Theologia Catechetica),
6. Совершительное (Consummativa),
7. Посредствующее или Толковательное (Theologia 

instrumentalisseu Hermeneutica,
8. Составительное (Constitutiva),
9. Применительное (Applicativa),
10. Богословие историческое частное (Theologia Historica 

specialis),
11. Учительное всеобщее (Didactica universalis),
12. Богословие Пророческое (Theologia Prophetica),
13. Прообразовательное (Typica),
14. Символическое (Symbolica),
15. Отеческое (Patristica),
16. Положительное (Theologia Positiva),
17. Отрицательное, иначе обличительное (Negativa, alias 

Polemica),
18. Богословие Созерцательное (Theologia Contemplativaseu 

Dogmatica),
19. Деятельное (Practica),
20. Богословие Собеседовательное (Theologia Homiletica),
21. Богословие Правительственное, или Право Каноническое 

(Theologia Rectrixseu Jus Canonicum),
22. Богословие Пастырское (Theologia Pastoralis),
23. Богословие отрешенное (Theologia absoluta) имеет предме-

том созерцание Бога и свойств его в собственном существе,
24. Богословие относительное (Theologia relativa) имеет пред-

метом созерцание Божиих свойств и действий в отношении к дру-
гим бытиям,

25. Богословское мирословие (Cosmologia Theologica) созерцает 
Бога в отношении к миру и вообще,

26. Богословское духословие (Pneumatologia Theologica) имеет 
предметом созерцание Божиих свойств и действий в особенном от-
ношении к миру духов,

27. Богословское Человекословие (Anthropologia Theologica) 
имеет предметом созерцание Божиих свойств и действий в особен-
нейшем отношении [1; 6].
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Временами архимандрит Евтихиан прерывает заимствован-
ный у святителя Филарета текст и добавляет собственные рассу-
ждения.  Так, например, после перечисления видов богословия, за-
имствованных из труда святителя Филарета, автор переключает-
ся на рассуждения о первоначальной действующей причине богос-
ловского учения, которая, по его мысли, заключается в Самом Боге: 
«Всего откровенного учения первоначальная и действующая при-
чина — есть Сам Бог, так как Он есть Отец Светов, то есть всякого по-
знания, как естественного, так и благодатного и славного»[1, л. 13].  
А далее исследует конечную причину богословского учения, кото-
рая ему представляется многоразличной, в отличие от первона-
чальной причины, которая единственна. Конечная причина богос-
ловского учения может заключаться в прославлении имени Божия, 
в получении человеком вечного спасения [1, л. 15]. 

Далее архимандрит Евтихиан переходит к характеристи-
кам Священного Писания, которые формулирует во многом са-
мостоятельно, а также снова заимствует фразы из работы свя-
тителя Филарета. Здесь он не забывает упомянуть о первона-
чальной причине Священного Писания, которой снова выступает 
Триипостасный Бог, являющийся первоначальной причиной вооб-
ще всего в богословии [1, л. 28]. Священному Писанию как письмен-
ному Божественному откровению отводится достаточно большая 
часть рукописи  архимандрита Евтихиана, в которой он приводит 
многочисленные примеры Божественных откровений, посланных 
Богом для людей, особенно через ангелов и пророков [1, л. 24–37], 
рассуждает об употреблении Священного Писания в Церкви, пыта-
ется доказать божественность Священного Писания, приводит де-
ление книг Священного Писания на законнические, исторические, 
пророческие и догматические [1, л. 55], поименно их перечисляет. 

После этого архимандрит Евтихиан вновь возвращается к 
«Обозрению богословских наук» святителя Филарета и даже дела-
ет очень сходный с названием труда святителя Филарета подзаго-
ловок под названием «Обозрение богословских наук»[1, л. 75–76], 
в котором еще раз кратко перечисляет виды богословских наук и 
помещает рассуждение святителя Филарета о чтении Священного 
Писания и собственно весь остальной состав труда упомянуто-
го святителя Филарета. К этому он прибавляет собственное рассу-
ждение о книгах Нового Завета, которое заканчивается доказатель-
ством их целости и невредимости. 
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Заключение. Подводя итог проанализированной рукописи 
«Введение в богословие» архимандрита Евтихиана (Лестева) [1], 
можно обозначить его метод создания богословских трудов как 
комбинацию заимствованного и собственного материала и услов-
но назвать его способ методом комбинирования. При сравнитель-
ном анализе рукописи «Введение в богословие» архимандрита 
Евтихиана [1] и труда святителя Филарета [6] возникает ощуще-
ние, что ее автор в процессе написания учится у своего наставника 
святителя Филарета, пользуется его формулировками и стремится 
им подражать, их дополнять в написанных им самостоятельно фраг-
ментах. И временами ему удается сформулировать заслуживающие 
внимания рассуждения и понятия. Но, находя некоторые формули-
ровки своего учителя и наставника исчерпывающими, не требующи-
ми каких-либо дополнений, архимандрит Евтихиан просто вставля-
ет их в свой текст в первоначальном виде. В этом смысле богослов-
ские рукописи архимандрита Евтихиана могут выглядеть во многом 
как приложения или дополнения к наработкам святителя Филарета.  
И тогда роль архимандрита Евтихиана больше похожа на вспомога-
тельную по отношению к трудам его учителя. Несмотря на очевид-
ные заимствования архимандрита Евтихиана, назвать их плагиа-
том в современном смысле этого слова не представляется возмож-
ным на том основании, что в первой половине XIX века заимство-
вания были нормальным явлением. Об этом свидетельствовали, на-
пример, Н. К. Гаврюшин [14, с. 14] и К. А. Зедергольм, сказавший, что 
в области духа господствует общность имущества [15, с. 71].

В целом проанализированная в данной статье рукопись архи-
мандрита Евтихиана (Лестева) по введению в богословие иллюстри-
рует процесс поиска формы и способов создания отечественных бо-
гословских учебных курсов духовно-академическими мыслителями 
в первой половине XIX века. Автор исследуемой рукописи «Введение 
в богословие» [1] архимандрит Евтихиан (Лестев) использует в 
своем труде (как и в других ранее исследованных его рукописях 
«Богословское Человекословие» [11–13]) метод соединения прямых 
заимствований из богословских наработок своего учителя святите-
ля Филарета (Дроздова) с самостоятельно сформулированными бо-
гословскими положениями в силу того, что других способов на дан-
ном этапе развития отечественной богословской науки он не знает. 

Основываясь на анализе вышеназванных четырех трудов ар-
химандрита Евтихиана (Лестева), можно предположить, что он ис-
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пользовал свой метод комбинирования во всех созданных им руко-
писных памятниках. В то же время, сравнивая «Введение в богосло-
вие» [1]архимандрита Евтихиана и его другой богословский труд —  
«Богословское Человекословие» [11–13], можно сказать, что в по-
следнем самостоятельно написанных фрагментов у архимандри-
та Евтихиана гораздо больше, чем в первом. Это, впрочем, может 
быть объяснено разным объемом этих рукописей, так как трило-
гия «Богословское Человекословие» — намного больший по объему 
труд. И все-таки, скорее всего, святитель Филарет, разработавший 
проект богословских наук и создавший к нему некоторые наработ-
ки, является в деле создания отечественного богословия основ-
ной центральной фигурой, идеологом и главным воплотителем в 
жизнь задуманного плана. В силу занятости порученных ему долж-
ностей и обширности задуманного богословского проекта святи-
тель Филарет не мог осуществить его в одиночку, поэтому привлек 
к процессу его осуществления наиболее близких к себе по взглядам 
и способностям духовно-академических преподавателей, одним из 
которых являлся архимандрит Евтихиан.

Особенно пристального и внимательного рассмотрения за-
служивают те части рукописи «Введение в богословие» архиман-
дрита Евтихиана, которые сформулированы им самостоятельно. 
Благодаря анализу именно этих частей можно заметить, что соб-
ственное авторское мышление автора склонно к постоянной си-
стематизации излагаемого материала, выражающейся в стремле-
нии классифицировать содержательные понятия и смыслы. В дан-
ном случае это явно просматривается в его классификации понятия 
«богословие» и его смыслового значения.

Сравнивая комбинированный метод создания рукописей архи-
мандрита Евтихиана (Лестева) с современными методами написа-
ния богословских трудов, можно говорить о некотором произошед-
шем усовершенствовании способов их создания, которое выража-
ется в меньшем уровне заимствований. Однако полностью преодо-
леть заимствования, даже на сегодняшний день, не удалось. Об этом 
свидетельствует, например, современный богословский труд по 
догматическому богословию протоиерея Олега Давыденкова [16], 
в котором обнаружена некоторая доля заимствований из догмати-
ческого богословия его предшественника, митрополита Макария 
(Булгакова) [17]. В перспективе дальнейших исследований руко-
писных памятников духовно-академической философии первой по-
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ловины XIX века планируется расшифровать и проанализировать 
рукописи других авторов данного периода с целью оценки количе-
ства заимствований и сравнения с долей заимствований архиман-
дрита Евтихиана (Лестева). Полученные результаты можно будет 
сравнить с количеством заимствований в современных богослов-
ских сочинениях, после чего спрогнозировать дальнейшую тенден-
цию по преодолению заимствований. 
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Аннотация. В статье рассматриваются различные теоретико-
методологические позиции, позволяющие изучать морфогенез традиций 
в современной армянской культуре. Особое внимание уделяется традици-
ологии, весомый вклад в становление которой внес Э. С. Маркарян. В рам-
ках теории Эдуарда Саркисовича дается характеристика традиций, а так-
же рассматриваются процессы их диалектического взаимодействия с ин-
новациями. Отмечается, что особой эвристической значимостью в во-
просах изучения морфогенеза традиций обладает синтез концепции тра-
диций культуры Э. С. Маркаряна и концепции архитектоники культурно-
го наследия, разработанной И. В. Кондаковым. Указанный синтез позволя-
ет более детально раскрыть внутренние механизмы преобразования тра-
диций на уровне трансформации их актуальных, снятых и потенциальных 
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форм. В тексте содержится ряд примеров морфогенеза различных тради-
ций в армянской культуре, включая ее современное состояние. В частно-
сти, рассматриваются трансформации таких традиций, как сговор, обру-
чение (включая соответствующие данному событию праздники и ритуа-
лы, например «вардавари ншандрек»), собирание приданого, обряд очищения 
(включая вариации данного обряда во время празднования Дерендеза и дру-
гих праздников, а также обрядовый комплекс «чархапан тсес»), тосты и 
т. д. Сопоставляется состояние названных традиций в домодернизацион-
ный период, а также во время модернизации XX — начала XXI столетия. 
Источниковой базой статьи является не только фольклорная, этнокуль-
турная и культурологическая научная литература, но и личные наблюде-
ния автора.

Ключевые слова: традиция, традициология, архитектоника культу-
ры, культура армянского этноса, культурное наследие, новизна культуры, 
Э. С. Маркарян, И. В. Кондаков
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the Study of the Morphogenesis of armenian traditions in the 
Context of the ideas of E. S. Markarian and i. V. Kondakov
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St. Petersburg State Institute of Culture, St. Petersburg, Russia

vardan.davtyan.93@mail.ru

Abstract. The article examines various theoretical and methodological 
positions that allow us to study the morphogenesis of traditions in modern Armenian 
culture. Special attention is paid to traditiology, a significant contribution to the 
formation of which was made by E.S. Markaryan. Within the framework of Eduard 
Sarkisovich's theory, a characteristic of traditions is given, as well as the processes 
of their dialectical interaction with innovations are considered. It is noted that 
the synthesis of E.S. Markaryan's concept of cultural traditions and the concept of 
architectonics of cultural heritage, developed by I.V. Kondakov, has a special heuristic 
significance in the study of the morphogenesis of traditions. This synthesis allows 
us to reveal in more detail the internal mechanisms of transformation of traditions 
at the level of transformation of their actual, withdrawn and potential forms. The 
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text contains a number of examples of the morphogenesis of various traditions in 
Armenian culture, including its current state. In particular, transformations of such 
traditions as agreement, engagement (including holidays and rituals corresponding 
to this event, for example, “vardavari nshandrek”), dowry gathering, purification 
rite (including variations of this rite during the celebration of Derendez and other 
holidays, as well as the “charhapan tses” ritual complex), toasts, etc. are considered. 
The state of these traditions in the pre-modernization period, as well as during 
the modernization of the XX — early XXI centuries, is compared. The source base 
of the article is formed not only by folklore, ethnocultural and cultural scientific 
literature, but also on the personal observations of the author.

Keywords: tradition, traditiology, cultural architectonics, the culture of the 
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введение. Сфера традиций культуры представляет интерес 
для исследователей уже не первое столетие. На протяжении кон-
ца XVIII — начала XXI века взгляд научного сообщества на тради-
ции неоднократно менялся и уточнялся. В настоящее время приня-
то считать, что традиции являются значимым аспектом культуро-
генеза, обеспечивающим стабильность культуры и ее трансляцию 
от поколения к поколению. Однако такая оценка традиций сформи-
ровалась и заняла соответствующее место в научном знании далеко 
не сразу. Понадобилось определенное время, чтобы данный взгляд 
на традиции преодолел концепции, господствовавшие в предыду-
щие периоды истории науки.

В первую очередь речь шла о преодолении позиции восприятия 
традиций как сугубо архаичных, консервативных и в определенной 
степени негативных феноменов, во многом противостоящих про-
грессу. Указанный подход достаточно емко характеризует С. В. Лурье: 
«Традиционные институты, обычаи и способ мышления рассматри-
вались как препятствие к развитию общества. Собственно, интерес 
исследователей концентрировался на проблемах модернизации, и 
потому традиционные черты определялись оценочно-негативно — 
как препятствие модернизации. Считалось, что традиция, как явле-
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ние отмирающее, неспособно ни реально противиться современ-
ным формам жизни, ни сосуществовать с ними»  [1, с. 6].

Кроме того, понадобилось довольно долгое время, чтобы вы-
йти за рамки когда-то распространенного взгляда на природу тра-
диций как феноменов культуры, предшествовавших ее коренным 
модернизационным преобразованиям. В указанном ракурсе тради-
ции представали как сугубо премодерновые формы культуры, по-
сле слома которых традициосфера стала безвозвратно мутировать 
и исчезать. «В качестве примера можно привести целую серию на-
учных работ, посвященных традициям многих культур, в которых 
осуществляется автоматический перенос читателя в ”старый, до-
брый домодернизационный уклад”, где бытовали ”настоящие”, ”эта-
лонные” традиции — свадьбы, похороны, обряды гостеприимства 
и т. п., впоследствии искаженные переменами и оборванные пото-
ком новизны. <…> Такие традиции предстают как нечто стабиль-
но длящееся и уходящее своими корнями в далекое прошлое прак-
тически в неизменном, статичном виде. И в таком состоянии они 
сохранялись, пока не настало время коренных преобразований, ко-
торые, как правило, получают негативную оценку» [2, с. 193–194]. 
Тем не менее концепты, согласно которым традиции предстали в 
ином свете, стали прорастать сквозь слой указанных консерватив-
ных оценок.

Истоки восприятия традиций как значимых и необходимых 
для сохранения, трансляции и обновления культуры феноменов 
обнаруживают себя уже в работах Гердера и Гете, исследователей, 
оказавших значительное влияние друг на друга в плане разработ-
ки и применения методологии изучения морфогенеза организмов 
различной природы. В своем ключевом труде Гердер затрагива-
ет многие аспекты неповторимого облика народов (в более широ-
ком смысле — их культур), включая системы их мышления, духов-
ности, языка, поведенческих практик и материальных феноменов, 
раскрывающих уникальность каждой культуры. Фиксация и срав-
нение устойчивых феноменов многих культур, а по сути традиций, 
позволили Гердеру осуществить анализ их своеобразий, жизнен-
ных траекторий и особенностей морфогенеза.

теоретико-методологические основания. Однако настоящий 
прорыв восприятия традиций как необходимых структур культу-
рогенеза, находящихся в постоянном диалектическом взаимодей-
ствии с инновациями, был осуществлен Э. С. Маркаряном в области 
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знания, которой ученый дал название «традициология». В теории 
Эдуарда Саркисовича традиции предстали как стереотипизиро-
ванные феномены культуры, которые, однажды возникнув и прой-
дя «селекционный отбор», приняли распространенный характер, 
сформировав её стержневые, антиэнтропийные структуры. Ученый 
утверждал, что «любая традиция начинает свой путь с продуциро-
вания определенной инновации. После того как инновация закре-
пляется <…>, она как носитель нового опыта потенциально способ-
на стать традицией. Для этого же инновация должна пройти отбор 
в определенной группе. В результате ее принятия как раз и возни-
кает новый коллективный стереотип деятельности, именуемый 
традицией!» [3, с. 193]. Каждая культура, вне зависимости от ее ин-
новационного потенциала, имеет некое традиционное ядро, или 
традициосферу, обеспечивающую необходимый минимум для то-
го, чтобы культура могла сохраняться и устойчиво воспроизводить-
ся. «Традиции в таком ракурсе выступают в роли сдерживающего 
фактора, или упорядочивающего начала, противостоящего «хаосу» 
и предохраняющего культуру от распада и обеспечивающего ее со-
хранение и ретрансляцию» [4, с. 18].

При этом традиции выступают как открытые к изменениям и в 
той или иной степени преобразующиеся феномены. Будучи способ-
ными к обновлению, традиции могут не только устойчиво сохра-
няться, но и дополняться, трансформироваться, реанимировать-
ся. Кроме того, в случае их исчерпанности и слабой эффективности 
традиции способны утрачиваться и исчезать. Данная пластичность, 
предполагающая различные сценарии преобразования традиций 
как открытых структур, обеспечивает высокую степень их жизне-
сопсобности. Такие свойства и состояния традициосферы могут 
быть интерпретированы как значимый фактор устойчивости куль-
туры и одновременно ее открытости к обновлению и преобразова-
нию. Благодаря принципам традициологии удалось «постичь об-
щие законы и механизмы, посредством которых общества воспро-
изводятся и изменяются, накапливаемый людьми жизненный опыт 
преобразуется и передается из поколения в поколение» [3, с. 187]. 
Традиции и инновации в таком синергетическом ракурсе выступа-
ют как значимые аспекты организации культурного пространства, 
которое «пронизывают силы тяготения и отталкивания, в нем на-
блюдаются различные влияния, направленные на две основные ин-
тенции — собирание и рассеивание» [5, с. 57].
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Отметим, что комплексный анализ традиций как необходимых 
феноменов культуры, осуществленный Э. С. Маркаряном, сформу-
лированные ученым основные положения традициологии являют 
собой плодотворную теоретико-методологическую основу для из-
учения историогенеза и взаимодействия традиций, их структурно-
функциональных особенностей и феноменологии. Тем не менее 
остаются открытыми некоторые вопросы, связанные с выявле-
нием и уточнением закономерностей, лежащих в основе морфоге-
неза традиций, — процессов, которые происходят внутри тради-
ций. Указанный аспект вполне компенсируется посредством син-
теза теоретико-методологических достижений традициологии  
Э. С. Маркаряна и концепции архитектоники культурного насле-
дия И. В. Кондакова, позволяющего раскрыть сложную «механику» 
исторических преобразований различных феноменов культуры, 
включая ее традициосферу. Как показывает опыт изучения тради-
ций, синтез представленных теорий вполне перспективен и проли-
вает свет на многие вопросы, значимые для изучаемой сферы.

Согласно теории И. В. Кондакова, культурное наследие являет 
собой сложную область культуры, способную к изменениям в за-
висимости от состояния её смыслосферы. Динамика смыслосферы 
носит для культуры во многом системообразующий характер, од-
нако она находится в зависимости от контекстуальных процессов, 
также определяющих архитектонические преобразования культу-
ры. «Архитектонический подход показывает, что культурное на-
следие, являясь вполне оформленным и выраженным в рамках 
различных этапов истории, постоянно дополняется, видоизменя-
ется и преобразуется. Причем в контексте истории той или иной 
культуры находят свое проявление как инвариантные, так и вари-
ативные характеристики ее «наследственного материала», пере-
живающего качественные трансформации, но обеспечивающего 
процесс сохранения, воспроизводства и обновления культуры» [6, 
с. 52]. Морфогенез наследственного материала культуры, соглас-
но мнению И. В. Кондакова, составляют структуры, представлен-
ные его актуальными, снятыми и потенциальными компонентами 
[7, c. 535]. В процессе культурогенеза, особенно в рамках периодов 
исторической переходности, осуществляются глубинные «сдви-
ги» названных структурных компонент наследственного матери-
ала, соотношение которых формирует его уникальный конкретно-
исторический облик в тот или иной период истории. Это опре-
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деляет особое понимание наследия в определенных историко-
контекстуальных условиях.

В рамках данного подхода генезис наследия предстает как слож-
ный процесс, включающий относительно постоянные и изменчи-
вые структуры. При этом область наследия содержит как «актуаль-
ный эпицентр», так и отжившие, деактуализированные аспекты, а 
также сферу потенциального материала, который может вызвать 
интерес в будущем и войти в актуальную сферу. Предложенная  
И. В. Кондаковым интерпретация культурного наследия как мно-
гогранной и динамически преобразующейся реальности, согласно 
мнению А. В. Бондарева и И. В. Леонова, позволяет выявить ущерб-
ность практик управления наследием, направленным на «расчис-
тку» одного из его слоев или состояний в угоду времени, на осно-
вании предпочтения определенных смысловых компонент, являю-
щихся лишь частью богатой смыслосферы культуры. Данные прак-
тики во многом несостоятельны, поскольку они способны обры-
вать цепочки культурогенеза, приводя к невосполнимым утратам 
структурного «многозвучия» наследственного материала культу-
ры (см.: [6, с. 52–53]).

Синтез приведенных концепций Э. С. Маркаряна и И. В. Кондакова, 
будучи эвристически значимым, позволяет особым образом взгля-
нуть на специфику и особенности морфогенеза традиций, которые, 
будучи своеобразными «генами» культуры, ее устойчивыми и сте-
реотипизированными формами, передаются от поколения к поко-
лению, противостоя рассеиванию культуры. Их потенциальная от-
крытость обеспечивает динамику обновления культуры, ее пластич-
ность в отношении меняющихся условий и эффективность как осо-
бого «комплекса жизнеобеспечения». В свою очередь, генезис тради-
ций предстает как процесс трансляции и преобразования их смысло-
вой составляющей и паттерна осуществления. Традиции в таком ра-
курсе выступают как развивающиеся феномены, имеющие вариатив-
ные и относительно инвариантные структуры. Преобразования тра-
диций получают выражение в смещении их актуальных состояний, 
сферы снятых аспектов и области потенциальных вливаний, что, по 
сути, обеспечивает пересечение традициосферы со сферой культур-
ной новизны. Традиции, особенно традиционные комплексы, наподо-
бие «годовых колец» в той или иной форме содержат память о многих 
состояниях своего морфогенеза; будучи открытыми феноменами, они 
слой за слоем преобразуются, «надстраиваясь», корректируясь и до-
полняясь в соответствии с реалиями адаптивных ситуаций.
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Указанный теоретико-методологический синтез находит 
свое обоснование в работах А. В. Бондарева и И. В. Леонова, мно-
гие практические аспекты исследования традициосферы культу-
ры в рамках данного подхода, в свою очередь, реализуются в тру-
дах С. Т. Махлиной, И. В. Леонова, И. В. Кириллова, И. Х. Улиновой, 
А. Г. Жарковой.

Практическая часть. В данном ракурсе представляется инте-
ресным рассмотрение морфогенеза некоторых армянских тради-
ций, существующих довольно длительное время, однако преобра-
зующихся (порой довольно существенно) в зависимости от измене-
ний историко-культурной реальности. К таким изменениям отно-
сится целый спектр модернизационных преобразований, включая 
урбанизацию, рост промышленного производства, глобализацию, 
увеличение значимости и качественные изменения коммуникатив-
ного пространства, массовизацию культуры, сопутствующие мо-
дернизации миграционные процессы и др. Указанные обстоятель-
ства провоцировали и усиливали морфогенез традиций армянской 
культуры. Трансформируясь и накапливая историческую «много-
слойность» своих структур, указанные традиции проявляли жизне-
способность, встраиваясь в меняющиеся адаптивные условия.

Обратимся к традиции сговора, в рамках которой родители  до-
говаривались по поводу обручения своих младенцев, а также мало-
летних (и даже еще неродившихся) детей. Указанная практика бы-
ла обусловлена стремлением семей сблизиться, заранее закрепляя 
тесные родственные отношения. Довольно распространенным был 
обряд, называемый «люлечное обручение». «В знак совершения 
уговора отец мальчика делал на люльке девочки отметку, а иногда 
перекладину люльки трижды перевязывали хлопчатобумажными 
нитками, вешали на люльку кусочек серебра или золота, серебря-
ную монету» (См.: [8, с. 164]).

Бытовали и иные способы обручения и сговора, осуществляе-
мые, как правило, во время праздников. Наиболее часто это проис-
ходило во время праздника Вардавар (от слова «вард» — «роза»), 
языческого праздника роз, переосмысленного ранними христиа-
нами в рамках отмечания Дня Преображения Господня. «Восходя 
корнями к дохристианскому празднику, посвященному богине кра-
соты и покровительнице вод Астхик, и впитав многие элементы 
праздника богини плодородия и материанства <…>, Вардавар в те-
чение многих веков не только сохранил архаические доминанты, 
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но также обогатился функционально различными компонентами»  
[9, с. 298–299], в частности семантикой воды и цветов. В этот день 
люди обливали друг друга водой в знак духовного очищения: «об-
ливали все и всех — стариков, детей, женщин, мужчин, а также скот» 
[9, с. 299]; во время праздника собирали цветы, которыми украша-
ли себя, дома и скот, юноши дарили девушкам розы, в знак едине-
ния влюблённые выпускали голубей (что впоследствии в христи-
анской символике было связано с воспоминанием о выпущенном 
Ноем голубе, принесшем весть о спасении). Ритуал обручения, со-
вершаемый в данный праздник, назывался «Вардавари ншандрек». 
В ходе обряда юноша через своих друзей отправлял яблоко девуш-
ке, которую избрал в качестве невесты. В случае если девушка бы-
ла согласна стать обрученной, она помещала гвоздичное зерно в 
яблоко и отдавала его обратно. В отдельных северных районах мать 
юноши, заранее договорившись с родителями девушки, во время 
народных гуляний накидывала ей на голову красный платок, вру-
чая ей яблоко с воткнутым кольцом или монетой (из серебра или 
золота) (См.: [10, с. 328]).

В некоторых районах Армении сватовство сопровождалось осо-
бым ритуалом, когда главы семейств делили хлеб-лаваш. При об-
ряде, как правило, присутствовал священник. Совершение такого 
ритуала было равносильно подписи под брачным контрактом, по-
скольку означало, что отныне у них общий хлеб.

В настоящее время обрядовость сговора и сватовства претер-
пела сильные изменения, однако некоторые аспекты данной тра-
диции, пусть и в измененном виде, обнаруживают себя. Например, 
сговор находит свое проявление в семьях, обладающих известно-
стью и общественным авторитетом, а также в богатых семьях, ко-
торые предпочитают объединение капиталов. Однако такая обряд-
ность совершается не в отношении новорожденных, а в отношении 
юношей и девушек. Воспитание и поведение детей в таких случа-
ях основано на авторитете слова главы семьи, а также на привитии 
определенных сценариев жизни в контексте внурисемейного вос-
питания. Также находит свое проявление традиция обручения на 
Вардавар, которая совершается в этот праздник уже без сговора, по 
инициативе самих обручающихся. В свою очередь, традиция обме-
на символическими подарками в процессе обручения в настоящее 
время выражена, например, в том, что жених едет в дом к родите-
лям невесты и ставит на стол коньяк. Если родители в ответ также 
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ставят на стол коньяк, это выражает их согласие продолжить разго-
вор о сватовстве.

Одной из традиций, морфогенез которой виден вполне отчет-
ливо,  является собирание приданого — . Это древняя тра-
диция, которая была призвана продемонстрировать, какими каче-
ствами и бытовыми способностями обладает невеста. Считалось, 
что чем больше способностей у невесты, тем лучшей она будет же-
ной. Само слово   происходит от , что на армян-
ском языке означает «наделенный способностями», «одарённый». 
До периода активных модернизационных процессов, которые ста-
ли довольно ярко проявлять себя в 30-е годы XX века, невеста из-
готовляла многие элементы приданого, выделывала их своими ру-
ками, например шила одежду, вышивала постельное бельё, вязала 
носки и др., и таким образом собирала себе приданое вплоть до со-
вершеннолетия. Кроме того, в собирании приданого принимал уча-
стие отец невесты, который мог, к примеру, дать в приданое лоша-
дей. В целом «традиционное приданое армянской невесты состав-
ляли: постель, ковер, хурджин, посуда, одежда, украшения, в основ-
ном серебряные, предметы туалета, сундук и мафраш для хранения 
приданого» (См.: [8, с. 172]).

В ряде регионов Армении ведущим талантом невесты счита-
лось ковроткачество. Семантика ковра была тесно связана с плодо-
родием. В народных поверьях ковру приписывали свойство «связы-
вать» нечистую силу, отводить беду от дома. Показательно, что ков-
роткачество представало и как своеобразная форма женской аске-
тики, что являлось хорошим качеством для будущей жены. Ковры 
ткались для дома и редко продавались. «В мифических представле-
ниях армян ковер считался не только сакральным, но и безопасным 
пространством. Отголосок подобного мышления можно видеть в 
этикете приема гостей, где ковер до сих пор занимает особое место» 
[11, с. 200]. Семейный ковер был оберегом, орнаменты (крест, дра-
кон) символизировали плодородие и продолжение рода. Бытовало 
поверье, согласно которому вынос ковра из дома может подвер-
гнуть семью несчастью. В некоторых районах Армении девушку, ко-
торая не умела ткать ковры, могли не брать замуж. Бытовало пове-
рье, согласно которому такая девушка не умела «приманивать сча-
стье».

В условиях модернизации XX столетия традиция собира-
ния приданого стала частично изменяться, отражая перемены 
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историко-культурного контекста. Так, в советское время его соби-
рали преимущественно матери и бабушки невест. При этом содер-
жимое приданого стало включать так называемые дефицитные то-
вары. Они собирались в большом количестве, буквально чемодана-
ми. Так, «в конце 80-х годов приданое, в которое по традиции вхо-
дили и подарки невесте на свадьбу, включало обычно два комплек-
са постели (два шерстяных тюфяка и два одеяла, четыре пуховые 
подушки, по дюжине пододеяльников, простыней и наволочек), ко-
вер, мебельный (как правило, спальный) гарнитур, различную по-
суду, в том числе один-два сервиза, по дюжине личных, банных и 
кухонных полотенец, а также много одежды и обуви <…>, в основ-
ном импортного производства. Нередко в состав приданого входи-
ли холодильник, швейная и стиральная машины (См.: [8, с. 172]). 
Примечательно, что количество дефицитных товаров, например, в 
северных районах Армении, должно было быть кратно шести ли-
бо двенадцати (например, 6 пар сапог, 6 пар разного белья,  кратное 
шести число приборов в сервизах и пр.). 

В XXI веке рассматриваемая традиция сохраняется, однако пре-
образуется согласно реалиям сегодняшнего дня. Собиранием при-
даного занимаются преимущественно родители невесты. В прида-
ное все чаще входит конверт с деньгами, оплата свадьбы, ключи от 
автомобиля либо квартиры, что во многом отражает социальный 
статус родителей. В свою очередь, маркером способностей невесты 
становится ее профессиональная квалификация, например диплом 
о высшем образовании, что открывает перспективу стабильности и 
достатка. При этом сохраняют свою значимость и бытовые способ-
ности невесты (например, умение вкусно готовить). Отметим так-
же, что в настоящее время (как и в советский период) в приданом 
значимым элементом по-прежнему остается ковер. И хотя изготов-
ление ковров теперь не входит в перечень непременных занятий 
девушек (ковры покупаются в магазинах), их семантика, несколь-
ко преобразовавшись, сохраняется, получая выражение в культур-
ной памяти и уважении к древним обычаям.  Таким образом, тради-
ция собирания приданого в Армении продолжается, видоизменяясь 
и дополняясь, однако в той или иной пропорции сохраняя проявле-
ние многих прошлых форм.

Другой интересный пример — обряд очищения 
, который находит свое прояв-

ление в истории культуры Армении еще со времен язычества, на-
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пример, в праздновании Нового года (  — Навасард), 
приходившегося в более позднее время на 11 августа. Кроме того, 
указанная традиция проявлялась во время празднования Дерендеза 
(древнего праздника в период принятия христианства, традиции 
которого были переосмыслены в рамках празднования Сретения), 
а также упомянутого выше праздника Вардавар. Следуя древней 
традиции, родственники собирались вместе и помогали друг дру-
гу очистить свои дома и хозяйство, по возможности подновляя всё 
старое. Соответственно, в христианский период, помимо языческо-
го Навасарда, традиция очищения, сохраняя свой инвариант, ста-
ла выполняться в дни Сретения и Преображения Господня, а также 
перед Рождеством и Пасхой. В Новейшее время традиция частично 
преобразовалась. Ныне она соотносима с генеральной уборкой. Но 
изменилась лишь среда, которую обновляют, однако суть традиции 
сохранилась. Например, обновлять начали бытовую технику, избав-
ляясь от старой и покупая новую. При этом вместо родственников 
для «очищения» дома или квартиры все чаще приглашаются кли-
нинговые компании.

Ещё одна традиция, точнее традиционный комплекс, о котором 
хотелось бы упомянуть в рамках рассматриваемого вопроса, назы-
вается «чархапан тсес» ( ), обряд из-
гнания нечисти и злых сил. Он является частью церемониала, свя-
занного с созданием или появлением чего-то нового, например, ча-
стью свадебной церемонии. Одна из практик обряда в брачном це-
ремониале имеет дохристианские корни и выражается в том, что 
зло изгоняли с помощью шумных обрядовых танцев перед домом 
невесты. Танец начинали следующим образом: избирался «пара-
глух» — лидер танца, ведущий. Группа могла быть однополой или 
смешанной. При танце звонкий хлопок в ладоши и мощный удар 
пяткой по земле символизировали изгнание злых духов. Кроме то-
го, когда молодые должны были перешагнуть порог дома, перед ни-
ми, по старинному обычаю, ставились две тарелки: одну разбивал 
ногой жених, другую — невеста, тем самым отваживая зло от очага 
при помощи шума. Это связано с древним поверьем о том, что зло 
всегда предпочитает сидеть у порога.

В наши дни указанные традиции сохранились достаточно пол-
но. При этом отмеченный выше танец исполняется, сопровождая 
каждое посещение дома, — у дома жениха, далее у дома невесты, а 
затем снова у дома жениха, как перед входом во двор, так и во дворе, 
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а также непосредственно у входа в дом или квартиру. Также сохра-
няется традиция хлопать в ладоши и бить пяткой по земле. В свою 
очередь, традиция разбивать у порога тарелки остается практиче-
ски неизменной.

В рамках традиционного комплекса «чархапан тсес» совер-
шались и другие действия, связанные с переходной обрядностью. 
Например, при проходе через любые двери, чтобы уберечь моло-
дых от сглаза, родные скрещивали над их головами меч и ножны. 
В наши дни обряд трансформировался достаточно сильно, однако 
сохранив инвариантные качества, в виде действий с мечом у вхо-
да в дом невесты. Например, когда жених уводит невесту из роди-
тельского дома, брат или юный родственник со стороны невесты 
перегораживает выход мечом по горизонтали, а брат жениха или 
его родственник по мужской линии (в армянской традиции «крест-
ный свадьбы») платит выкуп, размещая на мече крупные купюры.

Чархапан тсес совершали в том числе и с целью защиты моло-
дых от бесплодия и полового бессилия. Например, по дороге в цер-
ковь совершались действия, препятствовавшие тому, чтобы меж-
ду женихом и невестой кто-либо пробежал, что, как считалось, мог-
ло повлечь утрату женихом мужской силы. Кроме того, уже в церк-
ви подружки невесты обступали ее, тем самым оберегая от порчи 
и сглаза. В наши дни указанный обрядовый комплекс находит свое 
проявление, во многом утратив прежнюю семантическую нагрузку, 
однако сохраняя внешнюю, поведенческую сторону, — по-прежнему 
невесту в церкви обступают подружки, а движение жениха и невесты 
осуществляется преимущественно синхронно и бок о бок.

В контексте рассмотрения обрядового комплекса «чархапан 
тсес» уместно коснуться символики хлеба. Издавна будущая све-
кровь в день бракосочетания, когда жених приводил невесту в дом, 
укладывала по тонкому лавашу на плечо каждого из новобрачных, 
что означало принятие невестки в новую семью и выражало поже-
лание плодородия и процветания. Примечательно, что в наши дни 
обряд не только сохранился, но и усложнился, обогатившись новы-
ми элементами. В частности, по-прежнему сохраняется традиция 
укладывания лаваша на плечи новобрачным, с отличием лишь в 
том, что порой лаваш помещается в целлофановый пакет, украшен-
ный бантиками. Помимо указанного действия, молодоженов стали 
угощать медом и бросать им под ноги конфеты, что символизирует 
пожелание сладкой совместной жизни.
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В приведенном обзоре традиций также уместно коснуться то-
стов, являющихся важной частью армянской культуры питания и 
гостеприимства. Многие тосты, имея изначальные инвариантные 
структуры, находят свое буквальное либо вариативное проявление 
и в современной культуре, обогащаясь направленностью на различ-
ные сферы жизни, а также тематическими вариациями. Например, 
свадебный тост: «Желаем, чтобы таких дней больше не было в тво-
ей жизни!», т. е. чтобы впоследствии не пришлось жениться вновь; 
тост «Желаем, чтобы этот стол был самым бедным в твоей жизни» 
и т. п. Кроме того, может преобразовываться семантическая нагруз-
ка тостов. Известен тост «ан уж лени», его произносили после того, 
как выпивали. «Ан уж» означало  «чтобы вино было "бес сил"», «что-
бы человек победил алкоголь» и был в состоянии управлять собой, 
а не алкоголь управлял человеком. В наши дни произношение не-
сколько изменилось и звучит как «ануш лени», что интерпретиру-
ется как «пей на здоровье!».

Также вновь упомянем Дерендез, праздник, языческие истоки 
которого связаны с традицией отмечать окончание зимы и приход 
весны. После принятия христианства и совмещения со Сретением 
праздник обогатился традицией благословения молодоженов и 
стал называться Терендэз. Издревле во время праздника соверша-
лись обряды вызывания весны и погожих дней. В языческую эпоху 
он являлся праздником почитания Михра — бога Солнца. Древнее 
название «Дерендез» означало «сноп сена перед вашим домом», 
что выражало пожелание благополучия дому, плодородия земле. 
Главным символом действа был костер, который разводился во 
дворах и общественных местах. Парни и девушки прыгали через 
костер, веря в очищающую силу огня. Влюбленные прыгали через 
него с мечтой составить семью в наступающем году. Женатые па-
ры прыгали, прося послать им ребенка, а старшее поколение осы-
пало их пшеничными или конопляными зернами. Считалось, что 
в прыжке надо сохранить руки сцепленными, что символизирова-
ло надежность семейных отношений. Кроме того, участники празд-
ничного действа водили вокруг огня хоровод, выполняя ритуал об-
новления жизни. Далее для того, чтобы урожай был добрым, золу 
от костра рассыпали в поле.

Как уже было отмечено, после крещения Армении отцы Церкви 
переосмыслили некоторые практики Дерендеза, связав их с празд-
ником Сретения. Идущее из глубины веков праздничное действо, 
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которое в определенной степени сохранилось и преобразовалось 
в рамках христианского периода, обнаруживает свое проявление и 
в начале XXI века. В контексте данного праздника на пересечении 
различных традиций, в частности языческих и христианских, со-
хранился фактор присутствия в этот день огня. «Народные обряды 
праздника концентрировались вокруг костра, сжигаемого у церк-
вей и домов, в частности там, где имелись новобрачные и обручен-
ные» [9, с. 292–293]. Главный костер зажигали вечером у церкви, «с 
этим общественным костром — его огнем, горящим головнями, зо-
лой, пеплом — были связаны гадания <…> о хозяйственной жизни 
общины в целом и каждой семьи в отдельности <…>. От общего ко-
стра односельчане зажигали малые костры во дворах своих домов, 
головнями чертили крест над дверьми и ердиком против злых ду-
хов» [9, с. 293]; также совершались и ритуальные прыжки через ко-
стер. В указанном ракурсе необходимо отметить, что в рамках хри-
стианских практик многие языческие обряды не поддерживались 
церковью, однако традиции глубокого прошлого находили опреде-
ленные преломления на уровне народных поверий, порой затраги-
вающих и интерпретирующих особым образом в том числе и рели-
гиозную обрядность. Во многом это объясняется тем, что «тради-
ционная праздничная культура армян, несмотря на официальный 
религиозно-христианский календарь, отличалась сильной народ-
ной религиозностью» [9, с. 288]; на протяжении 1700-летнего су-
ществования официального христианства многие традиционные 
праздники армян «тесно переплелись с церковными праздниками, 
и праздничная обрядово-ритуальная жизнь народа в начале XX в. 
выражалась через христианский праздничный календарь с насы-
щенным слоем народной культуры, в частности через так называе-
мое народное христианство» [9, с. 288]. Например, накануне празд-
ника Сретения (имеющего «в народной ритуальной жизни боль-
шую увязку с культом огня» [9, с. 289]) в ходе церковной службы 
священник зажигает свечи на алтаре. Далее от свечи в руке священ-
ника прихожане зажигают свои свечи и несут их домой. Как и рань-
ше, считается, что, если сретенскую свечку донести до дома, не дав 
ей погаснуть, дом наполнится счастьем. Сретенской свечей зажига-
ют традиционные для языческих форм праздника костры. Кроме 
того, в наши дни на Сретение священники во всех церквях стали со-
вершать обряд благословения молодоженов.

Рассмотренный пример ярко иллюстрирует всю сложность и мно-
гогранность традициосферы армянской культуры. В нем раскрыва-
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ется не только череда линейных архитектонических преобразова-
ний, но и сложное взаимодействие разных ветвей традиционного 
поля культуры, долгое время существующих параллельно и взаи-
модействующих на её разных уровнях и с разной степенью интен-
сивности. Причем характер этого взаимодействия с течением вре-
мени меняется. Морфогенез таких традиций и традиционных ком-
плексов с соответствующими архитектоническими трансформа-
циями разворачивается как по горизонтали, так и по вертикали. 
Горизонтальный генезис традиций выражен в их региональной ва-
риативности (например, о региональных аспектах культуры армян-
ской общины в Самаре сер. XIX — нач. XXI в. см.: [12, с. 58–147], а 
также в противоречивом единстве языческих, религиозных и свет-
ских аспектов в самых разных обрядовых комплексах — похоро-
нах, гостеприимстве, свадьбе и др. Вертикальные трансформации 
проявляются в хронологических изменениях и «сдвигах», рождаю-
щих синтетические единства, разрывы и гибридные сочетания тра-
диций. Они проявляются в рождении новых и забвении прошлых 
форм, порой «уступающих» свое место инновациям постепенно и 
неохотно, что рождает своеобразные наслоения, спрессованные 
и сокращенные варианты традиций. Примером служит сжатие во 
времени свадебного комплекса в культуре армян последней трети  
XX — начала XXI века: «Многие обряды упрощаются, цикл редуци-
руется, забываются некоторые традиции, появляются различные 
новшества, в частности европейские. Сокращается период между 
сватовством и свадьбой» [13, с. 136]. Частным примером хроноло-
гических наслоений старого и нового является предпочтение тра-
диционной свадебной обрядности по отношению к регистрации 
в ЗАКС, которое обнаруживало себя в культуре сельских армян в 
1960–1970 гг.: «Считалось, что для создания новой семьи достаточ-
но ритуала традиционной свадьбы без юридического оформления 
брака. В таких семьях брак регистрировали уже после рождения 
первого ребенка» [8, с. 163].

Заключение. Таким образом, изучение морфогенеза многих 
аспектов традициосферы армянской культуры, включая ее совре-
менное состояние, убедительно иллюстрирует способность тради-
ций сохраняться, преобразовываться и обновляться согласно из-
менению историко-контекстуальных обстоятельств. В указанном 
аспекте показательно, что обновление является важным услови-
ем генезиса традиций, особенно в современном мире, — мире, в ко-
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тором многие культурные смыслы и формы пришли в движение, а 
культура ищет оптимальные пути самосохранения через развитие 
и адаптацию своих стереотипизированных феноменов к постоян-
но меняющейся среде. В такой ситуации способность многих тра-
диций к преобразованию с учетом меняющихся форм реально-
сти выступает как своеобразный гарант их «живучести». В свою 
очередь, весьма эффективную теоретико-методологическую ба-
зу для плодотворного изучения данных феноменов, развитие ко-
торых характеризуется сложными системными перестройками их 
структурных компонентов, может представить синтез идей тради-
циологии Э. С. Маркаряна и архитектоники культурного наследия  
И. В. Кондакова.

Отметим также, что исследований, в которых традиции рас-
сматриваются не в статичных формах при явной доминанте 
описательно-фактографического метода, а в контексте их систем-
ных культурогенетических метаморфоз, не так много (см., напри-
мер: [14, с. 53–74]). Данное обстоятельство актуализирует пробле-
му изучения традициоферы многих культур в контексте представ-
ленных в настоящей статье теоретико-методологичеких основа-
ний.
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Costume as a Modern Sociocultural Code:  
Modes of Preservation and actualization 
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Abstract. The article is devoted to the topical issues of preservation, adaptation 
and popularization of the traditional Udmurt dress in the modern socio-cultural 
space, where the national costume acts as a cultural code and an indicator of the 
history of ethnos formation, since in ancient society it was the woman who was 
considered the keeper of ancestral national traditions. Ethnic elements in modern 
clothing appear as a kind of a code, a connecting element between the past and the 
present, helping future designers to express socio-aesthetic needs.

The aim is to identify the modes of preservation and actualization of the 
traditional costume using the example of the traditional Udmurt dress.

The methodological basis of this research is a comprehensive interdisciplinary 
approach: the method of cultural analysis implies the identification of ethnocultural 
prerequisites in the practice of formation and actualization of modern costume 
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design; the method of art historical analysis involves the interaction of traditional 
forms of folk clothing and modern costume design for further study and promotion; 
the method of structural and semiotic analysis involves the search for universal 
structures in which the costume can be considered as a symbolic activity; the 
axiological method involves the identification and analysis of the cultural meanings 
of the costume.

The research potential of the traditional Udmurt dress is very large and has 
not been fully revealed in the modern fashion industry yet. In this regard, the 
author identifies and analyzes four major groups of modus operandi aimed at 
the preservation, adaptation and popularization of the traditional Udmurt dress: 
educational organizations and cultural institutions; ethno-events; state support; 
social networks. Each of these modus operandi is effective on its own, but the 
combination of these methods allows to strengthen the value sense of a costume as 
a non-verbal language of culture in this rapidly changing world, especially in the 
world of fashion. The imprint of time imposed on the authenticity of the Udmurt 
dress fits organically into the modern socio-cultural space, while the national notes 
remain always recognizable.

Keywords: ethno-events, ethno-fashion, traditional Udmurt costume, cultural 
code, modes of preserving and updating Udmurt dress
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Костюм как современный социокультурный код: модусы 
сохранения и актуализации

наталья вячеславовна Бортникова1 
Удмуртский государственный университет, Ижевск, Россия

bortnicova.natasha@yandex.ru

Аннотация. Статья посвящена актуальным вопросам сохранения, 
адаптации и популяризации традиционного удмуртского платья в совре-
менном социокультурном пространстве, где национальный костюм вы-
ступает в качестве культурного кода и индикатора истории становле-
ния этноса, так как в древнем обществе именно женщина считалась хра-
нительницей родовых национальных традиций. Этнические элементы в со-
временной одежде предстают в виде некоего кода, связующим элементом 

1© Бортникова Н. В., 2024
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между прошлым и настоящим, помогая будущим дизайнерам выражать 
социально-эстетические потребности.

Цель — выявить модусы сохранения и актуализации традиционного 
костюма на примере традиционного удмуртского платья.

Методологической базой данного исследования стал комплексный 
междисциплинарный подход: метод культурологического анализа подра-
зумевает выявление этнокультурных предпосылок в практике становле-
ния и актуализации современного дизайна костюма; метод искусствовед-
ческого анализа предполагает взаимодействие традиционных форм народ-
ной одежды и современного дизайна костюма для дальнейшего его изучения 
и продвижения; метод структурно-семиотического анализа предполагает 
поиск универсальных структур, в которых костюм можно рассматривать 
в качестве знаковой деятельности; аксиологический метод предполагает 
выявление и анализ культурных смыслов костюма. 

Потенциал исследования традиционного удмуртского платья очень 
велик и еще не до конца раскрыт в современной фэшн-индустрии. В связи 
с чем автор выделяет и анализирует четыре крупные группы модусов, на-
целенных на сохранение, адаптацию и популяризацию традиционного уд-
муртского платья: образовательные организации и учреждения культуры; 
этномероприятия; государственная поддержка; социальные сети. Каждый 
из этих модусов эффективен сам по себе, но совокупность данных мето-
дов позволяет усилить ценностный смысл костюма как невербального 
языка культуры в этом быстроменяющемся мире, тем более в мире моды. 
Отпечаток времени, наложенный на аутентичность удмуртского платья, 
органично вписывается в современное социокультурное пространство, при 
этом национальные нотки остаются всегда узнаваемыми.

Ключевые слова: этномероприятия, этномода, традиционный уд-
муртский костюм, культурный код, модусы сохранения и актуализации уд-
муртского платья

для цитирования: Бортникова Н. В. Костюм как современный социо-
культурный код: модусы сохранения и актуализации // Человек. Культура. 
Образование. 2024. № 3. С. 70–82. https://doi.org/10.34130/2233-1277-2024-3-70

introduction. National costume is the cultural heritage of every 
nation, every ethnic group. For a long time it has reflected the ethno-
cultural traditions characteristic of each nation that go back centuries 
and are inextricably linked to the socio-historical, cultural and spiritual 
aspects of people's lives. Among the objectives of the state cultural 
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policy in the field of the cultural heritage of the peoples of the Russian 
Federation, outlined by the President in 2023, are "the preservation 
of ethnic cultural traditions and support for folk art based on them, 
including support for public organizations engaged in the preservation 
of traditional folk culture" and "the preservation of folk arts and crafts 
as the basis of ethno-cultural identity and a source of creative potential 
of the peoples of the Russian Federation"1. In other words, at the highest 
state level there was a statement on strengthening attention to the 
preservation and popularization of cultural heritage, as "the revival of 
traditions in a modern interpretation, national coloring in the current 
vision, <...> formed as a response to the need to return to the roots and 
native culture" [1, p. 142].

The socio-cultural values of the people are most clearly reflected in 
a traditional costume. The traditional costume complex of the Udmurt 
woman was being formed for a long time. It is in the costume complex, 
in each of its details, that bright characteristic original ethnic features 
are reflected, because in ancient society it was the woman who was 
considered the keeper of ancestral national traditions. At present, the 
traditional costume with its authentic cut, decor, semantics is gradually 
forgotten and disappears, taking with it the cultural experience of the 
people. At the moment, traditional costume, absorbing the spirit of 
modern realities, is experiencing a new round of development. Ethnic 
elements in modern clothing appear as a kind of a code, a connecting 
element between the past and the present, helping future designers to 
express social and aesthetic needs through "such categories as heritage, 
continuity, tradition, communication" [2, p. 23]. Therefore, designers 
try to understand this code, decipher it, make it more accessible for 
understanding and acceptance. National clothing is "not a random fashion, 
but a creative act that has its own natural inner meaning" [3, pp. 45–46].

The national costume has been shaped for centuries, and its beauty 
and utilitarianism conceal a deep philosophical meaning. In modern 
fashion and socio-cultural space, the potential of the traditional Udmurt 
dress has not been fully understood and revealed yet. The imprint of time 
imposed on the authenticity of the Udmurt dress fits seamlessly into this 
modern socio-cultural space, while the national notes always remain 
recognizable. Udmurt designers prove this with their works, creating 
clothes and accessories with ethnic motifs.

1The President of Russia about culture, traditions and changes in politics. Available at: https://
vk.com/topic-57239928_49220975 (accessed: 11.27.2023).
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At the moment, the interest in creating traditional costumes has not 
only faded over the years, but has increased manifold. This interest is 
supported not only by experienced craftsmen, but also by the younger 
generation and ordinary people. For example, guides working on the 
routes in the Udmurt Republic wear national Udmurt clothes more and 
more often. State officials also began to wear ethnic clothing for official 
city and republican events.

The problem of studying various mechanisms of preservation and 
popularization of traditional culture is among the priorities in the state 
cultural policy and is considered as a complex task, since the accumulation, 
preservation and transmission of information is the basis of any culture. 
Therefore, the possibility of developing ethno-cultural meanings and 
improving the modus operandi of its preservation, popularization and 
adaptation in the modern ethno-cultural space is currently relevant and 
promising.

research methodology, theoretical basis. The topic of traditional 
costume and its synthesis into modern cultural space is quite multifaceted 
and has been raised by the researchers repeatedly. In Russian literature 
the sign semantics of the costume and its peculiarities were studied 
by G. S. Knabe [4], A. B. Gofman [5] and others. The works of Russian 
scientists devoted to the Finno-Ugric costume, its semantics, cut, and 
manufacturing technology deserve special attention: V. N. Belitser [3],  
A. B. Gofman [5], etc. N. Belitser [3], N. I. Gagen-Torn [6], K. M. Klimov [7], 
I. A. Kosareva [8, 9], S. H. Lebedeva [10], L. A. Molchanova [11] and others. 
N. V. Bortnikova [12], S. N. Zykov [13], O. N. Nikitina [14], I. L. Sirotina 
[15], etc. are engaged in the problems of studying modern ethno-cultural 
processes, including those devoted to the study of the cultural code of 
costume and its actualization.

The purpose of the study: to identify the modes of preservation and 
actualization of the traditional costume on the example of the traditional 
Udmurt dress.

From the above the following research tasks follow: to characterize 
the costume as a socio-cultural code; to analyze the modus operandi 
of preservation and popularization of traditional Udmurt costume in 
modern fashion. 

The methodological basis of this study is a comprehensive 
interdisciplinary approach: the method of cultural analysis implies the 
identification of ethnocultural prerequisites in the practice of formation 
and actualization of modern costume design; the method of art historical 
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analysis involves the interaction of traditional forms of folk clothing and 
modern costume design for further study and promotion; the method 
of structural and semiotic analysis involves the search for universal 
structures in which the costume can be considered as a landmark 
activity; The axiological method involves the identification and analysis 
of the cultural meanings of the costume.

research results and their discussion. In the Udmurt Republic 
the year 2023 was saturated with ethno-cultural events and activities. 
One of the most important events was the emergence of a new regional 
holiday — National Costume Day. It is "designed to awaken in people 
a sense of belonging to their nation, respect for roots and traditions", 
says Andrei Uraskin, Chairman of the Standing Commission of the State 
Council on Culture, Tourism and National Policy of the Udmurt Republic1. 
For the first time the day of national costume in Udmurtia was celebrated 
on September 15, 2023. The Udmurt Republic became the second region 
in the Russian Federation where this holiday officially exists.

For a long time, it is the traditional national women's costume that 
has preserved bright original ethnic features in itself, as a woman in 
ancient society was considered to be the keeper of ancestral traditions. 
In the ornamentation of the costume complex the mutual influence of 
male and female principles is traced, symbolizing the main procreative 
function of women and all life on earth. Therefore, the woven and 
embroidered elements of traditional women's costume reflect the main 
idea of "wedding in traditional society: the joining of representatives (in 
the pattern — symbols) of two clans for the sake of continuation of life" 
[10, p. 85]. As noted rightly by I. L. Sirotina "folk clothing had amulets, 
protective, prestigious, educational values; at the same time, the main 
function remained aesthetic, which determined the specificity of ethno-
cultural functions: emotive, cognitive-heuristic, ethical, compensatory, 
suggestive, axiological, hedonistic, etc. This function was provided by 
the transmission of experience and interaction with contemporaries and 
subsequent generations in the socio-cultural context" [15, p. 239].

Therefore, based on the analysis of scientific literature, the 
information from free sources, we can distinguish four major groups of 
modus operandi aimed at the preservation, adaptation and popularization 
of the traditional dress on the example of the Udmurt Republic. 

First, these are educational organizations and cultural institutions, 

1 National Costume Day is celebrated in Udmurtia. Available at: http://udmgossovet.ru/press/
news/33945/ (accessed:10.11.2023).
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that is, places where the process of creating or reconstructing the dress 
takes place.

An example of work can be various kinds of cultural institutions, such 
as Crafts Centers, Houses of Culture, studios, museums, etc. The works 
of masters of cultural institutions are mainly based on the transfer of 
traditional cut, style, decoration, etc., characteristic of their region of the 
Udmurt Republic, as well as on the restoration of the traditional Udmurt 
dress. At the same time, each craftswoman can bring her worldview and 
modern reading of the traditional dress into the products, leaving the 
Udmurt note recognizable. For example, E. G. Suntsova, the designer of 
the Uzei-Tukli Center of Crafts and Tourism, creates traditional men's 
and stiff clothes made in traditional hand weaving techniques, but in 
a modern reading. Her author's style lies in the subtle gradations and 
harmonious combination of rhythm of light and dark colors, such a 
combination of colors clearly describes the Udmurt nature, as well as the 
calm and balanced character of the Udmurts.

The masters of the National Center of Decorative and Applied Arts 
and Crafts of the Udmurt Republic in Izhevsk pay close attention to the 
study of techniques and technologies of traditional weaving, traditional 
embroidery, patterned knitting, felt processing, making traditional and 
modern Udmurt costume and art textiles. L. Sudneva, a young designer 
of the National Center, inspired by the traditional Udmurt dress, creates 
modern costumes and accessories. One of her latest works is applique bibs 
made after the motifs of traditional Udmurt muresaz bibs. This accessory 
can decorate any dress and make the image memorable and stylish.

Tatyana Moskvina, the founder of the Udmurt traditional dress 
studio "Udmurt Dereem", creates clothes with traditional styles and cuts 
characteristic of the Udmurt women of the Malopurginsky district of the 
Udmurt Republic. In her works she uses modern natural fabrics. Clothes 
created by T. N. Moskvina, are worn by many statesmen of the Udmurt 
Republic, creative groups, such as "Grandmothers from Buranovo". T. 
N. Moskvina has also created corporate clothes in the national style for 
guides of travel agencies in Izhevsk. 

Another cultural institution is the Museum of Udmurt Dress in 
Izhevsk, created by a young designer, curator of many art projects 
Elena Petrova, better known in the cultural environment as Darali Leli 
(translated from Udmurt as "Scarlet Alena"). The aim of the museum is to 
show how tradition is changing and slipping away today by the example 
of works collected and created by her.
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Among the educational organizations on the basis of which the 
process of creating modern Udmurt costumes takes place, we can 
name FSBEU VO "Udmurt State University" and APOU UR "Economics 
and Technology College". Students of the university and college when 
developing new images orient not only on fashion trends, but also try to 
adopt and preserve the originality of the traditional Udmurt dress.

Children's camps are also worth mentioning among the platforms 
for creating traditional clothing. Thus, one of the most famous is the 
children's interregional shift "Shundykar", organized by the Udmurt 
youth public organization "Shundy"1. In the camp children get acquainted 
with the Udmurt culture: traditional clothes, language, literature, etc. in a 
comprehensive way. The purpose of creating such a camp is to preserve 
and promote traditional culture among the younger generation.

Second, as a major modus operandi to familiarize people with the 
national culture, with their roots, we can name various kinds of events. 

The calendar of the Udmurt Republic is full of various cultural events 
aimed at promoting and popularizing Udmurt fashion, especially among 
young people. Among them are annual ethno-festivals, which include 
master classes, contests, exhibitions, conferences, round tables and 
fashion shows: Udmurt Fashion Festival "El nyl" ("The Girl of the Earth") 
(April), National Festival "Gerber" (June), Urban udmurt (July), Festival 
of Village Culture "GurtFest" (August), Festival "Palezyan" (September), 
National Festival of Udmurt Folk Clothing "Uchke wenestim deremme! 
("Appreciate my dress!") (October) and many others. Also, no city holiday 
is now without fashion shows of ethnic clothing. The aim of the festivals 
is to preserve and develop traditions in the cultural heritage of the 
Udmurts, as well as to show modern interpretation of traditional Udmurt 
clothing in accordance with fashion trends.

In October 2023, a large All-Russian Forum with international 
participation "The Image of Udmurtia in the Modern Cultural Space" was 
held on the basis of the Federal State Budgetary Educational Institution 
of Higher Education "Udmurtia State University" aimed at ethno-cultural 
development of the region. This Forum accumulated the experience in the 
sphere of art, culture and education. One of the platforms was devoted to 
the national costume as a social and cultural code of the Republic.

1 The 31st Interregional camp session for Udmurt children “Shundykar” has been opened. 
Available at: https://minnac.ru/otkrylas-31-aya-mezhregionalnaya-lagernaya-smena-dlya-detej-
udmurtov-shundykar/ (accessed: 11.06.2023).
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Third, the state support, including financial support, such as the 
Fund for Cultural Initiatives and grants of the President of the Russian 
Federation. Thanks to them, many districts of Udmurtia have received 
support for the realization of their projects on the preservation and 
development of traditional folk culture. For example, "Ethnomastery 
"Ustokios", a project of the Fund for Cultural Initiatives, is designed 
to familiarize children of Syumsinsky district of the Udmurt Republic 
aged from 8 to 18 with the cultural traditions of the peoples of the 
Republic and to teach them to make elements of national dress. The 
project "Ethnodesign in Modern Fashion" has been created for children 
in the Sarapulsky district of the Udmurt Republic to teach them to sew 
traditional costumes and accessories in a modern style. These projects 
are aimed at revitalizing the ethnic identity of Udmurts1.

Also the winner of the contest of the Presidential Fund for Cultural 
Initiatives, the project "Puto Udmurt Men's Costume Workshop" is aimed 
at popularizing Udmurt men's ethnic fashion. The concept of the project 
is based on the traditional wide woven men's belt — puto. The project 
resulted in a modern interpretation of traditional men's clothing, as well 
as a calendar for 2024 with these images and an exhibition with the same 
name in the National Center of Decorative and Applied Arts of the UR.

Fourth, mass media as a part of modern culture. Fashion has always 
been a social marker of the time and a way of communication of people. 
At the moment, various social networks act as mass communication, 
as many people do not think of their lives without them. Social 
networks can be considered as a kind of information field not only for 
communication and demonstration of one's self, but also as a marketing 
tool in professional activities. Now many organizations have their own 
page in social networks, in addition to the official website. Sometimes 
social networks are more informative and more accessible. So, the above 
mentioned designers and organizations have pages in the social network 
VKontakte, as a more visible and effective way to acquaint the masses 
with their activities. Therefore, it is safe to say that social networks are 
also a mechanism of popularization of the Udmurt dress, and the authors 
of the pages prove it clearly by posting their photos in traditional or 
modern outfits with national notes.

Conclusion. In this article, four modes of preserving and popularizing 
of the traditional Udmurt costume in modern fashion have been identified 

1 Five ethnocultural projects from Udmurtia became the winners of the competition of the presidential 
grants fund. Available at: https://vk.com/wall-131446479_16642 (accessed: 11.06.2023).
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and analyzed. The first of them, educational organizations and cultural 
institutions, is a stationary platform where the process of collecting and 
analyzing information on the study of traditional costume takes place, 
as well as its subsequent adaptation and transformation in the form of 
creating modern variations of traditional costume. The second mode — 
events — are a cultural and educational space, a kind of dynamic platform 
where the process of showing, discussing and promoting the results 
obtained within the framework of the activities of the first mode unfolds. 
Financial support — the third mode — is an indispensable part of all 
initiatives, without which the study of traditional costume, the process of 
its creation, display and promotion at events would be difficult, as well as 
the organization of the events themselves. The fourth mode plays the role 
of an accompanying and informational link, not only within the Udmurt 
Republic, but also beyond its borders, especially within such a powerful 
information field as social networks. As you can see, the functionality and 
significance of these modes in the actualization of traditional costume 
are closely intertwined with each other, the connecting role in this case 
is played by a person as the initiator and translator of traditions. As we 
can see, all the above-described events are an undeniable "contribution 
to the promotion of Russia's cultural heritage, its centuries-old wealth, 
without which it is impossible to imagine the history of a country which 
historical artistic traditions are preserved and multiplied with each new 
work created in the material" [16, p. 72], since the national costume is a 
kind of indicator of each nation, its stories. And the combination of these 
methods makes it possible to strengthen the value sense of the costume 
as a non-verbal language of culture in this rapidly changing world, 
especially the fashion world.
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Аннотация. Поиски себя и своей групповой (этнической) идентичности, 
а также территориальной принадлежности значимы для каждого человека 
и являются основанием для соответствующей самоидентичности (этниче-
ской / национальной / территориальной). Самоидентичность — результат 
сложного процесса восприятия индивидом окружающей действительно-
сти, формирования образов-представлений, интроектов в процессе инте-
риоризации значимой социокультурной информации, обычаев и традиций, 
моральных норм, нравственных установок; отождествления себя с пред-
ставителями соответствующих групп и территорий; освоения и разви-
тия ценностных установок и смысложизненных ориентиров бытия. В свя-
зи с целями нашего исследования необходимо осуществить сравнительно-
сопоставительный анализ понятий «этническая идентичность» и «тер-
риториальная идентичность», обосновать их сходства и различия. В ста-
тье рассматриваются подходы к определению термина «идентичность» 
и «территориальная идентичность», а также устанавливается влияние 
объектов самобытной культуры и традиций на восприятие себя, своей са-
моидентичности индивидами локальных мест и соотнесение ее с терри-
ториальной идентичностью региона, в котором проживают как коренные 
малочисленные народы, так и представители других национальностей. 
В первой части статьи проведен анализ теоретико-методологических 
подходов к определению сущности этнической идентичности, самоиден-
тичности и их соотнесение с территориальной идентичностью. Во вто-
рой части рассматриваются результаты эмпирического полевого иссле-
дования, а именно: анализ отдельных элементов культурной деятельно-
сти, способствующих сохранению идентификации жителей с определен-
ной территорией и этнической группой, а также обусловливающих их са-
моопределение и сопричастность к местности их локального проживания.

Ключевые слова: идентичность, этничность, территориаль-
ная идентичность, коренные малочисленные народы, аутентичность
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Abstract. The search for oneself and one’s group (ethnic) identity, as well 
as territorial affiliation, is significant for every person, being the basis for the 
corresponding self-identity (ethnic / national / territorial). Self-identity is the 
result of a complex process of an individual’s perception of the surrounding 
reality, the formation of images, representations, introjects in the process of 
internalization of significant sociocultural information, customs and traditions, 
moral norms, moral guidelines; identifying oneself with representatives of relevant 
groups and territories; mastering and developing value systems and life-meaning 
guidelines of being. In connection with the goals of our research, it is necessary to 
carry out a comparative analysis of the concepts of ethnic and territorial identity, 
to substantiate their similarities and differences. The article discusses approaches 
to the definition of the term “identity” and “territorial identity”, and also establishes 
the influence of the objects of original culture and traditions on the perception of 
themselves, their self-identity by individuals of local places and its correlation with 
the territorial identity of the region in which they live as indigenous peoples, as 
well as representatives of other nationalities. The first part of the article analyzes 
theoretical and methodological approaches to the determining the essence of ethnic 
identity, self-identity and their correlation with territorial identity. The second part 
examines the results of empirical field research, namely the analysis of individual 
elements of cultural activity that contribute to maintaining the identification of 
residents with a certain territory and ethnic group, as well as determining their 
self-determination, and the involvement of the area of their local residence.

Keywords: identity, ethnicity, territorial identity, indigenous peoples, 
authenticity 
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введение. Современные глобализационные процессы, с 
одной стороны, способствуют смешению культур, преобразова-
нию содержания этнической и территориальной идентичности, а с  
другой — актуализируют необходимость сохранения националь-
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ных ценностей, традиций и обычаев отдельных этносов. Данная 
проблема особо значима для сохранения культуры коренных мало-
численных народов.

Кроме того, актуальность нашего исследования обусловлена 
интересом к сущности понятия «территориальная идентичность», 
так как в современной российской действительности мы сталкива-
емся с людьми разных национальностей и этнических групп, про-
живающих на одной территории, относящих себя в связи с этим к 
нескольким этнокультурам и использующих при взаимодействии 
несколько языков. В результате, с одной стороны, обогащается тер-
риториальная идентичность, а с другой — могут теряться тради-
ционные культурные ценности многих этносов. Способствует это-
му процессу все возрастающая с каждым годом социальная мобиль-
ность и глобализационные влияния. «…Этническая и культурная 
полифонии являются отличительными чертами и социальным ре-
сурсом современной Российской Федерации» [1, с. 3].

Кроме того, в связи с актуализацией в современной науке ин-
тереса к проблематике геокультурных оснований регионально-
го имиджа и территориальной идентичности перед нами встал во-
прос о соотнесенности понятий «личностная самоидентичность», 
«этническая и территориальная идентичность». 

Для сравнения этих терминов следует в первую очередь обра-
титься к сущностному анализу данных дефиниций и принципов 
их формирования, что позволит в дальнейшем проследить зависи-
мость понятий и выявить их взаимовлияние друг на друга. 

Если обратиться к традиционным представлениям о личности, то 
можно обнаружить подходы, опирающиеся на выявление личностной 
направленности, характера, темперамента, способностей, деятельно-
сти, особенностей адаптации индивидов в обществе и вхождения их в 
соответствующую культуру (Б. Г. Ананьев, В. М. Бехтерев, А. Г. Ковалев, 
А. М. Матюшкин, А. Ф. Лазурский, В. Н. Мясищев, С. Л. Рубинштейн,  
К. К. Платонов и др.). В результате становится ясно, что сущност-
ной характеристикой личности выступает ее многомерность  
[2, с. 6]. Причем структурными элементами служат ее базовые харак-
теристики, обусловленные природно-физиологическими проявлени-
ями (подструктура природных свойств), набор черт, сформированных 
в процессе социализации, интернализации, инкультурации, обуслов-
ленных системой связей, активности и отношений с обществом и его 
институтами, с культурой, в которые включен индивидуум.
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В контексте культурно-антропологического подхода личность 
и ее самоидентичность акцентируются не только на основе соци-
альной обусловленности ее своеобразия, но и в аспекте историче-
ски определенной культуры и выполнения ею определенных функ-
ций в системе социокультурных отношений.

Таким образом, в связи с тем, что каждый индивидуум, форми-
руя самоидентичность, соотносит себя с представителями опре-
деленного этноса, а также жителями региона, в котором он про-
живает, возникает необходимость проведения сравнительно-
сопоставительного анализа понятий «этническая идентичность», 
«территориальная идентичность» и «самоидентичность».

Методология. В исследовании использованы комплексный 
и культурно-антропологический подходы, направленные на ана-
лиз понятийно-категориального аппарата исследования и рас-
смотрение  сущности терминов: «этнос», «этникос», «этническая 
и территориальная идентичность»; деятельностный подход, бла-
годаря которому осмыслены особенности культуры, способствую-
щие сохранению  самоидентичности представителей одного из эт-
носов, проживающих локально на территории Приморского края; 
структурно-функциональный, а также социологический мето-
ды (анкетирование и интервьюирование), позволившие получить 
основные результаты, концептуализирующие  исследуемые поня-
тия, их структуру и функции. 

Основная часть. Определяя сущность термина «идентич-
ность», следует прежде всего разделить подходы к данному кон-
цепту в контексте личностной и социальной идентичности, причем 
первостепенным вопросом понимания и изучения личности на ру-
беже XХ века стала проблема ее идентичности. Исследователи рас-
сматривали проблему в рамках философии, социологии, психоло-
гии и других наук. Термин «идентичность» в древности и средневе-
ковье относили к бытию вещей.  И лишь с ХIХ века преимуществен-
но психоаналитики и психологи стали соотносить его с личностью 
человека (И. Гофман, Дж. Мид,  У. Джеймс, Ю. Хабермас, Э. Эриксон,  
Э. Фромм, К. Ясперс и др.).  

Так, У. Джеймс главным в характеристике идентичности счи-
тал устойчивость субъекта, его непротиворечивость и тождествен-
ность себе.  

В создании теории идентичности Э. Эриксон основывался на 
динамическом подходе к психическим структурам, сформулиро-
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ванным З. Фрейдом. Самоидентичность он определял как совокуп-
ность личностных убеждений, ценностных установок и опыта, фор-
мирующих самовосприятие. Ученый утверждал, что становление 
социальной идентичности обусловлено фактом изначальной вклю-
ченности человека в групповые практики и опыт, но при этом чув-
ство идентичности значимо для поддержания непрерывности че-
ловеческой жизни, особенно в сложные времена перемен и куль-
турных преобразований [3]. 

В результате Э. Эриксон выделил четыре элемента личностной 
«идентичности» (рис. 1).

Рис. 1. Элементы идентичности  
Примечание: составлено авторами с использованием [3]

Решающим показателем идентичности как личностного об-
разования Э. Эриксон, как и У. Джеймс, считал ее тождественность 
(целостность, неизменность, вне связи с изменением ролевых по-
зиций, историческую непрерывность в пространстве и времени). 
Вместе с тем Э. Эриксон отмечал, что личность способна видоизме-
няться в зависимости от решений самого человека, факторов, окру-
жающих его, а также возможного группового давления или лично-
го желания быть тождественным с идеалами общества в целях де-
монстрации приверженности к группе. 

Таким образом, несмотря на то, что Эриксон определял иден-
тичность индивида как его тождественность самому себе, понятно, 
что формируется данная сущностная категория в социальной сре-
де. Тенденция к изменению себя с учетом принадлежности к опре-
деленному этносу и группам, рядом с которыми человек живет, об-
условливает формирование целостной этнической идентичности 
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и сопричастность к территории проживания, т. е. базовым основа-
нием принадлежности к обоим типам идентичности у индивидуу-
ма является стремление адаптироваться к соответствующей груп-
пе. При этом для этнической идентичности в данном процессе ре-
шающим фактором является не столько место проживания, сколь-
ко язык и культура. Для территориальной же идентичности важна 
приверженность природно-географическим условиям проживания 
и любовь, привязанность к соответствующей территории.

А. Турен определял идентичность как осознанное самоопреде-
ление социального субъекта, что также подчеркивает значимость 
потребности принадлежности субъекта к определенной социаль-
ной группе [4].

В свою очередь, Дж. Мид, приверженец теории символического 
интеракционизма, выделял в идентичности два компонента: осо-
знаваемый и неосознаваемый. Неосознаваемая составляющая обу-
словлена бессознательно воспринятыми индивидуумами культур-
ными и поведенческими нормами, осознаваемая — деятельностью 
самосознания. Обосновывая социальную обусловленность форми-
рования идентичности, ученый   подчеркивал влияние на человека 
значимых культурных символов, социально заданных ролей и ком-
муникаций на пути понимания себя. Придавая решающее значение 
общению, он обосновывал значимость для формирования личност-
ной идентичности диалогов с другими и самим собой. Подобных 
взглядов придерживался И. Гофман. Согласно его представлениям, 
личностная идентичность возникает при включенности индивида 
в социальную группу [5]. Ю. Хабермас ввел в научный обиход тер-
мин «Я-идентичность», выделив в ее структуре личностный и со-
циальный компоненты. Он доказал, что личностный компонент об-
условливает историческую связность жизни человека, а социаль-
ный направлен на осмысление и реализацию требований всех об-
щественных групп, в которые он входит [6].

Таким образом, личностная и социальная идентичность тес-
но взаимосвязаны, в связи с чем К. Левин изучение идентичности 
основывал на ситуационном подходе, позволяющем рассматривать 
человека и окружающие его условия как части жизненного про-
странства личности и ее взаимодействия с окружением в конкрет-
ных ситуациях [7].

Об этом говорит и М. В. Заковоротная: «Идентичность можно 
определить как процесс становления человека на основе выбора и 
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формирования жизненной модели в социальном взаимодействии 
во имя исторической самореализации» [8, с. 49]. 

Рассмотрением личностной идентичности (образ Я) в контек-
сте социально-психологической теории занимались А. Тэшфел (те-
ория социальной идентичности) и Дж. Тернер (теория самокатего-
ризации), обосновавшие, что социальная идентичность представ-
лена образами Я, формирующимися в результате деления индиви-
дуумом окружающих его людей на определенные социальные ка-
тегории, к которым он ощущает свою принадлежность [9; 10].  По 
мнению А. А. Джиоевой, социальная категоризация — это «процесс 
отнесения социальных объектов к некоторым классам или группам 
в соответствии с определенными логическими принципами» [11].

В свою очередь, И. В. Лысак, обосновывая динамику терми-
на «идентичность» в контексте характеристик индивида, отмеча-
ет, что данное понятие в контексте обозначения единичного че-
ловеческого существования, бытия личности, ее «самости» при-
обретает значение «самотождественности», или «личного тожде-
ства» [12]. Ряд исследователей в своих работах используют терми-
ны «самость» и «идентичность» как синонимы. Так, например, по-
ступает И. Гофман. Можно сделать вывод о том, что личностная 
идентичность не что иное, как самоопределение или, как считает  
О. С. Чернявская, «самосознание, понимание собственных ролей в 
социальном взаимодействии» [13].

«В настоящее время понятие “идентичность” используется в 
следующих основных значениях: постоянство во времени, само-
бытность, “самость” как подлинность индивида, психофизиологи-
ческая целостность, психологическая определенность, непрерыв-
ность жизненного опыта, степень соответствия социальным ожида-
ниям, принадлежность к той или иной общности» [12]. Но при этом 
идентичность — самоопределение, и как результат отождествле-
ния себя в течение всей жизни она зависит от территории прожи-
вания, влияния общества, культуры, традиций и обычаев, сложив-
шихся в месте проживания. Таким образом, идентичность — слож-
ное, многомерное понятие, концептуализируемое на основе множе-
ства факторов и теоретических подходов, наиболее значимым из 
которых является принадлежность к определенному этносу и тер-
ритории. Если обратиться к сущности этнической идентичности, то 
она осмысливается прежде всего на основе единства происхожде-
ния, языка, традиций и обычаев, повседневного уклада жизни и 
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культуры, а изучается на основе ряда теоретических подходов: пас-
сионарной теории этногенеза Л. Н. Гумилева, дуалистической кон-
цепции Ю. В. Бромлея, который ввел для обозначения этнической 
идентичности два термина — «этносоциальный организм» («этни-
ческая общность») и «этникос» [14;  15, с. 11]. Термин «этникос» по 
своим сущностным основаниям находится близко к понятию «эт-
ническая идентичность», практически подменяя его, так как кон-
цептуализирует составные элементы самосознания этноса, его со-
циокультурные и психологические характеристики, осознание сво-
ей принадлежности к соответствующей группе, ее единство и от-
личия от других групп (Там же, с. 15). В свою очередь, С. Е. Рыбаков, 
говоря об этнической идентичности, использует термин «этнич-
ность», но отмечает, что данное понятие не только демонстрирует 
отождествление индивидуума с конкретным этносом, но и актив-
ное стремление к данному отождествлению [16, с. 11–12; 17]. 

Если обратиться к примордиалистской парадигме, объясняю-
щей происхождение этносов в контексте двух направлений — соци-
обиологического и эволюционно-исторического, то, согласно перво-
му направлению, этничность считают данной изначально (примор-
диальной), обусловленной географическими факторами, а также ге-
нетически закодированной родственным отбором и связями (непо-
тизм). При этом мы наблюдаем взаимодействие критериев, обуслов-
ливающих сущность этнической (генезис происхождения) и терри-
ториальной (место проживания) идентичности. Представитель со-
циобиологического направления Ван ден Берг считал, что решаю-
щими в формировании этничности являются эмоционально обу-
словленные родственные связи (цит. по: [18, с. 92]). 

Согласно второму направлению — эволюционно-историческому 
(И. Г. Гердер, С. М. Широкогоров, Ю. В. Бромлей и др.), наиболее важ-
ным фактором этничности является общность территории и язы-
ка. Таким образом, прослеживается связь этнической и территори-
альной идентичностей, обусловленных географической основой 
обеих. Но, несомненно, территориальная идентичность — понятие 
более широкое, объединяющее в себе   ряд этносов, проживающих 
на конкретной территории и использующих в коммуникациях не-
сколько языков.

С. А. Арутюнов с Н. Н. Чебоксаровым, разработавшие информа-
ционную теорию этноса, решающее значение придавали адаптив-
ности этноса к конкретной среде проживания, а следовательно, 
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фактору территориальной принадлежности, концептуализируемой 
на основе языка, культурных традиций, обычаев и ценностей. При 
этом для ученых значимы не только адаптация представителей эт-
носа к природному своеобразию среды обитания, но и их информа-
ционные связи: политические, экономические, социокультурные с 
другими этносами. Это еще раз доказывает многосторонность по-
нятия «территориальная идентичность». Таким образом, просле-
живается интерес к влиянию глобализационных культурных, поли-
тических, экономических процессов на поведение, мировосприятие 
и ценности бытия представителей соответствующих этносов и тер-
риторий. По мнению С. А. Арутюнова и Н. Н. Чебоксарова, именно эт-
ническая культура служит защитой этносов от внешних дестабили-
зирующих факторов [19; 20].

Территориальная идентичность — не что иное, как связь лич-
ности с той территорией, на которой человек проживает или име-
ет сопричастность с ней и отождествляет себя с ее образами и 
символами.  «…Это чувство социальной общности с земляками 
по причине совместного проживания на одной территории» [21]. 
«Формирование и развитие территориальной идентичности опре-
деляется тем, что место проживания является не просто условием 
проявления жизнедеятельности индивидуумов, но и местом социа-
лизации всех проживающих на территории народов» [22, с. 49]. 

Важно отметить, что аутентичность и уникальные свойства 
территории могут стать основным фактором для ее положитель-
ного восприятия. Д. В. Какадий рассматривает территориальную 
идентичность как результат коллективной идентификации членов 
некоторой общности, занимающей место в иерархии социальных 
идентичностей наряду с другими видами самоидентификации — 
национальной, профессиональной, культурной, религиозной [23]. 

К. С. Мокин и Н. А. Барышная утверждают, что территориальная 
идентичность — это «комплекс социальных связей и артикулируе-
мых в их контексте взаимоотношений, включающих в себя смысло-
вое наполнение повседневных социальных, экономических, куль-
турных и политических практик» [24, с. 133]. 

Обобщая мнения исследователей, можно утверждать, что 
основным свойством в территориальной идентичности челове-
ка является его связь, приобретенная в процессе проживания на 
определенной территории путем сопричастия с характерными чер-
тами местности и всеми вышеуказанными факторами, с которы-
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ми человек идентифицирует себя в процессе формирования само-
идентичности.  «Региональная идентичность — это воля к жизни 
и развитию на данной территории. Если энергия — способность 
совершать работу, то идентичность — это способность к социо-
культурной, гражданской и экономической активности» [25, с. 20]. 
Рассматривая территориальную идентичность, важно учитывать 
факторы, которые являются визитной карточкой территории и мо-
гут быть основой будущего брендирования. Другими словами, тер-
ритория может обладать специфическими, уникальными характе-
ристиками, что позволяет как местному населению, так и гостям 
быть заинтересованными в проживании на ней или ее посещении. 
«Территориальная идентичность весьма подвижна и динамична, на 
нее влияют различные практики символизации действительности, 
будь то случайные или целенаправленные» [26, с. 106]. 

А. А. Мусиездов решающее значение в формировании иден-
тичности индивидуума придает сообществам, являющимся наи-
более близкими ему по духу (семья, друзья, территория).  Он от-
мечает значимость таких стратегий  личностного определения, с 
одной стороны, как поиск  подлинности своего существования, вер-
ность своей истории, культурным традициям своего сообщества 
(аутентичность и позитивность оценки индивидуума местным со-
обществом), с другой — как акцентирование внимания на созда-
нии новых значений (с опорой на существующие ресурсы и «исто-
рически сложившиеся» возможности территории в контексте ее 
продвижения). Большое значение в современной культуре ученый 
придает территории в связи с тем, что новые общественные поряд-
ки, приводящие к изменению идентичности, до сих пор не привели 
к легитимизации ее форм, а локальное место проживания остается 
значимым фактором идентификации и осмысления самоидентич-
ности, этничности и территориальной идентичности [27].

Таким образом, исследование самоидентичности является мно-
гоаспектным и востребует обращение научного сообщества как к 
образу жителей на соответствующей территории и факторам фор-
мирования их личностной и этнической идентичности, так и к вы-
явлению всех элементов территориальной индивидуальности. 
Только комплексное исследование позволит установить все ком-
поненты территориального образа, обусловливающие ценностные 
смыслы жизнедеятельности и факторы, способствующие, с одной 
стороны, приверженности к территории ее жителей, а с другой — 
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привлечению инвесторов, представителей бизнес-среды, способ-
ных развивать локальное место, не нарушая его культуру и сложив-
шиеся традиции и обычаи. 

Результаты. В качестве примера этнической и территориаль-
ной идентичности в одном из мест локального проживания корен-
ных малочисленных народов (далее — КМН) Приморского края на-
ми исследовано традиционное поселение удэгейцев и нанайцев в с. 
Красный Яр.  На территории села проживают треть всех удэгейцев 
Российской Федерации, а также близкородственные им по культуре 
уссурийские нанайцы. Территория современного Приморья явля-
ется исторической родиной удэгейцев, нанайцев и тазов. Край рас-
полагает уникальными историческими артефактами (археологиче-
скими памятниками), неповторимым природным пространством и 
своеобразной этнической культурой.

Согласно Федеральному закону от 30.04.1999 № 82-ФЗ (ред. от 
13.07.2020) «О гарантиях прав коренных малочисленных народов 
Российской Федерации» (статья 1), «коренные малочисленные на-
роды Российской Федерации — это проживающие на территориях 
традиционного расселения своих предков, сохраняющие традици-
онные образ жизни, хозяйственную деятельность и промыслы, на-
считывающие в Российской Федерации менее 50 тысяч человек и 
осознающие себя самостоятельными этническими общностями на-
роды»1 [28].

Анализ особенностей территориальной и этнической идентич-
ности данного поселения был осуществлен одним из авторов ста-
тьи в период полевых исследований. Таежные жители села истори-
чески отличаются силой и выносливостью, обусловленными труд-
ными условиями повседневного быта, необходимостью жить в гар-
монии с природой, преодолевать наводнения, бороться за выжи-
вание в сложной природно-географической местности. Оседло эти 
народы проживают с 1957 года, когда здесь были построены дома, 
школа, больница, клуб. В настоящее время жители активно разви-
вают территорию, на которой их предки десятками лет вели коче-
вую жизнь. Удэгейцы и нанайцы активно участвуют в жизни свое-
го села и общины для защиты своих прав и сохранения культуры. 
Приоритетными направлениями в развитии территории, поддер-

1 О гарантиях прав коренных малочисленных народов Российской Федерации: феде-
ральный закон от 30.04.1999 № 82-ФЗ // СПС «КонсультантПлюс». URL: https://www.
consultant.ru/document/cons_doc_LAW_22928/ (дата обращения: 12.09.2023).
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жании экономики и культуры села являются активное развитие 
этнического туризма; привлечение туристов путем организации 
праздников, событийных мероприятий этнической направленно-
сти; поддержание деятельности музеев, разработки этнокомплек-
са; организация экологических троп. 

Стоит отметить, что нередким явлением в с. Красный Яр явля-
ется организация круглых столов, во время которых активисты се-
ла и представители администрации Пожарского района ведут ди-
алог о формировании мероприятий, направленных на поддержку 
КМН, защиту их прав и свобод, сохранение их этнической культуры, 
традиций, а также восстановление удэгейского языка.

Сохранение самобытной культуры — важная составляющая 
любого народа. Процесс ассимиляции коренных малочисленных 
народов в многонациональное российское общество влечет за со-
бой утрату этнических основ культуры удэгейцев, нанайцев и тазов, 
что, в свою очередь, может повлечь за собой полную потерю тер-
риториальной аутентичности и, как следствие, исчезновение этно-
са.  Использование современных форм взаимодействия с подобны-
ми регионами, хранящими традиционную культуру, позволит вы-
явить базовые основы их территориальной идентичности и мо-
жет способствовать сохранению того, что могло бы быть утеряно. 
Важно, чтобы интерактивные формы передачи традиций, обычаев, 
сложившихся исторически культурных мифологем, опыта повсед-
невной жизнедеятельности стали интересны для молодого поколе-
ния, что, в свою очередь, будет способствовать их вовлечению в из-
учение и сохранение этнической культуры. К интерактивной форме 
жизнедеятельности можно отнести организацию для туристов экс-
курсий с посещением мастер-классов, во время которых гости зна-
комятся с традиционными формами народно-прикладного творче-
ства удэгейцев и нанайцев, технологиями изготовления предметов 
быта и украшений, используемых в повседневной жизни и ритуаль-
ных празднествах. Примером попытки воссоздания утерянных эле-
ментов культуры, их сохранения для будущих поколений являют-
ся работы ремесленника с. Красный Яр, организовавшего в селе ма-
стерскую по изготовлению традиционных удэгейских украшений и 
различного рода бытовых изделий.

Подобная и другие виды деятельности, демонстрирующие 
специфику этничности, могут стать способами передачи элементов 
традиционной этнической культуры подрастающему поколению 
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и гостям территории. Организация мастер-классов, обучение спо-
собам работы с материалами по традициям предков могут оказать 
положительное влияние на рост интереса к традиционной этниче-
ской культуре КМН Приморского края, будут способствовать вовле-
ченности в ее изучение, позволят разработать структурную модель 
культурного наследия и активно совершенствовать элементы тер-
риториальной идентичности, обеспечивающие продвижение этни-
ческой культуры. 

Необходимо также обратить внимание на событийные меро-
приятия, проводимые в с. Красный Яр. Администрация села со-
вместно с национальным парком «Бикин» организует ряд наци-
ональных праздников и фестивалей, раскрывающих традицион-
ный дух и самобытную культуру удэгейцев и нанайцев. Одним из 
таких мероприятий является «Ва:кчай ни» — праздник начала и 
окончания сезона охоты у местного населения. Ритуал начинает-
ся с обряда шаманского камлания, направленного на удачу охотни-
ков, уходящих на промысел в тайгу на длительный период. Шаман 
просит оберегать охотников от бед, помощи высших сил в охоте. 
Камлание — длительный процесс, осуществляемый вокруг риту-
ального костра и привлекающий внимание не только гостей празд-
ника, но и местного населения. После обряда начинаются спортив-
ные состязания между командами на самое искусное изображение 
в движениях того, что делают охотники во время охотничьего се-
зона. Например, это может быть командная ходьба на лыжах, мета-
ние копья, стрельба из лука и ружья, прыжки через нарты, метание 
тынзяна на хорей. Организация и развитие подобных спортивных, 
культурных мероприятий могут способствовать интеграции тради-
ционных знаний в современную жизнь.

В селе Красный Яр расположен ряд значимых аутентичных объ-
ектов, являющихся важным элементом как этнической, так и тер-
риториальной идентичности.  В качестве примера можно указать 
место особой энергетики Мёу (место поклонения духам), где шаман 
проводит обряды и просит одобрения действиям соплеменников у 
духов. Обряд проводят у ритуального костра, рядом с которым ша-
ман, а затем и все желающие могут расположить подношение ду-
хам в виде хлеба, сладостей и напитков. Но, к сожалению, в совре-
менных условиях данный священный объект этнической культуры 
трансформирован и превращен в некий культурный симулякр, при-
ближенный к туристам и потерявший свой ценностный содержа-
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тельный смысл, что обусловлено его пространственным перемеще-
нием и потерей связи данного места с исторически сформирован-
ной священной территорией. Жители села неоднозначно относятся 
к данному объекту. Часть утверждает, что восстановление и рекон-
струкция подобных объектов являются значимым фактором сохра-
нения историко-культурной памяти и обеспечения ее воздействия 
на представителей молодого поколения. 

Вместе с тем есть определенная часть жителей, относящихся к 
фестивалям традиционной культуры и прочим событийным меро-
приятиям либо нейтрально, либо отрицательно. Это мнение жите-
лей обусловлено тем, что нарушаются традиционные принципы об-
рядовой практики, вызванные требованиями организаторов дан-
ных фестивалей, с целью увеличения потока туристов и более эф-
фективной, по их мнению, презентации этнической культуры. Так, 
порой обряды могут выполняться в неположенное время и нетра-
диционными способами, что может сказаться на человеке, проводя-
щем обряд, и на всех жителях села. Представители коренного насе-
ления утверждают, что это негативно отражается на их традицион-
ной культуре и повседневной жизни. Подобные проблемы не еди-
ничны. 

Этническое самосознание представителей КМН Приморского 
края является основой эмоционально-когнитивного процесса осо-
знания принадлежности к традиционной культуре и территории их 
проживания. Своеобразие этнической идентичности коренных на-
родов заключается в почитании ими традиций своих предков (по-
клонение духам перед охотничьим сезоном и после него, сакральное 
отношение к тигру, желание восстановить утерянный удэгейский 
язык, проведение событийных мероприятий с колоритом культу-
ры своего народа). Представители данной территории локального 
проживания КМН наиболее важным в восстановлении утерянных 
знаний и интереса местного населения к самобытной культуре, в 
поддержании традиционных принципов этнического существова-
ния считают сохранение традиционных способов охоты, соблюде-
ние охотничьих законов, способствующих бережному отношению к 
природному наследию и животному миру в тайге, а не истреблению 
животных в погоне за прибылью.

Примером другой территории, характеризующейся тем, 
что на ней проживают люди разных национальностей, является 
Арсеньевский городской округ Приморского края. Большая часть 
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(95 %) населения г. Арсеньева представлены русскими. Кроме то-
го, здесь проживают украинцы, татары, корейцы и белорусы. В ка-
честве маркеров, на которые можно опираться при анализе иден-
тичности данной территории, можно выделить ряд факторов 
(рис. 2), влияющих на самоопределение ее жителей. Для жителей 
Арсеньевского городского округа является важным наличие факто-
ров и объектов, подчеркивающих своеобразие их территориальной 
идентичности. Например, то, что их город назван в честь выдающе-
гося этнографа В. К. Арсеньева; кроме того, всем жителям известен 
нанайский охотник Дерсу Узала, ставший проводником и участни-
ком экспедиций, а также главным действующим лицом в повестях   
Владимира Клавдиевича Арсеньева — «По Уссурийскому краю» и 
«Дерсу Узала».  

Рис. 2. Объекты, влияющие на территориальную идентичность 
Примечание: составлено авторами

В ассоциативном ряду значимых объектов находятся промыш-
ленные предприятия города, в частности завод «Прогресс» — один 
из важнейших заводов аэрокосмической промышленности России, 
на котором выпускаются боевые вертолеты «Аллигатор».  Город 
также известен своими сопками, входящими в горную гряду Сихотэ-
Алиня. Так, на сопке Обзорной высотой 875 м над уровнем моря рас-
полагается известная всем жителям края горнолыжная база, протя-
женность спуска на которой составляет 1800 м. 
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Культурно-историческую значимость имеет Круглая соп-
ка, сохранившая следы времен правления Бохайского царства, 
Чжурчженского государства Цзинь. Природные объекты также обу-
словливают положительные ассоциации у местного населения, на-
пример природная зона «Тайга в городе» у арсеньевцев вызывает 
чувство сопричастности с объектами природы, достоянием куль-
турного наследия. 

Горожане относятся с гордостью к территории, на которой они 
проживают. В процессе исследования проводилось анкетирование 
жителей г. Арсеньева. Неоднократно респонденты, называя ряд 
значимых объектов города, говорили так: «наш завод», «наши вер-
толеты» и т. п., что является показателем единения человека с тер-
риторией, ярким признаком территориальной идентичности. 

В заключение нашего исследования хотелось бы обратить-
ся к определению понятия «территориальная идентичность»  
Д. В. Визгалова: «…это ее смыслы, чувство социальной общности, 
возникающее на базе общего места проживания и основанное на 
символическом капитале, то есть: 1) восприятии территории жите-
лями и 2) их поведении по отношению к территории» [28].

Заключение. Рассмотренные в процессе исследования подхо-
ды к концептуализации сущности понятий «идентичность», «этни-
ческая и территориальная идентичность» доказывают многогран-
ность этих научных категорий. Развитие сопричастности индиви-
да к этнической общности и территории зависит от множества фак-
торов, к которым можно отнести единую территорию проживания, 
историческую память, язык, традиции и культуру. Формирование 
этнической идентичности индивида имеет ряд отличий от террито-
риальной идентичности. Для обозначения территориальной иден-
тичности достаточно ориентации на наличие одной общей терри-
тории проживания и отождествления с ней, что, в свою очередь, от-
личает ее от этнической идентичности, для которой, кроме обще-
го пространства проживания, необходимы такие базисные основа-
ния идентичности, как язык, культура, осознание своего культур-
ного единства. 
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 истоки феномена богатырства в истории культуры 
индоевропейских, тюркских и монгольских народов евразии

любовь Михайловна Мосолова1

Российский государственный педагогический университет имени  
А. И. Герцена, Санкт-Петербург, Россия, mosolova@mail.ru

Аннотация. В статье рассматривается генезис феномена богатыр-
ства, содержащийся в культурогенезе индоевропейских, тюркских и мон-
гольских народов России от древности до современности. В начале ста-
тьи дается этимология понятий «богатырь», «богатырство». Далее по-
казывается, что уже в первобытном обществе великими персонами осо-
знаются первопредки-демиурги и защитники, связанные с тотемами сво-
их родов и верой в происхождение от могучих зооморфных божеств. Затем 
в эпоху древних цивилизаций в Евразии складываются грандиозные мифо-
истории о великих культурных героях, подаривших людям культуру и все 
ее блага и защищавших в сражениях свои народы от зооморфных чудовищ 
и врагов. Выявляется, что личность воина-богатыря и феномен богатыр-
ства как его главное качество складывается и расцветает в среде иран-
ских, тюркских, славянских и монгольских народов в средневековую эпоху 
(VI−ХIII вв.). В это время возникают новые молодые народы и государства, 
требующие защиты и самоутверждения в лице дружинного рыцарства.  
Богатырство сохраняется почти у всех евразийских народов, несмотря на 
различие их религиозных систем. Показывается, что далее, в Новое время, 
феномен богатырства с его разными этническими воплощениями продол-
жает существовать и обращение к сказовым богатырским образам стано-
вится традицией у всех народов Евразии. Эти образы содействуют форми-
рованию нравственно-интеллектуального основания народного сознания, 
представлений о долге перед Родиной, служении Отчизне, о воинской че-
сти. Особое внимание в статье уделяется генезису образа святого Георгия-
Победоносца и его статусу в государственной идеологии Российской импе-
рии. Отмечается, что в современной России феномен богатырства как ка-
чество личности воина преемственно существует, а доблестные носите-
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ли боевой воинской чести и славы получают высокую награду и высшее во-
инское звание — Герой России.

Ключевые слова: Евразия, богатырь, богатырство, рыцарство, дру-
жина, предки-демиурги, культурный герой, личность воина, культурогенез, 
народное сознание, герой
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the origins of 'bogatyrstvo' as a type of Heroism in the Cultural 
History of the indo-European, turkic and Mongolian Peoples  

of Eurasia

lyubov' M. Mosolova 
Herzen State Pedagogical University of Russia, St. Petersburg, Russia, 
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Abstract. The article examines the stock character of 'bogatyr' as a hero 
of mythological narratives and epic poems in the cultural genesis of the Indo-
European, Turkic and Mongolian peoples of Russia from antiquity to the present.

It is shown that the earliest historical societies have associated their origins 
with the powerful zoomorphic deities of mythological narratives. Later, in the 
civilizations of ancient Eurasia, a great myth appeared about the confrontation 
of the hero with zoomorphic figures and enemies. That hero gave cultural habits, 
artifacts and benefits to the people.

The personality of 'bogatyr' as the warrior-hero as well as the phenomenon of 
'bogatyrstvo' was developed in the Iranian, Turkic, Slavic and Mongolian peoples 
in the medieval era (VI-XIII centuries). At that time, new young nations and states 
in the need of the self-affirmation addressed a demand of protection to a military 
chivalry.  Heroism of the 'bogatyr' type persisted in almost all Eurasian peoples, 
despite the difference in their religious systems.

In Modern times, a heroism of the 'bogatyrstvo' type has become a common 
tradition in many national cultures of Eurasia. The  ideas about of military honor, 
about loyalty to a squad and to native land and people, as well as about the duty 
of armed defense of the Motherland were developed at that time. The images of 
'bogatyr' contributed to forming the moral and intellectual basis of national 
consciousness, national identity. The article pays special attention to the genesis 
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of the image of St. George the Victorious and his status in the state ideology of the 
Russian Empire.

It is noted that in people's memory in modern Russia, the idea of 
'bogatyrstvo' remains associated with valiant service of soldiers who 
received the highest honorary title of Hero of the Russian Federation.
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введение. Изучение и использование эпического наследия на-
родов Евразии, включая почти двести народов громадной России, 
насущно и актуально всегда, а тем более во времена, полные дра-
матизма и необходимости самоотверженного служения Отечеству 
и его защите от посягательств со стороны враждебных и агрессив-
ных государств. Мы сейчас вновь переживаем такое время, и суще-
ственно то, что данное культурное наследие содержит в себе мощ-
ное ценностное содержание — экзистенциальное, нравственное, 
гражданское, патриотическое, религиозное, эстетическое, высокие 
эталоны человеческого поведения – самоотверженности, доблести 
и героизма. Эти фундаментальные ценности были выстраданы на-
шими народами в многовековом коллективном существовании и 
историческом взаимодействии и стали их важнейшими духовны-
ми традициями, духовными опорами в их бытии. Обращение к ним, 
продолжение их научного осмысления в современных условиях су-
ществования представляется необходимым и важным как в теоре-
тическом, так и практическом отношении.

Основная часть. Народы России, как и многие другие народы 
мира, непременно имеют в своем культурном наследии грандиоз-
ные пласты мифологии, многообразного фольклора, особенно ска-
зового искусства, в котором важнейшее место принадлежит геро-
ическому эпосу с его главным персонажем — богатырем. Этот род 
литературы считается «величайшей вершиной словесного искус-
ства долитературного периода, замечательным результатом кол-
лективного народного творчества, народного и по мировоззрению, 
и по способу бытования. В эпосе в наивной, но яркой форме выра-
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жена высокая ценность и человеческой личности, как личности ге-
роической, и коллективизма, воплощенного в этой личности», — 
отмечал один из наиболее глубоких исследователей эпического на-
следия народов мира Е. М. Мелетинский [1, с. 52].

Героические сказания воспроизводятся веками естественным 
образом в форматах устного предания. Их письменная фиксация и 
тем более литературная обработка — явления относительно позд-
него исторического периода. При передаче сказаний от поколения 
к поколению в условиях отсутствия письменности (если не вырабо-
таны специальные приемы сохранения информации) первоначаль-
ные сведения подвергаются неизбежному и непроизвольному из-
менению, искажению. Кроме того, в течение веков и тысячелетий 
этносы (а с ними — роды, племена, их союзы) распадались, пересе-
лялись с одной территории на другую, а то и вовсе исчезали с лица 
земли. Различные войны и социокультурные повороты, смена иде-
ологий и религиозная цензура часто негативно сказывались на вос-
производстве эпических традиций народа. Существенно и то, что 
поэты и художники, преображающие в более поздние времена уст-
ные предания в литературные произведения, добавляли к текстам 
свои интерпретации. В этом отношении показательно, например, 
творчество выдающегося ирано-персидского и таджикского поэта 
Абулькасима Фирдоуси, создавшего в ХI веке на основе цикла древ-
них сакско-согдийских по происхождению сказаний, эпическую 
поэму о богатыре Рустеме, его предках и потомках — «Шахнаме» 
(Книгу царей).

Казалось бы, ветры истории превращают сказания народов о 
своей былой жизни в мифы, легенды, вымысел. Действительно, ре-
альная история с течением времени мифологизируется. Однако это 
не значит, что мифы являются сплошной выдумкой, фантазией. Со 
временем мифологизированные сказания стали поддаваться науч-
ному анализу и реконструкции заложенных в них первоначальных 
смыслов. Оказалось, что в мифологических сюжетах и образах зако-
дированы и реальные события далекого прошлого, и отголоски ста-
родавних общественных отношений и норм поведения, и представ-
ления о мироздании, божествах и о великих переселениях народов. О 
достоверности этих утверждений говорили многие ученые — исто-
рики, философы, фольклористы и другие исследователи. Приведу 
несколько высказываний известных ученых по этому поводу.  
«…Следы древней исторической основы могут быть легко обнару-
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жены под мифологическим покровом» — отмечал Г. В. Вернадский 
[2]. «Мифология — не басня, а истина, действительность, и никогда 
ее «не убьет метафизика», — утверждал Н. Ф. Федоров [3]. Другой 
философ — П. А. Флоренский — также полагал, что легенда не оши-
бается, как ошибаются историки, ибо легенда — это очищенная в 
горниле времени от всего случайного, просветленная художествен-
но до идеи, возведенная в тип сама действительность [4].

Не только отечественные, но и зарубежные исследователи раз-
вивали мысль о том, что мифология и фольклор (особенно эпос) 
представляют собой преломленную сквозь призму народного ми-
росозерцания древнюю историю. Например, она содержится в клас-
сической работе немецкого автора Якоба Гримма «Немецкая мифо-
логия». Более того, исследователи показали, что существует древ-
нейшая традиция — считать богов, которые со временем превра-
тились в объект религиозного поклонения, по своему происхожде-
нию реальными людьми, простыми смертными. Такое представле-
ние свойственно народам почти всех континентов, хотя схемы и мо-
дели самого обожествления не были у всех народов одинаковыми. 

Эпическое наследие существует веками и даже тысячелетия-
ми, потому что оно сохраняет историческую память народов о се-
бе, формирует нравственное отношение к прошлому, возбуждает 
гражданские чувства, патриотизм, воспитывает гордость от созна-
ния прочности тех глубоких корней, из которых выросла современ-
ная история и современная культура. Итальянский исследователь 
фольклора Джузеппе Питре так напутствовал тех, кто прикасается 
к достоянию народного творчества: «Философ, законодатель, исто-
рик − всякий, кто хочет понять свой народ до конца, должен при-
сматриваться к его песням, пословицам, сказкам, а также к его по-
говоркам, отдельным выражениям и словам. За словом всегда стоит 
его значение, за буквенным смыслом – смысл тайный, аллегориче-
ский, под странным пестрым одеянием сказания кроется история и 
религия народов и наций» [5].

Когда слушаешь или читаешь богатырский эпос, чувствуешь, 
что их коллективные авторы или отдельный могучий автор тво-
рили не только для своих современников, но и для будущих по-
колений. Об этом замечательно говорится в бессмертной поэме 
Фирдоуси «Шахнаме»:

А я воздвиг из строф такое здание,
Что, как стихия, входит в мироздание,
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Века пройдут над царственною книгой,
Которую дано мне сотворить.
Меня, над коим тяготеет иго,
Душа людей начнет боготворить:
Для счастья призовут мои напевы —
И даже веки навеки смежив,
Я не умру, я буду вечно жив [6].

Героические сказания творились народным гением не только в 
прошедшие века. Они создаются и современными этносами, имею-
щими, как правило, богатое старинное эпическое наследие. 

Имея в контексте все вышесказанное, обратимся теперь к рас-
смотрению одной из очень важных и интереснейших тем, которая 
вынесена в название  статьи, — когда же возник феномен богатыр-
ства, появилась идея богатырства и само слово «богатырь» в куль-
турогенезе народов Евразии. Каковы их истоки?

Обратимся сначала к «кустам» первичных значений слова «бо-
гатырь», поскольку именно они являются той прочной основой, на 
которой держатся последующие исторические метаморфозы этих 
значений, а также содержательные определения, если слово стано-
вится важным понятием и занимает особое положение в системе 
знаний о том или ином существенном явлении. Как показывают ис-
следования, слово «богатырь» очень древнее, оно использовалось в 
разных языковых семействах и довольно трудно поддавалось эти-
мологизации. До сих пор вопрос о происхождении этого слова оста-
ется в определенной мере открытым.

Долгое время считалось, что это слово заимствовано из тюрк-
ских языков, хотя имелись и другие гипотезы. В тюркских языках 
оно присутствует в разных формах (ср. азерб. баhадыр — “бога-
тырь”; узб. баходир; туркм., казах. батыр; киргиз. баатыр; уйгур. ба-
тур; якут. бухатыр; шорское payattyz — «герой»;  татар. баhадир; ту-
рец. батеr и др.). У алтайцев это пэттыр — «богатырь». Однако это 
слово известно и в монгольских языках: у бурят, монгол, калмыков 
баатар — «герой» [7, с. 99].

Ряд исследователей относят это слово к более древней ин-
доевропейской языковой семье. В частности, к древнеиранскому 
баhадор — «храбрый», «смелый», «богатырь»; афганскому баhаdur 
— «храбрый», «отважный»; таджикскому баходур «богатырь» 
[7, с. 99]. При этом отмечается, что оно глубоко связано с древней-
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шим иранским (авестийским) baya, далее — baga — «участь», «судь-
ба», а также «господин» «бог». Параллельные образования имеются 
в древнейшем санскрите. Ср. древнеиндийское «bhaya» — «благосо-
стояние», «счастье», а также «наделяющий», «дарующий» и как эпи-
тет некоторых богов bhagavant — «блаженный», «великий». В сред-
неиндийском bhaga-tur — «полный сил», «наделенный силой и бо-
гатством». В современном языке хинди baxaдур — «смелый», «хра-
брый», «мужественный» [7, с. 99]. 

Это слово существует в ряде европейских языков — польском, 
венгерском, болгарском и других — и в своем древнем значении 
оно тоже восходит праарийскому (индоираноарийскому) началу.

Обратим внимание на вторую часть слова «богатырь». На сан-
скрите taira — «конь»; turа-ga — «быстро идущий», «богатый»; turya 
— «сила» «мощь», «победа»; tura — «бесстрашный», «скорый», «рья-
ный». На тохарском языке baga-atar — «герой», «доблестный воин», 
«богатырь».

Выдающийся современный семиотик и лингвист Вяч. Вс. Иванов 
полагал, что слово «богатырь» представляет собой «сложное слово, 
первая часть которого восходит к иранскому “бог”, а вторая — к об-
щеиндоевропейскому “муж” и “носитель мужественности» [8, с. 13–
14]. В древнерусском языке слово «богатырь», по И. И. Срезневскому, 
впервые встречается в Никоновской летописи под 6500 г. (1001 г.) и 
в Ипатьевской летописи под 6748 г. (1240 г.) [9, с. 127].

Многие лингвисты отмечают, что иранское слово «тур», «ту-
ран», означающее «смелый», «отважный», «богатырь», со временем 
перешло с иранского «тур» в «тюрк». История cлова «тур/тюрк» по-
казывает, что оно связано с образом быка — тура (зубра, яка). Это 
животное из рода настоящих быков (семейства полорогих) с огром-
ными рогами водилось в степи и лесостепи Евразии. Из «Авесты» 
известно, что sthora обозначало «крупный рогатый скот». Дело в 
том, что очень древним тотемом множества индоиранских племен 
были туры; от них, по мифологии «Авесты», происходили родона-
чальники древних царей.

В скифское время понятие «тур» закрепилось за кочевым пле-
менем саков, обитавших в широком евразийском пространстве, 
включая Центральную Азию. Известный ученый иранист Ю. Якубов 
заключает: те монголоидные тюрки, которые завоевали туров-
арийцев, приняли культуру туров. Они стали турами-тюрками, осо-
бенно верхушка, которая стояла во главе государства. Эти племена 



111

Mosolova L. M. The Origin of  'bogatyrstvo' as a Type of Heroism... 
Человек. Культура. Образование — Human. Culture. Education, 2024, 3(53)

были европеоидами и отличались от тюркоязычных монголоидов, 
которые имели собственные племенные названия. Как и индоарии, 
они называли себя «благородными, смелыми, небесными... Когда в 
VI веке образовалось первое тюркское государство, его официаль-
ным языком стал сакский, именуемым согдийским» [10, с. 51]. Это 
было обусловлено многовековыми контактами.

Начиная с древности, богатыри становятся героями былин и 
песен. В поэтических сказах они изображаются как рослые и могу-
чие воины, отличающиеся необыкновенной силой, удалью, муже-
ством. Они стоят на страже Отчизны и совершают подвиги патрио-
тического и религиозного характера.

Если соотнести указанные этимологические знания о значении 
слова «богатырь» с народами, ныне проживающими в Евразии, то 
можно сделать вывод о том, что с древних времен и до сегодняшне-
го дня в этом геокультурном пространстве жили носители и индо-
европейских, и тюркских, и монгольских языков, имеющие общее 
представление о своих защитниках. Существенно, что народы, гово-
рящие на этих языках, до сих пор живут, опираясь в процессе сохра-
нения и развития своей культуры на могучий сказовый пласт сво-
ей истории и более всего — на героические эпосы о богатырях. По-
видимому, это результат их многовекового совместного существо-
вания, разнообразного взаимодействия в периоды мира и войны и  
общей оценки прошлого. 

Поскольку героические сказания облекались в мифологи-
ческую форму, а их содержание складывалось в причудливую 
диахронно-синхронную архитектонику разновременных пластов, 
мы попытаемся проследить в предельно общем виде культуроге-
нетические вехи в сложении мифоистории героических личностей.

Истоки представлений об эпических героях — впоследствии 
богатырей — являются весьма архаичными. Они восходят к этно-
логическим, причинно-объяснительным мифам первобытного ран-
неродового общества. В них в олицетворенной форме объяснялось 
происхождение какого-либо явления природы и социальной жиз-
ни. Героями становились, как правило, тотемные первопредки-
демиурги, ведущие свой род от какого-либо животного и его имени. 
Во множестве наиболее древних сказаний говорится о том, что они 
могли добывать готовые блага природы у каких-либо духов-хозяев, 
в царстве мертвых, у небесных божеств, на дне океана и т. п. (похи-
щать солнце, огонь, живую воду, гонять тучи, убивать ветер, разде-
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лять небо и землю, вылавливать рыбу-остров, сражаться с чудови-
щами, охраняя людей и т. д.) [1, с. 30–41].

Далее, после неолитической революции в эпоху бронзы, на про-
тяжении многих веков (III–II тыс. до н. э.) сформировались великие 
замледельческие и кочевые цивилизации Евразии (Старого света), 
включая пространство Центральной Азии. В эти времена медлен-
но происходило осознание различий между природой и обществом, 
деятельностью людей. В новых мифологических системах отража-
лись огромные успехи социокультурных практик и просматрива-
лась эволюция человека от природной стихийности к героической 
созидательности.

К этому грандиозному периоду истории относится появление 
образов культурных героев —  мифических персонажей, создающих 
для людей различные культурные предметы, блага, учащих людей 
ремеслу, участвующих в мироустройстве, градостроительстве и т. 
д. Как правило, они считались богами или полубогами(?) или же 
смертными, возведенными в божество (боги плодородия, богини 
судьбы, боги различных ремесел — прядения и ткачества, земледе-
лия и гончарства; боги речи и письменности, дорог и торговли; вол-
шебные кузнецы; герои, побеждающие демонов и чудовищ, и т. д.). 
Важнейшей заботой культурных героев становилась защита чело-
веческого мира от враждебных природных и социальных сил. Они 
как бы получали «богатырскую миссию» охраны от демонов и чу-
довищ, заботы о местообитании и деятельности соплеменников, а 
в целом — охраны общих установлений и защиты порядка жизни, 
т. е. культуры.

Следует подчеркнуть важный момент в эволюции культурных 
героев и их описаниях: в эпической классике сохраняется множество 
отголосков архаического периода, обнаруживаются все функции 
древних персонажей и метафорики в их характеристиках. Это мож-
но увидеть в наиболее развитых сказаниях: в шумеро-вавилонском 
«Гильгамеше», в индийской «Рамаяне», бурятском «Гэсере», киргиз-
ском «Манасе», калмыцком «Джангаре», в китайском мифе о Фуси, в 
якутском «Олонхо», казахско-узбекском «Алпамыше», башкирском 
«Урал-батыре», в эпическом цикле «Кер-оглы» и других сказаниях. 
Например, в эпосе «Манас» есть компоненты архаических полуска-
зочных слоев — великан Джолой, волшебник Алмамбет, единобор-
ство с богатырской девой, борьба с чудовищами-великанами (доо) 
и колдунами (аяры), необыкновенное рождение Манаса и т. п.
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Эпохой классической древности является последнее тысячеле-
тие до новой эры, а поздней древности — рубеж и первые века но-
вой эры. Это время также называют ранним железным веком, пери-
одом цветения и угасания древних цивилизаций. Именно в это вре-
мя складывалась могучая собственно эпическая традиция и созда-
валась часть вышеупомянутых сказаний народов мира. Этот пери-
од, по Карлу Ясперсу, стал «осевым временем» человечества, движе-
нием мысли «от мифа к логосу», к рационализму, становлением эле-
ментов исторического сознания. Изменялось отношение к понима-
нию прошлого. В частности, античные историки I века до н. э. начи-
нают излагать историю богов и героев в русле реальной человече-
ской истории. 

В этом отношении показателен текст древнегреческого исто-
рика Диодора Сицилийского о боге Уране, о котором прежде в эпо-
сах Гомера говорилось как о божестве, олицетворяющем небо, т. е. 
в мифологическом ключе. У Диодора другая версия: «Повествуют, 
что первый начал действовать у них (атлантийцев) Уран, который 
свел разбросанно живущих людей в городскую ограду, причем они 
согласились прекратить незаконную звериную жизнь. Он изобрел 
употребление и накопление домашних плодов и немало других по-
лезных вещей. Он овладел большой частью вселенной, по преиму-
ществу странами к западу и северу. Ставший усердным наблюдате-
лем звезд, он предсказывал многое из того, что должно совершить-
ся в мире. Он ввел для народа исчисление года по солнечному дви-
жению, месяцев же — по луне и научил распознавать времена каж-
дого года. Потому-то многие, не зная вечного порядка звезд, удив-
лялись происходящему по предсказанию; а с другой стороны, пред-
положили, что сообщавший об этом причастен божественной при-
роде. После его ухода от людей, ввиду его благодеяний и распозна-
ния им звезд, ему стали воздавать бессмертные почести. Его про-
звище перенесли на мир; одновременно с тем, что он оказался при-
частен к восходу и заходу звезд и к прочему, что совершается на не-
бе, как и одновременно с размером почестей, стали чрезмерно рас-
цениваться и его благодеяния. И его навеки объявили вечным ца-
рем всего»[11, с. 52].

Аналогично представляется и верховный бог древнегерманско-
го пантеона Один (он же Вотан). Согласно тексту исландского скаль-
да и историка Снорри Стурлуссона, «Один был великий воин и мно-
го странствовал и завладел многими державами. Он был настоль-
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ко удачлив в битвах, что одерживал верх в каждой битве, и потому 
люди его верили, что победа всегда должна быть за ним. Посылая 
своих людей в битву или с другими поручениями, он обычно сперва 
возлагал руки им на голову и давал им благословение. Люди верили, 
что тогда успех будет обеспечен. Когда его люди, оказавшись в беде 
на море или на суше, они призывали его, и считалось, что это им по-
могало. Он считался самой надежной опорой» [12, с. 11].

Таким образом, историки уже в поздней древности дают нам 
примеры знаний о богах и культурных героях как реально суще-
ствующих в истории людей, наделенных выдающимися способно-
стями и совершивших крупные деяния, поразившие современни-
ков. О них стали складывать легенды, мифы, возводить их в статус 
героев и божеств.

Далее в конце последнего тысячелетия до новой эры евразий-
ский мир переживал глубокие потрясения и трансформации. После 
эпохи расцвета древних цивилизаций в пространстве Евразии на-
ступил перепад в процессах культурогенеза. Этому способство-
вали глубинные изменения в обществе, связанные с деструкци-
ей и угасанием городских цивилизаций и активностью степняков, 
создавших новые социально-политические структуры и энергич-
но воздействующих на земледельческие народы. После великого 
переселения народов шли бурные этногенетические, социально-
политические процессы, народные движения, культурные измене-
ния, в результате которых утвердилась новая ведущая мировая си-
стема — феодализм. На протяжении Средних веков, охватывающих 
четырнадцать столетий, образовались основные этнические груп-
пы, а затем, значительно позже, – нации, которые и поныне населя-
ют Евразию. 

Отличительной чертой первого тысячелетия средних веков бы-
ло «то, что к старым деятелям истории присоединились молодые и 
притом в высшей степени активные, которые до этого в своей мас-
се составляли принадлежность так называемой варварской пери-
ферии старых культурных стран» [13, с. 77–103]. Именно в это вре-
мя сформировался древнетюркский кочевой мир Великой Степи от 
Алтая до Тянь-Шаня и Кавказа. Судя по художественному наследию 
этого региона, здесь тогда же был создан огромный фольклорный 
пласт культуры. К нему относились, например, каменная монумен-
тальная скульптура — каменные изваяния, появившиеся там, где 
совершали походы, оседали и жили тюркские племена. На горных 
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плато, в степях, долинах и каньонах широкой Евразии можно уви-
деть их отчетливые силуэты в сонме камней своеобразных некро-
полей. Многие из них — обобщенные образы знаменитых сакских 
и тюркских воинов, отличавшихся и погибших в боях. Некоторые 
воины изображены в парадной одежде, вооруженными, со знаками 
отличия.

В мире художественного творчества доминирующее положение 
стали занимать народные сказания, притчи и средневековый геро-
ический эпос. Не только в тексты сказаний, но и в изобразительное 
искусство вошли темы военных походов, победоносных сражений, 
поражение врагов, идея неустанной борьбы с силами зла и тьмы, от-
важное единоборство с врагом или фантастическим чудовищем, сце-
ны упоительных охот богатырей или их роскошные пиршества [14, 
с. 151]. Среди них есть образы тюркских воинов (фрески Афросиаба 
и др.). По мнению Вяч. Вс. Иванова, слово «богатырь» в это время 
широко распространилось в среде степных народов к северу и запа-
ду от Алтая, оно переходило из одной евразийской семьи в другую в 
качестве «миграционного культурного термина» [8, с. 13].

Все это говорит о том, что эпохальный константный образ бога-
тыря и связанный с ним феномен богатырства сложились именно в 
этот период и ярко расцвели в Старом свете. Богатырство стало по-
ниматься как совокупность особых отличительных качеств богаты-
ря: могучей силы, мужества, ума, храбрости, удали, способности за-
щищать свой народ, воинской доблести. О богатырях и их качествах 
повествуют все богатырские сказания средневековой Евразии. Вот, 
например, как описывается разноплеменная дружина в эпосе о кир-
гизском богатыре Манасе — чоро-богатыре:

Сорок тигров, сорок волков,
Чьи сверкают копья пестро,
Чьи мечи блистают остро,
Вы покинули сорок земель,
Вас влекла единая цель,
И связала присяга вас (цит. по: [14, с. 153]).

Это было настоящее смешение разных народов, чьи военные 
дружины всадников могли мчаться от престола одного кагана где-
нибудь на Енисее или Алтае до другого, скажем, на Тянь-Шане, на 
Днепре или Дунае.
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Исследователи отмечают, что слово «богатырь» появляется на 
Руси в XI веке. В это время южными беспокойными соседями рус-
ских княжеств были кочевые племена половцев (кыпчаков). Они 
переселились в Восточную Европу с Алтая, были воинственными и 
говорили на тюркских языках, имели военный строй, отличались 
светлыми волосами, были прекрасными наездниками-всадниками 
и исповедовали тенгрианство. Как и предшествующие кочевники 
(печенеги, берендеи, торки и др.), они нападали и заняли огромные 
степные пространства от Иртыша и Алтая до Дуная, став хозяевами 
Великой степи (Дешт-и-Кипчак). Существенно, что они не только 
воевали с Русью, но и порой были верными союзниками в совмест-
ных походах на другие земли. Зачастую они становились наемника-
ми у русских князей и несли сторожевую службу на южных грани-
цах. Между народами Руси и Степи велась оживленная торговля, со-
вершались династийные браки. В XI–XIII веках половцы считались 
наиболее многочисленным народом Степного региона и далее со-
ставили основную массу населения татаро-монгольской Золотой 
Орды [15].

Попутно отметим, что у древних тюрков, как и многих индо-
европейских народов, божеством неба являлся зооморфный пер-
сонаж — могучий тур-бык с огромными рогами — Тенгри. Мы ви-
дим, что и сегодня этот мифообраз несет в себе мощь первопред-
ков и эпическое звучание, если посмотрим на монумент бурятско-
го скульптора Даши Намдакова «Ханшаим», установленный в наше 
время в столице Казахстана Астане. Там представлена композиция 
с фигурой прекрасной сакской царицы Томирис, стоящей с двумя 
львицами на спине могучего остророгого тура [16].

Учитывая вышеизложенное, можно предполагать, что в резуль-
тате постоянного, многовекового мирного и немирного взаимодей-
ствия тюркоязычных половцев с многими народами Евразии и осо-
бенно с Русью, слово «богатырь» (багатур, батыр, баатыр, батир и 
т. п.) стало гулять по степи и вошло в обиход в русских княжествах, 
действительно став, по точному выражению Вяч. Вс. Иванова, «ми-
грационным культурным термином» [8, с. 13–14].

Представления о богатырях развивались, видоизменялись и 
обогащались в последующих торжественных повествовательных 
песнях о героической старине и русском воинстве в круге сказа-
ний не только Киевской, но и Московской Руси. Древнерусские во-
ины — Илья Муромец, Микула Селянинович, Василий Буслаев — 
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стали носителями феномена богатырства. Они по происхождению 
были крестьянами и, став по статусу общерусскими героями, в поэ-
тических сказаниях воплотили собою силу простого народа, основ-
ные качества национального характера русских людей. В связи с 
этим Н. Бердяев писал: «…русский народ всегда был способен к про-
явлению большой мужественности».  В нем было богатырское на-
чало [17, с. 254].

В тюркских и монгольских обществах в средние века слово «бо-
гатырь» (в форме баатур) применялось как личное имя у хазар и бул-
гар (Багатур — хазарский каган). Со времен Чингисхана оно присва-
ивалось правителям или отличившимся лицам, например багатурам 
личной гвардии великих ханов Монголии. Позднее слово «бахадур» 
использовалось как царский титул мусульманскими династиями 
тюрков и монголов (Тимуридов, Сефевидов, Великих моголов и дру-
гих). Даже в начале ХХ века этот титул присваивался за военные за-
слуги отличившимся в боях военноначальникам ханской Монголии. 
В наши дни в тюркских, монгольских, славянских и таджикском язы-
ках аналогичными «багатурам», «баатырам, «батырам», «бохаду-
рам», «богатырям» считаются понятия «герой», «лидер».

 В заключение подчеркнем, что многотысячелетний процесс 
осмысления народным сознанием деяний выдающихся людей имел 
место на протяжении всей истории; он осуществлялся на всей тер-
ритории Евразии в культурном контексте и диахронике всех боль-
ших культурных эпох. Во-первых, в культурогенезе первобытного 
раннеродового общества, когда великими персонами становились 
первопредки-демиурги, связанные с тотемами своих родов и верой 
в свое происхождение от зооморфных могучих божеств. Во-вторых, 
в культурогенезе больших цивилизаций, когда сложились гранди-
озные мифы о вездесущих культурных героях, подаривших наро-
дам культуру, все ее блага, героически защищавших людей и вслед-
ствие этого обожественных. В дальнейшем эти герои воспринима-
лись как сказочные персонажи. В-третьих, в культурогенезе средне-
вековых обществ Евразии V–XVI веков, когда сформировались моло-
дые народы и возникали государства, требующие защиты и самоу-
тверждения в лице дружинного воинства — сильного, храброго, му-
жественного. Прообразами персонажей героического эпоса высту-
пали реальные исторические лица, которые легендировались, а по-
этическая интерпретация их деяний облекалась в формы древней 
метафорики. Пример тому опять-таки сказание о Манасе (устами 
манасчи Сагымбая). Вот его эпический «портрет»:
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Словно из сплава 
Золота и серебра он слит.
Словно сделан он
Из опоры земли и неба.
Словно сотворен он
Из солнца и луны,
Земля его держит потому,
Что она плотная, земля.
Он словно рожден из волн
Моря, что под Луной.
Он словно сотворен 
Из прохлады небесных облаков.
Он словно создан 
Из лучей солнца и луны,
Что на небесах [18, с. 161].

В-четвертых, в последующий период Нового времени слово 
«богатырь» становится особо важным концептом многих культур 
народов Центральной Азии. «Концепт, — утверждает лингвист и 
культуролог Ю. С. Степанов, — это как бы сгусток культуры в созна-
нии человека; то, в виде чего культура входит в ментальный мир че-
ловека. И с другой стороны, концепт — это то, посредством чего че-
ловек — рядовой, обычный человек, не “творец культурных ценно-
стей” — сам выходит в культуру» [19, с. 40]. 

Концепты, в отличие от понятий науки, не только мыслятся, 
но и поэтизируются и переживаются. Они вызывают пучок ассо-
циаций, представлений, знаний, симпатии или антипатии. По мне-
нию Ю. С. Степанова, «концепт — основная ячейка культуры в мен-
тальном мире человека <...> концепт — это смысл слова»  [19, с. 40]. 
Преемственность в культуре заключена в концептах; они сами со-
стоят из преемственных пластов. Концепт, «существующий посто-
янно или, по крайней мере, очень долгое время» , — является кон-
стантой в культуре [19, с. 41].

Заключение. Содержание и смыслы культуры каждого народа 
характеризует целый комплекс константных концептов, раскрыва-
ющих важнейшие элементы его культуры, его своеобразие, харак-
терные черты мышления, поведения и ее дух. Концепт «богатыр-
ство» как раз принадлежит к такому ряду концептов. Рассуждая о 
богатырстве, известный поэт и ученый А. К. Толстой видел в этом 
феномене проявление особого свойства, таланта нации. 
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Эпические герои представляли собой высокий образец для под-
ражания в рамках своей культурной эпохи. Однако их поступки яв-
лялись нормами и правилами, адресованными и последующим по-
колениям. «С давних времен русские богатыри служили образцом, 
являлись примером для подражания, — пишет современный ис-
следователь И. С. Кокарев. — Обращение к богатырским образам, 
их разнообразное воплощение в культурном пространстве России 
стало традицией. Изначально героический эпос решал важную 
культурно-воспитательную задачу — формировал нравственно-
интеллектуальные основания народного сознания, его представле-
ние о долге перед Родиной, воинской чести, напоминал новым по-
колениям о подвигах, совершенных их предками» [20, с. 5]. Добавим 
к этому, что обращение к традициям богатырства, к образам героев-
богатырей характерно и для современных тюркских, монгольских, 
угорских и других народов Евразии, имеющих богатое эпическое 
наследие.

Героические сказания о богатырях, созданные в языческих 
культурах, не исчезли после принятия народами христианства или 
мусульманства. «Постепенно в эпические произведения входили 
элементы христианских или мусульманских текстов; сказители 
(паломники, исполняющие духовные стихи, поэты и музыканты) 
как бы выхватывали отдельные сложные участки стихийного про-
цесса христианской, или мусульманской, или же буддийской транс-
формации эпического мышления. Евразийские аэды и рапсоды про-
должали петь и сказывать героические эпосы, внося в них измене-
ния, соответствующие своему новому религиозному мировоззре-
нию» [21, с. 36].

Важнейшие элементы духовных традиций старинного бога-
тырства вошли в национальную ментальность народов Евразии и 
сегодня живут в ее ключевых образно-символических структурах. 
Возьмем один из ярких примеров тому — очень емкий по своему 
культурному содержанию образ святого Георгия, его историю и ме-
тафизику. Это тема змея и змееборца, издревле широко представ-
ленная в традиционном символическом наследии народов Евразии 
и отличающаяся богатой топикой. Простираясь из архаических глу-
бин, она дошла до нашего времени, несколько модифицируя свой 
сакральный текст.

Образ могучего всадника на гордом коне, топчущем змея-
дракона, чаще всего ассоциировался с одной из ведущих симво-
лических фигур европейско-христианской цивилизации — свя-
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тым Георгием или Георгием-Победоносцем. Этот образ соотносил-
ся с римским воином, принявшим мученическую смерть за утверж-
дение христианской веры в мире, с небесным покровителем «хри-
столюбивого воинства», а также с идеальным воином как образцом 
сословной рыцарской чести. В русской традиции представление о 
Святом Георгии несколько иное. Воинская, рыцарско-княжеская ли-
ния в трактовке образа Георгия перекрещивается с более древней 
народной сакрализацией его как всадника-драконоборца, отвраща-
ющего от человека чудовищного змея, который нападал на селения 
и требовал жертвоприношения девушек и юношей.

На Руси воинско-христианская и народная драконоборческая 
традиция сопряглись в 1104 году в честь победы ладожан над шве-
дами. В столетие православной Руси в г. Ладоге был построен бело-
каменный Георгиевский собор, а в его интерьерах на фресках был 
изображен cвятой Георгий в воинских доспехах, в красном плаще на 
белом коне, поражающий змея-дракона.

Подчеркнем, что образ святого Георгия укоренен у славянских 
и мусульманских народов не только в средневековой культуре, но 
и ранее в древних языческих представлениях. Эти народы перенес-
ли на Георгия некоторые черты весенних божеств плодородия и 
связанную с ними символическую обрядность. Варианты его име-
ни — Еры (белорус.), Юрай (хорват.), Юри (укр.), Егорий Храбрый, 
Ярила (рус.) и др. Облик его наделен очень древней космологич-
ностью, сказочными чертами. «Голова у Егория вся жемчужная, по 
всем Егорие часты звезды», — говорится в русских духовных стихах 
[22, с. 275]. В легендах он выступает как покровитель скотоводства; 
в них подчеркивается его таинственная связь с конем и трактовки 
его как особого всадника.

Мусульмане, знавшие византийские константинопольские ле-
генды о святом Георгии как о грозном чуде-всаднике, с почтением 
относились к нему. Но больше всего в мусульманстве, в том числе у 
кочевников, его почитали как одного из весенних божеств — покро-
вителей скотоводства. Они отмечали весенний праздник Георгия 
23 февраля как важный сезонный рубеж скотоводческого кален-
даря. В этот день впервые выгоняли скот на пастбища, закалыва-
ли первого весеннего ягненка. В период господства Османской им-
перии в Турции «ритуальный» выгон коней Султана назначался на 
этот день [22, с. 275]. У кочевников Евразии этот день тоже являет-
ся праздничным.
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Если сравнивать плеяду архаических богов и героев змееборче-
ства с Егорием Храбрым — Георгием, то наиболее близким ему ока-
зывается мифологический сюжет борьбы арийского ведического 
бога Индры с змеем — демоном тьмы Вритрой, надолго — на пол-
года — заглатывающим солнце. Убив демона дубиной, Индра «по-
родил небо и утреннюю зарю», «породил солнце», «освободил ско-
ванные льдом воды», нашел спрятанный в тайне «клад неба» и по-
хоронил черную кожу» [23, с. 7–422].

Существенно, что в славянской мифопоэтике есть упоминание 
об Индроке, который «всем зверям отец» и прочищает «ключи ис-
точные». Имея это в виду, известный санскритолог Н. Р. Гусева пи-
шет, что древним происхождением в славянском язычестве облада-
ет «пастух, защитник людей и их стад, убивающий своим посохом... 
змея-дракона, пожирающего свет. Из этого древнейшего образа ро-
дился поздний герой света Егорий, вошедший в христианство под 
именем Георгия Победоносца. Такого развитого культа этого героя, 
как у нас, нет у других индоевропейских народов, хотя в фольклоре 
многих народов есть легенда о змееборце, но это не борьба за осво-
бождение света» [24, с. 25].

Таким образом, герой света — один из древнейших архетипов 
традиционной культуры индоевропейских народов и их соседей, 
обитающих в Евразии. Этот герой стал самым популярным и сим-
волически значимым в культуре Руси и России. С XII века, как от-
мечалось, изображение всадника-иконоборца появляется во фре-
сках (церковь Святого Георгия в Старой Ладоге) во множестве пра-
вославных икон. Оно становится в этом же веке эмблемой Москвы, 
затем, в XIV веке, входит в состав герба Москвы, а в XVIII – в герб и 
знамена Российской империи. В это же время была учреждена и од-
на из самых почетных наград Российской империи – высший орден 
Святого великомученика и победоносца Георгия. 

Большой Кремлевский дворец, построенный в середине XIX ве-
ка, имеет в своем составе самый большой, блистающий серебром и 
самый светлый парадный зал — Георгиевский. Он был посвящен 
славе русского воинства и одноименному ордену. В самом начале 
ХХ века, накануне Первой мировой войны, был учрежден военный 
Георгиевский крест, ставший высокоценимым в народе. В его ком-
позиции — георгиевская лента. В современной культуре нашего 
Отечества образ святого Георгия Победоносца воплощает метафи-
зическую ценность Света и Добра, олицетворяет христианскую лю-
бовь к ближнему и символически утверждает реальную высочай-
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шую значимость героических деяний воинов – защитников России 
и ее народов.

Духовная традиция глубокого народного почитания людей за 
их выдающиеся воинские деяния прошла золотой нитью через ты-
сячелетия, и сегодня она символически сверкает в акте вручения 
самого высокого звания и орденской награды современным носи-
телям идеи и практики богатырства — Героям России.
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Репрезентация и трансформация образа рыбы  
в якутской культуре1
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Аннотация. Статья посвящена изучению семантики образа рыбы в 
культуре якутов. Рыболовная деятельность была не только важным ис-
точником пищи, но и существенно влияла на формирование и развитие 
представлений якутов об окружающем мире. В связи с этим сложились 
уникальные рыболовные традиции, а образ рыбы стал частью зооморфно-
го кода якутской культуры. Однако изучение знаковых аспектов образа ры-
бы в культуре саха носит преимущественно отраслевой и фрагментарный 
характер. Указанное обстоятельство ставит задачу комплексного меж-
дисциплинарного исследования указанного феномена с целью системати-
зации его семантических свойств.

В статье рассматривается богатый спектр смысловых коннотаций 
образа рыбы как существа-земледержца; персонажа, связанного с потусто-
ронним миром; элемента шаманских практик; символа смерти; препят-
ствия, обеспечивающего переход из одного мира в другой; символа плодо-
родия; существа, связанного с духом воды и хозяином водоемов; символа бо-
гатства; родового тотема. Обзор представленных значений осуществля-

1© Суздалова У. П., 2024
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ется на богатом фольклорно-эпическом материале. Отдельное внимание 
уделяется проявлению семантики образа рыбы на современном этапе раз-
вития культуры якутов на примере геральдики, эмблематики и дизайна. 

Ключевые слова: традиционная культура якутов, картина мира, 
эпос, зооморфный код, образ рыбы, шаманские практики

для цитирования: Суздалова У. П. Репрезентация и трансформация обра-
за рыбы в якутской культуре // Человек. Культура. Образование. 2024. № 3.  
С. 125–146. https://doi.org/10.34130/2233-1277-2024-3-125

representation and transformation of the image of Fish  
in the Yakut Culture
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Abstract. The article is devoted to the study of the semantics of the image 
of fish in the culture of the Yakuts. Fishing was not only an important source of 
food, but also significantly influenced the formation and development of Yakut 
ideas about the world around them. In this regard, unique fishing traditions have 
developed, and the image of fish has become part of the zoomorphic code of the 
Yakut culture. However, the study of the iconic aspects of the image of fish in the 
Sakha culture is mainly sectoral and fragmentary. This circumstance poses the 
task of a comprehensive, interdisciplinary study of this phenomenon in order to 
systematize its semantic properties.

The article examines a rich range of semantic connotations of the image 
of a fish as: a creature-farmer; a character associated with the other world; as 
an element of shamanic practices; a symbol of death; an obstacle ensuring the 
transition from one world to another; a symbol of fertility; as a creature associated 
with the spirit of water and the owner of reservoirs; a symbol of wealth; a generic 
totem. The review of the presented meanings is based on rich folklore and epic 
material. Special attention is paid to the manifestation of the semantics of the fish 
image at the present stage of the development of Yakut culture on the example of 
heraldry, emblems and design.

Keywords: traditional Yakut culture, worldview, epic, zoomorphic code, fish 
image, shamanic practices
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введение. Уже на ранних этапах культурогенеза животные вы-
зывали повышенный интерес со стороны человека. Не случайно 
практически во всех мифах народов мира присутствуют животные 
[1, с. 3]. Звери, на которых охотились или которых разводили, ото-
ждествлялись с различными явлениями, стихиями и другими, по-
рой сверхъестественными, аспектами бытия. Животный мир вос-
принимался в сложном единстве реальных и вымышленных сто-
рон, так раскрывалась «связь и смысл существующего не толь-
ко в сфере земного эмпирического сознания, но и в сферах иных»  
[2, с. 58].

В традиционной культуре якутов существуют различные обра-
зы живых существ, участвующих в формировании мифорелигиоз-
ной картины мира. Одним из таких существ является рыба. Она — 
важнейшая часть рациона и хозяйственной деятельности якутско-
го этноса. Среда обитания рыбы и ее способности: жаберное дыха-
ние, ловкость, изворотливость — все это давало достаточно основа-
ний для особого отношения к данному образу.

Образ рыбы издревле фигурирует во многих культурах. 
Например, в иранских космогонических мифах существует чудес-
ная рыбка Кара, которая плавает в озере Ворукаша и охраняет ми-
ровое дерево хом-хаома «от жаб и других гадов» [3, с. 462]. Рыба как 
мотив спасения от потопа наблюдается в образе огромной рыбы 
Гунь в древнекитайской мифологии [3, с. 281]. Также интерпрета-
цию образа рыбы и рыболовства содержат христианские предания. 
Один из двенадцати апостолов Пётр занимался рыболовством до 
встречи с Христом. Здесь мотив ловли рыбы обретает сакральный 
смысл, смежаясь с архетипами воды и рыбы, важными для христи-
анской символики [3, с. 439]. Таковы лишь немногие примеры ис-
пользования образа рыбы в истории мировой культуры.

Как элемент «зооморфного кода» культуры образ рыбы облада-
ет множеством значений, которые могут объединяться в комплек-
сы, охватывающие различные сферы бытия. Во многих культурах 
семантика животных в системе мироздания связана с его трехъя-
русной интерпретацией. Верхний мир, как правило, связан с птица-
ми, средний мир — с копытными существами и разными хищника-
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ми. Нижний же мир связывался с образами рыб, земноводных, пре-
смыкающихся. При этом образ рыбы, обитающей внизу, наделялся 
как отрицательной, так и положительной коннотацией. 

Методологическая и теоретическая основа исследования. 
Образ рыбы в культуре саха сложен и многогранен. В рамках раз-
ных наук, в частности в искусствоведении, фольклористике, этно-
графии и в других областях знания, накоплен опыт изучения дан-
ной проблематики, однако, как правило, он носит фрагментарный 
и отраслевой характер. В данной статье осуществляется попыт-
ка междисциплинарной генерализации заявленной темы в рамках 
культурологии, позволяющей выявлять и изучать сложные систем-
ные взаимосвязи между различными компонентами социокультур-
ной реальности.

Основу исследования составил информационно-семиотический 
подход (в частности, работы С.  Т. Махлиной), в контексте которого 
раскрывается значимость сложного мира знаков и символов, обра-
зующих семиосферу культуры на том или ином этапе ее генезиса. В 
статье прослеживается динамика формирования и усложнения об-
раза рыбы в традиционной культуре якутов. Указанный аспект ра-
боты основан на применении культурогенетического подхода, раз-
работчиками которого являются В.  М. Массон, А. В. Бондарев и ряд 
других исследователей [4, с. 7–28].

Основная часть. Распространение образа рыбы в традиционной 
культуре якутов происходило в первую очередь по хозяйственно-
экономическим причинам. Помимо животноводства и охоты, одним 
из важнейших занятий якутов являлась рыбалка, к которой они 
всегда относились с должным уважением. Рыбачили они зимой и 
летом. Среди якутов, не имевших ни копытного, ни рогатого ско-
та, появилась социальная прослойка небогатых людей, питающих-
ся исключительно мелкой рыбой, — их называли «балыксыт» (что 
означало «рыболов»). Данный термин этимологически восходит к 
корню «балык», т. е. рыба [5, ст. 359]. 

Образ рыбы, сформировавшийся во многом благодаря особен-
ностям «месторазвития» и хозяйственной деятельности, получил 
многообразные семантические значения и занял достойное место в 
якутской культуре, выразившись в следующих коннотациях:

• существо-земледержец;
• потустороннее существо;
• элемент шаманских практик;
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• символ смерти;
• препятствие, посредник межу мирами;
• символ плодородия;
• атрибут духа воды;
• символ богатства;
• родовой тотем. 
Говоря о семантике образа рыбы как существа-земледержца, 

отметим, что он фигурирует во многих фольклорных произведени-
ях якутов. Сюжет из якутского эпоса, связанный с данной семанти-
кой, содержится в олонхо сказителя Никиты Александрова (Ынта). 
В нем говорится, что вселенная основана на семидесяти китах, 
окладом служат восемьдесят белорыбиц, а мать-земля прикрепле-
на к девяноста китам [6, с. 13]. 

В работе якутского фольклориста Н. В. Емельянова «Сюжеты якут-
ских олонхо» приводится описание мира людей: «Восьмиободная, 
восьмикрайняя, изначальная мать-земля, предназначенная для жиз-
ни, со стороной из водной глубины, с окружностью из моря-трясины, 
с подпоркой из белорыбицы, с опорой из рыбы кит, с застежкой из 
рыбы осетр, с колышком из рыбы ерш, с балками из рыбы таймень, 
со столбами из рыбы сиг, с опорой из рыбы нерпа, — увеличиваясь, 
возрастая, стоит» [7, с. 319]. Показательно, что опорой земли слу-
жат образы, имеющие отношение к местной ихтиофауне.

Мотив опоры земли также встречается в эпосе «Кыыс 
Дэбилийэ», где гибельная скала стоит на девяти мифических рыбах-
луо, обитателях нижнего мира, персонажи которого были, как пра-
вило, враждебны человеку. А верхние матицы скалы украшены тре-
мя рыбами-луо [8, с. 213]. Под «рыбой-луо» подразумевается мифи-
ческая рыба смерти и несчастий, имеющая одну голову и два хво-
ста [9, с. 11]. Персонажи со словом «луо» в имени собственном, как 
правило, были главами нижнего мира. Иногда в эпических сказани-
ях рыба-луо выступает как ездовое животное чудовищ из нижне-
го яруса мироздания. Приведенный пример о рыбах, на которых ле-
жит земля, дает возможность определить двойственность функций 
образа рыбы-луо: будучи персонажем нижнего мира, она не враж-
дебна человеку и не всегда находится в оппозиции со срединным 
миром.

Довольно интересный ракурс, выражающий глубокую миро-
воззренческую связь образа рыбы и земли, отражен в метафориче-
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ском названии ящерицы на якутском языке — «тыа балыга» или 
«сир балыга», что означает «рыба земли» [5, ст. 359]. Отсюда прои-
зошло название урочища Хара Балык [5, ст. 358] в Олёкминском улу-
се, что означает «Черная Рыба».

Также образ рыбы тесно связан с потусторонним миром. 
Согласно одной из якутских легенд, содержащей в себе фольклорно-
религиозные аспекты: «Бог стал создавать животных и растения. 
Диавол, подражая ему, стал тоже создавать таковых. У бога выхо-
дило все полезное человеку, а у диавола все вредное или бесполез-
ное. Когда бог создал на земле и человека, диавол сотворил рыб 
и стал хулить творения бога тем, что они не могут жить и пребы-
вать в водной стихии. <…> Понимая, что людям и животным нельзя 
жить без воды, бог благословил воду и рыб, потому стало возмож-
ным человеку питаться рыбой» [10, с. 15]. В другой легенде гово-
рится: «Когда бог, создавал мир, он создал и рыб. Сатана, подражая 
ему, стал тоже создавать рыб. Его рыбы имели темный покров, тог-
да как божьи рыбы имели светлый покров» [10, с. 71].

Согласно другому источнику, когда бог создавал рыб, он поза-
был дать стерляди сердце. Тогда он взял у других рыб по кусочку 
сердца, собрал эти кусочки вместе и сделал из полученного комка 
сердце стерляди, потому у нее сердце и теперь состоит из кусочков. 
У камбалы половину съел бог и исцелил ее, потому камбала живет 
без половины. Про камбалу якуты говорят: «ньуоска хаата» — «по-
добна ложке», «танара сиэбит балыга» — «рыба, которую съел Бог» 
[10, с. 71]. 

Примечательно обстоятельство, согласно которому якуты счи-
тали, что у рыбы нет души, поэтому рыбу не приносили в жертву. 
Подобная жертва считалась бесполезной и даже оскорбительной 
[11, с. 53]. Вероятно, данное поверье относится к архаическим пла-
стам якутской культуры, отразившись в том числе и в шаманских 
практиках.

Среди множества мистических образов, имеющих демониче-
скую окраску, фигурируют таймени, сросшиеся хвостами, кото-
рые символизируют прорубь злых духов. Именно через это отвер-
стие духи нижнего мира попадали в средний мир. Также вместо 
рыбы таймень может выступать образ налима, щуки или осетра  
[12, с. 7–8].

Имея тесную связь с потусторонним миром, образ рыбы стал 
элементом шаманских практик. Даже после распространения пра-
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вославия среди якутов шаманизм не потерял своей актуальности. 
Шаманы врачевали, выпрашивали благо у духов, вступали в диалог 
с представителями преисподней, чтобы спасти человеческие ду-
ши. При путешествии шамана в подземный мир употреблялись де-
ревянные изображения в виде осётра или большой стерляди [13, 
ст. 3413]. В некоторых случаях шаманы использовали деревянные 
изображения рыб, соединенных хвостами и окрашенных охрой. 
Подобные предметы представлялись средством для взаимодей-
ствия с потусторонним миром.

По мнению С. М. Широкогорова, изображения животных, рыб и 
людей на шаманских ритуальных предметах служили вместилища-
ми для духов [14, с. 79–80]. Так, о значении образа рыбы в шаманиз-
ме говорят и деревянные изображения щуки, в которые шаман все-
лял дух болезни [13, ст. 2284]. Это давало шаману возможность вы-
зывать духов или локализовать их, так как, не имея фиксированно-
го места, они могли вселяться в человека, следствием чего могло 
стать заболевание [14, с. 79–80]. 

В обязанности шамана входила функция обеспечения удачной 
охоты и рыбалки соплеменников. Рыба составляет исключитель-
ную часть питания якутов, особенно зимой. Камлание Уукуну про-
изводится при безрыбице и может происходить по коллективной 
просьбе нескольких домохозяев [15, с. 141]. Во время камлания ша-
ман призывал: «Ну, господин Уукун, дай хотя бы одного золоточе-
шуйчатого, с серебряными кольцевыми глазами, с мягкими шелко-
выми плавниками, с мягкими шелковыми растопыренными ножка-
ми, с решетчатыми костями, с беспорядочными [острыми] костями 
спины, с бисерной икрой, с пестрой кашкой, питающегося грязью, 
продолговатого вида, с глоткой на затылке карася!» И рыба будто 
бы появлялась в водоеме [15, с. 150–151]. 

С образом рыбы ассоциировалась часть шаманской души. В ми-
фологии саха человек имеет три духовные сущности: мать-душа — 
знания, навыки, передающиеся от предков, воздух-душа, отвеча-
ющая за ментальную составляющую, и земля-душа — физическое 
здоровье. Согласно поверьям, земля-душа будущего шамана пре-
вращалась в рыбу и помещалась в запруде воды болезней, пока он 
воспитывался. При этом шаман болел без части своей души. Вода бо-
лезней находилась в нижнем мире и была переполнена рыбами, т. е. 
земля-душами различных шаманов. Рыба плавала в этой запруде и 
старалась перескочить через нее, если это случалось, шаман умирал 
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[15, с. 284]. По окончании срока «закалки» земля-душа «возвраща-
лась» к больному и тот становился знаменитым шаманом [15, с. 284]. 

Кроме того, интересен сюжет, связанный с образом рыбы в ша-
манских практиках, согласно которому сильные шаманы, независи-
мо от пола, на тридцать первом году жизни «беременеют» и «рожа-
ют» щуку (мужчины «рожают» через пуп), которая исчезает в во-
де [15, с. 45]. Шаманские «роды» связаны с возрождением следую-
щего служителя традиционного культа. Рожденные шаманом суще-
ства внедряются в беременную женщину, которая родит будущего 
шамана [15, с. 292]. 

Образ рыбы в якутском шаманизме выступает в ипостаси ша-
манского духа-помощника. На рубеже XIX–XX веков в Якутии была 
известна шаманка Анна Павлова Алысардаах. Считалось, что она 
превращалась в окуня для «странствий» между мирами. Имя ша-
манки связано с этнокультурными аспектами, восходящими к фра-
трии рыбы: «Алысар» — от якутского «окунь». По сообщениям  
С. С. Ионова (Сэсэ), в 1888 году Анна вышла замуж за Николая  
Павлова — Сыгыннях-шамана. Вскоре молодая женщина забереме-
нела и родила огромного окуня. Через два года Анна родила ворона 
[16, с. 174]. Позже шаманка рассказывала, что сын-ворон Кэкэ-Бука 
помогал ей при «полете», в поиске потерянных или краденых ве-
щей. Алысардаах умела находить даже иголки. Дочка-окунь Алысар 
помогала матери, когда она при камлании спускалась в нижний мир 
[16, с. 177].

Образ рыбы фигурировал и в описании шаманского кафта-
на. Одеяние шамана служило ему кольчугой или щитом против не-
приязненных духов [17, с. 557]. Необычность камлания усилива-
лась звоном колокольчиков, погремушек, металлических подвесок. 
Каждое изображение на этом плаще имело определенный смысл и 
было связано с тем или иным покровителем или духом [17, с. 558]. 
В материалах Э. К. Пекарского приводится старинная загадка о том, 
что существует некая большая нельма (белорыбица) с девятью зве-
ньями [13, ст. 2866] (звенящими подвесками). Ответом на эту загад-
ку является рыба, вырезанная из железной пластинки с головой, 
плавниками, хвостом и чешуей. Пластину с подвесками подвешива-
ли на ремне сзади на шаманский костюм. Она служила приманкой 
духам, которые за нею бегают, стараясь поймать ее [18, ст. 358]. В 
трудах советского этнографа И. С. Гурвича дается следующее опи-
сание данной практики: «На подол нашивали изображение рыбы. 
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Пластинка осмыслялась как алысар, т. е. окунь» [18, с. 218]. Также на 
спине шаманского кафтана, по сообщению Э. К. Пекарского, «име-
лись две железки». Примечательно, что одна из них, символизиро-
вавшая хвост солнца, называлась «балык кыасаан» (от слова «ба-
лык» — рыба [5, ст. 357], «кыасаан» — железные полые трубочки) 
[19, с. 140]. По сообщению А. В. Алексеевой, подвески в виде рыб и 
проруби на шаманском костюме символизировали подземный мир 
[19, с. 140]. 

Образ рыбы также выступает как элемент шаманского гипно-
за, называемого в народе «завязывание глаз». Знаменитые шама-
ны внушали присутствующим, что юрта наводнена и заполнена ка-
расями. Под воздействием гипноза мужчины принимались хватать 
карасей и чистить их от чешуи. Но оказывалось, в юрте нет ни рыб, 
ни воды [15, с. 45].

Связь с потусторонним миром и шаманизмом оказала значи-
тельное влияние на формирование в народной среде образа рыбы 
как символа смерти. Данную коннотацию иллюстрирует персонаж 
Ёлюю Джирибинэй — мифическая рыба, несущая смерть. От якут-
ского «елюю» — смерть, «джирибинэй» — ловкий, юркий [8, с. 314]. 
Якуты верили в существование океана или моря смерти. В мифоло-
гических представлениях данное место находилось в нижнем ми-
ре или далеко на севере. В этом водоеме обитали души умерших и 
рыбы смерти. В материалах, собранных Э. К. Пекарским, говорится 
о щуке смерти с жабрами и чешуей в обратную сторону, с человече-
ской речью, которая обитает в темном туманном море [20, с. 291]. 
Кроме того, похожее описание дается в словаре данного исследова-
теля: гибельная рыба, рыба смертного места, со спинными позвон-
ками наизворот [5, ст. 358]. Еще одно упоминание данного персо-
нажа характеризует его весьма фантастически: рыба нижнего мира 
со ртом под кадыком, с глазами на затылке [5, ст. 358]. Можно пред-
положить, что данные демонические персонажи выступали в роли 
стражей вод смерти. 

Символом смерти может выступать огромная щука, питающая-
ся разной живностью, приходившей на водопой. Данный персонаж 
фигурирует в сборнике легенд Багдарыына Сюлбэ. О прожорливой 
щуке говорили в двух улусах: Верхневилюйском и Кобяйском. В пер-
вом случае говорилось о том, что хищник водился в речке под на-
званием Сордон Ымыйахтах и однажды напал на кобылу. Местные 
жители знали об этом и говорили: «Щука забрала». Во втором слу-
чае, уже в Кобяйском улусе, дается описание хищной рыбы разме-
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ром с лодку, которая утащила под воду коня. С тех пор озеро так и 
назвали — озеро щуки, стащившей коня [21, с. 94]. 

В заметках Э. К. Пекарского и Н. П. Попова «Среди якутов», со-
бранных авторами в Первом Игидейском наслеге Ботурусского (ны-
не Чурапчинского) улуса в 80-х, 90-х годах XIX столетия, говорится о 
странной пойманной рыбе (щуке) с обратными жабрами и с идущими 
назад спинными позвонками. Полагая, что это, вероятно, рыба ниж-
него мира, якуты отпустили ее обратно в воду. По некоторым сведе-
ниям, озеро постепенно высохло и превратилось в лужу [22, с. 7–8].

В якутских мифах распространен сюжет, где главные герои обо-
рачиваются рыбой для прохождения препятствия или перехода из 
одного мира в другой. Подобный оборот в якутской культуре часто 
связан с обрядом купания. Данное действие устанавливало искус-
ственную границу между человеком и природой, оно отражало мно-
гие тотемистические и анимистические воззрения якутов, включая 
инициационные практики. Мирча Элиаде отмечал, что обряды по-
священия были распространены повсеместно уже в первобытном 
мире в форме или посвящений взросления, или ритуалов вступле-
ния в «мужские союзы», или, наконец, испытаний посвящения, не-
обходимых для осуществления мистического призвания [23, с. 319]. 
Подобные обряды сохранили значимость во многих традиционных 
культурах. 

В эпических сказаниях якутов всегда побеждают богатыри пле-
мени айыы, проходя через героическое посвящение, которое акцен-
тирует внимание на победу, достигнутую с помощью магических 
средств [24, с. 321]. Среди препятствий на пути богатырей встре-
чается огненное море, которое находится в нижнем мире или вну-
три огромного змеевидного существа. Одним из главных элемен-
тов, обеспечивающим богатырю победу в данном испытании, яв-
ляется превращение в рыбу. Можно привести ряд примеров, каса-
ющихся данного магического перевоплощения. Так, поединок меж-
ду богатырями Дыырай Бёгё и Арджамаан Джарджамааном ведет-
ся во всех трех мифологических мирах. Когда битва переходит в ог-
ненное море, один оборачивается  железной гибель-рыбой, а дру-
гой  тайменем [24, с. 70]. 

Среди многих вариантов оборотничества человек-рыба встре-
чается нередко. Например, богатыри срединного мира совершают 
ритуальное купание в мифическом море, превратившись в щуку, 
тайменя. Это действие знаменовало очередной этап богатырской 
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закалки или переход главного героя в иной мир для совершения 
подвига. Также есть сюжет, где духу-хозяину Огненного моря в сети 
попадаются богатыри в образе рыбы и он варит из них уху. Вскоре 
рыбы из котла исчезают, как бы испарившись. Старик догадывается, 
что это были не рыбы [7, с. 198]. Согласно другому сюжету, богатырь 
Нюргун Боотур окунулся в озеро Мертвая Вода, превратившись в же-
лезную щуку, и обрел бессмертие [7, с. 260]. Также известен сюжет, 
когда богатырь Эр Соготох переплыл Огненное море, обернувшись 
ершом [7, с. 104]. Кроме того, в якутском эпосе запечатлен сюжет о 
том, как богатырка Кыыйдааннаах Кыыс, обладающая магией обо-
ротничества, превращается в окуня и борется с тайменем — духом 
нижнего мира [7, с. 68–69]. Данные примеры ярко иллюстрируют со-
причастность образа рыбы якутской переходной обрядности.

Кроме того, образ рыбы выступает в якутской культуре как 
символ плодородия. Рыба во многих культурах предстает как бо-
гатый потомством персонаж. Такая семантика была связана с про-
цессом икрометания, рождением множества мальков. В данном во-
просе интересно обратиться к комплексу родильных обрядов яку-
тов. Например, в XIX–XX веках, согласно этнографическим записям 
«Среди якутов», в качестве средства против послеродовых потуг ис-
пользовалась горбуша. Повитуха клала рыбу под сено, на котором 
лежала роженица [22, с. 30]. У порога также клали горбушу и застав-
ляли переступить порог роженицу, которая при этом не должна бы-
ла знать о присутствии рыбы [22, с. 29]. Этот редкий обряд, связан-
ный с сохранением способности продолжения рода, применялся в 
случае потери крови при родах. Предпринимавшиеся меры несли 
магический характер, направленный на защиту новорожденного и 
его матери от воздействия злых духов. 

Семантика плодородия в образе рыбы находит свое генетиче-
ское продолжение в том, что данный образ выступает элементом 
сватовства. Во время смотрины девушку угощали карасями. То, как 
ела рыбу будущая невестка, говорило о ее чистоплотности. Жениха 
же проверяли, когда тот чистил сырую рыбу от чешуи, это помога-
ло определить человеческие качества. Также существует ряд пове-
рий о передаче свойств рыбы при поедании. Например, якуты ста-
рались не кормить маленьких детей языком карася, так как боя-
лись, что у ребенка не будет развиваться речь. Также считали, что 
если беременная женщина будет есть голову речной рыбы, то у нее 
родится слюнявый ребенок [10, с. 68].
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Образ рыбы тесно связан с духом воды и хозяином водое-
мов. Этнограф А. А. Попов называет духа воды Уукун (от якутско-
го «уу» — «вода») и дает следующее его описание: с головы до ног 
одет в рыбьи шкуры, имеет волчьи наколенники [15, с. 144]. В эпо-
се «Нюргун Боотур Стремительный» хозяина всех земных водоемов 
называют Едюгэт Боотур, который порождает сверкающие чешуей, 
рассекающие волны косяки рыбных пород. Его описывают как туч-
ного старика, искрасна-черного на вид, с зеленой тинистой боро-
дой. На плече он носит рыболовную сеть, за спиной берестяной ку-
зов [25, с. 15]. У духа водоема гордый нрав, он может рассердить-
ся на человека или на всю общину и лишить улова. Например: ес-
ли по льду озера пойдет человек из дома, в котором недавно кто-то 
умер, то дух водоема лишит рыбы в тот год, а иногда и навсегда [10, 
с. 43]. В Таттинском улусе был случай, когда после смерти близкого 
родственника рыбак пошел к озеру и ему попался карась с окровав-
ленными внутренностями (из личного архива У. П. Суздаловой, рас-
сказчик И. А. Меккюсярова). Таким образом, согласно местным по-
верьям, дух озера решил проучить неправедного рыбака.

Также рыболовный промысел оказал большое влияние на фор-
мирование образа рыбы как символа богатства. Такая коннотация 
содержится в одной из якутских сказок, в которой говорится о ста-
ром рыбаке Соборукаан (имя рыбака происходит от слова «собо» — 
«карась»), жившем на берегу огромного озера. Соборукаан имел до-
мик из тины и глины, семьдесят сетей, восемьдесят вершей, девя-
носто «морд» — предметов для ловли рыбы. Позвал его как-то царь 
и спросил, чем же Соборукаан занимается. А тот ему и ответил: «В 
воде золото и серебро добываю». Обязал его царь платить оброк. 
На что Соборукаан отправил государю несколько мешков серебра 
в виде озерной рыбы, золота — речной рыбы. По описаниям глав-
ный герой похож на духа озер и водоемов, который населяет реки и 
озера рыбой, распоряжается рыбным богатством, наделяет рыба-
ков уловом [26, с. 12].

Есть примеры, когда рыба в культуре якутов выступает как то-
темный персонаж. В частности, в Кобяйском улусе в селах Кальвица 
и Куокуй карась является почитаемым родовым тотемом. Основная 
часть населения этих сел занимается рыболовством в озерах, реч-
ке Лунха и реке Лена. Изначальное название села Кальвица было 
Собосут — от якутского «ловец карася», «кормящийся карасём», в 
1930-е годы в местности Чочума там был основан завод по ловле и 
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переработке рыбы. Здесь проживают несколько родов потомствен-
ных рыбаков, сохраняющих традиции предков. Карася здесь назы-
вают «золоточешуйчатым спасением», так как во время периодов 
голода и невзгод, особенно во время Великой Отечественной вой-
ны, население спасалось рыбой.

Наделение карася «золотым» цветом не причисляет его к пер-
сонажам, оказывающим благодеяния за услугу, подобно золотой 
рыбке из сказки А. С. Пушкина. Данный образ отсылает нас к ряду 
других зооморфных воплощений солярной идеи. Цвет солнца и зо-
лота занимает достойное место в духовной культуре якутов. Среди 
жителей упомянутых выше сел рыбья голова служила индивиду-
альным тотемом. Ее вешали на деревянный столб или над дверью. 
Кроме того, в якутской культуре такая метка служила способом со-
циального различения [27, с. 25]. В данном случае это определяло 
основное занятие рода или населения, также голова рыбы оберега-
ла семью от нечистого духа.

Отмеченные выше коннотации позвляют говорить о глубокой 
укорененности образа рыбы в культуре саха. Наиболее яркое отра-
жение в зооморфном пантеоне рассматриваемой культуры нахо-
дят: щука как существо нижнего мира, связанное со смертью; ерш 
и окунь, которые выступают как духи-помощники; ерш, стерлядь, 
белорыбица, сиг как существа-земледержцы; карась как символ бо-
гатства и т. д.

Будучи значимым образом окружающего мира, рыба ярко ре-
презентуется в якутском языке, для которого характерна укоренен-
ность зооморфизмов. Признаки рыбы часто используются в каче-
стве определения человеческого поведения. Молчаливого, заика-
ющегося или скромного сравнивали с рыбой («балыктаагар кэлэ-
гэй» — заикается хуже рыбы), хитрого, изворотливого — с осклиз-
лой рыбой («салыннаах балык»). В отношении глупых людей упо-
требляется фразеологический оборот: «в голове каша из голья-
нов» («мунду булумах»). Действия подхалима находят аллегориче-
ское выражение в обороте «подобно тому, как налим имеет печень 
из жира» («сыалысар быарыгар диэри»). Данный оборот может го-
ворить и о плохом человеке, обладающем каким-нибудь хорошим 
качеством [10, с. 171]. Якуты считали налима худой рыбой и в пи-
щу употребляли только налимью печень. Также параллель с рыб-
ным сюжетом производится при характеристике человеческого по-
ведения: «рыба ищет, где глубже, человек — где лучше» («балык уу 
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диринин былджасар, киси кюн утётун батысар); «у рыбы бывает 
время метания икры, у человека — время красных дней» («балык 
ыамнаах, киси кэмнээх») — т. е. не сплошь бывают черные дни [10, 
с. 118]. О всей подноготной того или иного якута говорится «рыба 
знакомого мне озера» («билэр кёлюм балыга»). В уменьшительном 
либо уничижительном контексте человека могут отождествлять с 
мальком рыбы («ыама» или «ыамай»). Лишенного зубов человека 
сравнивали с рыбой, называли «рыбий рот» («балык айах»). 

Образ рыбы находит отражение и в повседневных, хозяйствен-
ных и бытовых ситуациях якутской культуры. У якутов существуют 
приметы, связывающие погодные условия с поведением рыб. Есть 
убеждение, что рыба начинает плыть перед наступлением холодов. 
Когда мороз ударял, предполагали: «вероятно, рыба поплыла» [22, 
с. 10]. Считали, что рыба подпрыгивает над водой — к дождю. Также 
к образу рыбы отсылают другие природные явления. Например, в 
якутской художественной литературе сумерки или туман сравни-
ваются с ненаваристой ухой из гольянов. Кроме того, образ рыбы 
связан с северным сиянием. Когда небо полыхает сполохами север-
ного сияния, якуты обычно говорят: «в необъятном озере-океане 
рыба играет-плещется», или просто говорили: «играет океанская 
рыба» [10, с. 11]. 

В современной якутской культуре образ рыбы фигурирует в 
разных сферах деятельности, отражая тесную связь культуры са-
ха с природой. Традиционный рыбный промысел нашел отражение 
в празднике рыбы-строганины (отмечается ежегодно с 1999 года), 
который проводится в рамках всероссийского фестиваля «Зима на-
чинается с Якутии». На этом празднике устраивается состязание ко-
манд, соревнующихся в том, кто быстрее настрогает рыбу. Главное 
условие состязания — качество нарезки рыбы и высота горки из 
строганины. Команды участников состоят из двух человек — муж-
чина строгает, женщина складывает на подносе. Наличие нацио-
нального костюма и якутского ножа — обязательные требования 
к конкурсантам. Соревнование перетекает в гастрономический фе-
стиваль, где можно отведать и купить белую рыбу. 

Другим народным праздником, культивирующим образ рыбы, 
духа-хозяина озера, а также рыболовный промысел, является мун-
ха. Зимняя подледная рыбалка неводом представляет собой орга-
ническое слияние в трудовой деятельности мифологических и со-
циальных аспектов жизнеустройства якутов. Зимняя рыбалка — 
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многофункциональное действие, ставшее ярким «местом» истори-
ческой и культурной памяти народа. Если в старину на первый план 
выдвигалась культурно-религиозная магия данной практики, то в 
наше время зрелищно-массовая часть стала доминирующей. В каж-
дом селе выходят на рыбалку всей семьей, чтобы запастись карася-
ми на зиму. Неписаный закон мунхи — угощать уловом каждого жи-
теля, особенно тех, кто не имеет возможности принимать в ней не-
посредственное участие. Как правило, зимнюю рыбалку ждут ста-
рики, вдовы, матери-одиночки и инвалиды. 

Большое празднование мунха республиканского масштаба еже-
годно проводится в Кобяйской улусе на озере Ниджили с 2004 го-
да. Ниджили относится к числу особо охраняемых природных тер-
риторий и представляет собой благодатный культурный ланд-
шафт с устойчивым бытом, где население добывает рыбу и кор-
мится ею на протяжении всего года. Ниджилинский карась признан 
лучшим карасём Якутии и по праву считается достоянием этниче-
ской кухни. Кроме того, в дань уважения старинному промыслу и 
профессии рыбака администрацией муниципального образования 
«Кобяйский улус» был учрежден день рыбака, который проводится 
в улусе ежегодно в начале июля. Народное гуляние собирает в мест-
ности Чочума рыбаков со всей округи.

Рыба, будучи элементом хозяйственно-культурной жизни саха, 
стала символом в геральдической традиции Якутии. На лазоревом 
поле герба Жиганского улуса изображены взаимообращенные осё-
тры как символ богатства р. Лены. Также осетр изображен на гербе 
Хоринского наслега (Олекминский улус); осетр ассоциируется с чи-
стой водой и достатком. Герб Нерюнгринского района, содержащий 
образы пяти золотых хариусов, уложенных по ходу солнца над свя-
щенными коновязями сэргэ, отражает социально-экономические 
особенности местности. Само название города Нерюнгри в перево-
де с эвенкийского означает «хариусная». Золотой карась в лазури 
на гербе Кобяйского улуса — символ богатства, он отражает рыбо-
ловный промысел населения. Флаг Абыйского улуса представлен 
лазоревым полем, означающим реку Индигирку, а по ней плывут 
три белые рыбы, ассоциирующиеся с обновлением природы. 

Помимо геральдической сферы, образ рыбы занял прочное ме-
сто и в якутской топонимической системе. В топонимах и гидро-
нимах отражается культура народа. Сквозь призму названий мест-
ностей можно определить историческое прошлое предков, узнать 
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о границах их расселения, об их деятельности, ценностях и прак-
тиках. Например, в Усть-Алданском и Мегино-Кангаласском улусах 
есть села с названием Балыктах, что с якутского переводится как 
«рыбный». Названия многих местностей исходят от рыбных водо-
емов, которые играют важную хозяйственную роль в жизни яку-
тов. Довольно редко встречаются топонимы, определяющиеся как 
«безрыбные». Такие местности существуют в Горном, Намском, 
Нюрбинском, Сунтарском и Таттинском улусах [21, с. 71]. Есть на-
селенные пункты с прямым рыбным названием. Например: село 
Нычалах Аллаиховского улуса произошло от якутского названия 
рыбы сороги или красноперки «ньычаа» [28, ст. 1749]. Топоним се-
ла Таймылыр — эвенкийского национального наслега Булунского 
улуса — связан с выражением «место скопления рыб». Юкагирское 
селение Нелемное Верхнеколымского улуса образовано от назва-
ния рыбы нельмы, которая периодически ходит по реке Ясачная на 
нерест. Характерно, что происхождение некоторых топонимов, свя-
занных с образом рыбы, в административных границах современ-
ной Якутии тесно связано с хозяйственной жизнью многих наро-
дов, проживающих на данной территории.

Образ рыбы обретает богатый визуальный смысл и в совре-
менной якутской живописи. Особенно в работах художника Андрея 
Чикачева, который передает через полотна мечты и счастливые мо-
менты из жизни якута. Например, картина «Мечта» (1997 г.), где 
композиционный центр занимает мальчик с огромным карасем, а 
на заднем плане — седовласый дедушка с папиросой. На этой кар-
тине запечатлен миг счастья и детской радости. Мальчик всегда 
мечтал поймать огромную рыбу, и ему это удалось. Теперь и он мо-
жет претендовать на почетное звание «рыбака», «кормильца» се-
мьи. Скромно радующийся первому улову внука дед передал азы 
промысла потомку и доволен своим воспитанием. На другом по-
лотне, «Верховный карась» (2017 г.), написан кобяйский карась, на 
спине которого расположилась маленькая деревушка. На голове си-
дит рыбак с сачком и держит карася за поводок. Центральным эле-
ментом картины является карась, который может быть отсылкой 
к легенде о рыбе-земледержце. Второстепенное значение отводит-
ся рыбаку с сачком. Поводок, за который держится рыбак, может 
выглядеть как попытка руководить некоторыми закономерностя-
ми природы. Но в данной реальности человек выступает как часть 
ландшафта, часть мира, расположенного на спине Верховного кара-
ся. На картине «Золотых карасей дождь» (2012 г.) запечатлено дей-
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ствие во время подледной рыбалки мунха: сотни карасей и рыбаки, 
радующиеся щедрому дару матушки-озера.

Рыба всегда интересовала и будоражила воображение якутов. 
Стихия, в которой она обитает, ее ловкость, изворотливость вызы-
вали восторг и почитание. Якуты превратили рыбу в мифологиче-
ского и фантастического персонажа, образ которого трансформи-
ровался и проник во многие сферы современной художественной 
культуры, средства массовой информации и стал неотъемлемой ча-
стью арктического туризма. 

Так, «рыбную» тематику отражают музыкально-танцевальные 
тенденции современной якутской культуры. Например: танец, вос-
производящий миметические движения рыбы в исполнении танце-
вального коллектива «Сандал» Арктического государственного аг-
ротехнологического университета. Танец «Мунхасыттар» детского 
образцового хореографического ансамбля «Тэлээрис» из Кобяйского 
улуса исполнялся на многих мировых сценах. С 2016 года одним из 
популярных музыкальных коллективов среди молодежи является 
группа «Собо» (от якут. «карась»). Группа играет в жанре инди, поп, 
этно, панк. Участники «Собо» сочиняют музыку, пишут тексты на 
якутском языке, обращаются к творчеству якутских поэтов.

В 2016 году компания «Сахафильм» презентовала фильм 
«Соседи» («Ыаллыылар»), где все действие картины разворачива-
ется вокруг огромной сумки с рыбой. Деревенский парень по имени 
Тускул, приехав в город, ошибся номером квартиры многоэтажно-
го дома, переночевал у соседей, а утром забрал с собой не ту сумку, 
что послужило началом череды событий. На афише новогодней ко-
медии изображен один из «главных героев» — рыба чир, оставлен-
ная хозяином в забытой сумке.

Образ рыбы часто используется в дизайне продукции, например 
в продукции акционерного общества ФАПК «Якутия». Основным 
видом деятельности компании является изготовление алкоголь-
ных и безалкогольных напитков. Этикетки крепких напитков пре-
миум класса «Подлёдка золотая» и «Северный улов», идеально под-
ходящие к якутской строганине, содержат изображения осетра. 
Также примечательно, что крестьянский рынок «Сайсары» — круп-
нейший оптово-розничный торговый комплекс, ориентированный 
на реализацию продукции сельхозтоваропроизводителей Якутии, 
расположенный в г. Якутске, выбрал в качестве эмблемы изображе-
ние рыбы. 
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Заключение. Данные образы находят свое отражение во мно-
гих гранях якутской культуры, развиваясь и усложняясь в семанти-
ческом плане. Якуты издревле считали, что помимо человека мир 
включает множества иных, устойчивых и прекрасных сущностей, 
стихий и персонажей. Зооморфные образы как часть картины ми-
ра якутов отражают не только внешние феномены, но и внутрен-
ний мир людей. Они иллюстрируют духовную и нравственную сущ-
ность человека, его эмоциональные, интеллектуальные действия и 
состояния, черты внешности и характера, его отношение к другим 
людям и окружающему миру в целом. Будучи значимым, образ ры-
бы нашел свое проявление и в современной культуре якутов.

Изучение семиозиса и смыслового спектра образа рыбы в 
культуре саха, включая современное состояние ее традициосфе-
ры, показывает, насколько важны устойчивые и системообразу-
ющие звенья культурного целого для продуктивного сохранения, 
трансляции и обновления его «генома» [4, с. 7]. В указанном аспек-
те отметим, что обновление является значимым и даже непремен-
ным условием сохранения и бытования традиций в современном  
мире — мире, в котором многие культурные смыслы и формы, по-
рой минуя точку невозврата, пришли в движение. А культура ищет 
оптимальные пути самосохранения через развитие и адаптацию 
своих феноменов к постоянно меняющейся среде. В такой ситуа-
ции способность многих традиционных аспектов культуры преоб-
разовываться с учетом новых форм реальности выступает как свое-
образный гарант ее устойчивости и живучести.
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Особенности художественного воплощения темы 
взаимоотношений человека и природы в коми поэзии конца 

ХiХ — первой  трети ХХ века в литературно-культурном 
контексте Поволжья1
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Аннотация. Литература, искусство, культура в целом — внутренне 
противоречивый, в то же время  целостный, живой организм, развиваю-
щийся по своим законам вместе с историческим движением. За каждым но-
вым витком развития — эстетическим, философским, идеологическим — 
тянется шлейф исторического наследия, которое необходимо принимать 
во внимание исследователям культуры, литературы с целью сохранения 
преемственности и продолжения культурных и духовных традиций, воз-
рождающихся с новой силой. Это поиски с целью обращения читателей к 
вечным этическим ценностям, одной из которых является многосторон-
няя соотнесенность личности с естественным миром, пристальное вни-
мание к историческому времени, попытки гармонизировать мир, помогаю-
щий придавать произведениям эпический размах и глубину. Развитая тема 
природы в национальном литературном процессе близкородственных ли-
тератур (мордовской, марийской, удмуртской) являет собой средоточие 

1© Зиявадинова О. С., 2024
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натурфилософских идей, воплощаемых в эстетических свойствах живопис-
ных качеств художественного образа окружающего мира. В конце ХIХ — на-
чале ХХ века она вошла в историю российской культуры как отражение со-
циального и интеллектуального подъема и напряженных творческих иска-
ний этнических литератур. 

В статье осмысляются социально-философские, натурфилософские 
идеи, воплощенные в текстах поэтов на уровне тематики, художествен-
ной поэтики в общекультурном контексте. Анализ избранных литератур-
ных стихотворений авторов дает возможность раскрытия художествен-
ных исканий и эстетических принципов воплощения темы взаимоотноше-
ний природы и человека, исследовать развитие натурфилософских идей ав-
торов наряду с общекультурными и фундаментальными представлениями, 
позволяет говорить об общих идеях их художественного мировидения, фор-
мируя особое представление о естественной среде как о живом существе.

Ключевые слова: финно-угорская поэзия, взаимоотношения человека 
и природы, поэтика натурфилософии
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relationship between Man and Nature in Komi Poetry of the 
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Abstract. Literature, art, and culture as a whole are internally contradictory, 
are at the same time integral, living organisms that develop according to their own 
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laws along with the historical movement. Each new round of the development — 
aesthetic, philosophical, ideological — is followed by a trail of historical heritage, 
which must be taken into account by the researchers of culture and literature in 
order to preserve continuity and continue cultural and spiritual traditions that 
are reviving with renewed vigor. This is a search to appeal the  readers to eternal 
ethical values, one of which is the multifaceted correlation of the individual with 
the natural world, close attention to historical time, attempts to harmonize the 
world, which helps to give the works an epic scope and depth. The developed theme 
of nature in the national literary process of closely related literatures (Mordovian, 
Mari, Udmurt) is the focus of natural philosophical ideas embodied in the aesthetic 
properties of the picturesque qualities of the artistic image of the surrounding 
world. In the late nineteenth and early twentieth centuries, it entered the history 
of Russian culture as a reflection of the social and intellectual upsurge and intense 
creative search for ethnic literatures.

The article comprehends the socio-philosophical, natural philosophical ideas 
embodied in the texts of poets at the level of subject matter, artistic poetics in a 
general cultural context. The analysis of selected literary poems by the authors 
makes it possible to reveal artistic searches and aesthetic principles of embodying 
the theme of the relationship between nature and man, to explore the development 
of natural philosophical ideas of the authors along with general cultural and 
fundamental ideas, allows us to talk about the general ideas of their artistic 
worldview, forming a special idea of the natural environment as a living being.

Keywords: Finno-Ugric poetry, the relationship between man and nature, the 
poetics of natural philosophy
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введение. Широкий диапазон философской, социокультурной 
доминанты  воплощения природы и художественных особенностей 
в произведениях русской литературы конца ХIХ — первой трети ХХ 
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века позволил занять теме природы достойное место в общемиро-
вом литературном процессе. Эта эпоха была отмечена социальным 
и интеллектуальным подъемом, напряженными творческими ис-
каниями.  Тема природы как объект искусства отражает жизненно 
важную общечеловеческую проблему — необходимость эстетиче-
ского освоения природы в целях гуманизации общества и лично-
сти. В художественном мире финно-угорских поэтов конца ХIХ — 
первой  трети ХХ века тема взаимоотношений человека с окружа-
ющей средой была издавна несомненной ценностью, воплощени-
ем прекрасного. Природа в национальном литературном процессе 
близкородственных литератур (коми, мордовской, марийской, уд-
муртской) являет собой средоточие натурфилософских идей, во-
площаемых в эстетических свойствах живописных качеств художе-
ственного образа окружающего мира.

Особенности развития темы природы в художественном созна-
нии русских писателей ХIХ–ХХ веков, анализ содержательных аспек-
тов и художественных особенностей в произведениях авторов рас-
смотрены в работах Л. В. Гурленовой [7], Т. Я. Гринфельд-Зингурс [5; 
6], Н. В. Кожуховской [15] и др. В центре внимания исследователей 
творчество таких круп-ных писателей, как М. Пришвин, И. Соколов-
Микитов, В. Арсеньев, И. Бунин, А. Чехов, Б. Зайцев, В. Розанов и др. 

Проблемы методологии и анализ основных подходов к изуче-
нию темы являются результатом серьезных изысканий начала ХХI 
века, в которых проанализирован монографический опыт изучения 
природы в литературном произведении. Из последних работ выде-
лим монографию обобщающего типа «М. Пришвин и природа. К раз-
витию пейзажа в прозе ХХ века» Т. Я. Гринфельд-Зингурс [6], в ко-
торой исследуется художественный стиль, философские идеи, по-
рождающие образ природы в произведениях Пришвина; коллектив-
ную монографию «Феномен русской литературной усадьбы» [21], 
где выявлены различные подходы к изучению природы в произве-
дении от фольклора до наших дней  (мифологический, космологиче-
ский, междисциплинарный); работу А. И. Смирновой, И. Н. Райковой 
«Семантика сада и леса в русской литературе и фольклоре» [20]), 
рассматривающую сад и лес как отражение национальной самобыт-
ности, «отражение глубинных пластов духовной и материально-
бытовой национальной жизни» в художественной литературе и 
фольклоре, культурологические аспекты изучения ее поэтики. 

В работах «История марийской литературы» [12], «История 
мордовской литературы» [13] исследована пейзажная лирика в 
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творчестве С. Г. Чавайна, М. Безбородова, Я. Григошина, Н. Эркая, 
А. Карасева, Ф. Фролова, В. Х. Колумба, А. Лукьянова, Ф. Базайкина, 
М. Тараскина, В. И. Ардеева,  И. Пиняева, П. И. Левчаева, Н. Мухина, 
А. Мичурина-Азмекея. Связи человека и природы в финно-угорском 
литературоведении исследованы в историко-литературных и тео-
ретических работах П. Домокоша «История удмуртской литерату-
ры» [9], Э. Г. Карху «История литературы Финляндии ХХ века» [14]. В 
них рассмотрено социально-философское содержание образа при-
роды в творчестве поэтов и прозаиков, исторические и националь-
ные особенности пейзажа, его функции в произведениях К. Герда, 
Ф. Кедрова, М. Петрова, П. Чайникова, И. Г. Гаврилова, Ф. Васильева. 

В работе З. А. Богомоловой «Восхождение: статьи, воспоминания 
о Флоре Васильеве» [2] содержатся наблюдения над развитием те-
мы природы в творчестве Ф. Васильева, Н. Байтерякова, В. Семакина. 
В монографии С. П. Манаевой-Чесноковой «Художественный мир со-
временной марийской поэзии» [18] рассмотрена пейзажная лирика 
Ю. Чавайна, М. Казакова, А. Ивановой, С. Эсауловой, В. Изиляновой, 
А. Тимиркаева. 

В работе «Тенденции развития натурфилософской поэзии 
Мордовии» И. В. Бурносовой [3] представлены наблюдения над 
художественным воплощением темы природы в мордовской ли-
тературе, рассмотрена поэтика пейзажной лирики. Монография  
Е. И. Азыркиной «Человек и природа в мордовской прозе» [1] по-
священа выявлению тенденций изображения природы в  прозаи-
ческих жанрах и изучению влияния натурфилософии на развитие 
мордовской литературы в целом, в ней исследованы основные за-
коны построения и функционирования природного мира в творче-
стве авторов.

В статье впервые изучено творчество художников финно-
угорского региона в аспекте духовно-культурного своеобразия, с 
точки зрения возможности реконструкции «философии жизни» по-
этов, авторского мировидения, художественно воплощенного наци-
онального образа мира. Философская составляющая пейзажа в  худо-
жественном мире авторов рассматривается как характерное явление 
в финно-угорской литературе конца ХIХ — первой  трети ХХ века, вы-
ражающееся в актуализации различных аспектов натурфилософии. 

Методы исследования, теоретическая база: историко-
литературный, структурно-семантический, структурно-
описательный, проблемно-тематический методы анализа художе-
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ственного произведения, позволившие выявить особенные и типо-
логические черты в творчестве финно-угорских авторов.

Результаты исследования и их обсуждение. Идейная атмос-
фера конца ХIХ — начала ХХ века обусловила несомненную общ-
ность финно-угорской литературы, она была временем надежд и 
бурного всплеска социальной энергии, что не могло не отразить-
ся на литературном процессе в целом и в творчестве отдельных ху-
дожников, которые эволюционировали в понимании взаимоотно-
шений человека и природы. Писатели осознали свою культурную 
миссию, ставя в центр произведений проблему самоидентифика-
ции личности. Они обращаются в своем творчестве к актуальной 
реальности, осмысляют место своей эпохи в общем историческом 
процессе, «собирают» мир в целостную картину утверждения жиз-
ни и динамики человеческой истории, истинных поисков связи вре-
мен и нравственных констант, в понимании особой роли природы, 
оказавшей мощное влияние на развитие и формирование идейно-
эстетического идеала. Тенденцией литературы этого периода мож-
но назвать объединение общей направленности к созданию це-
лостной, внутренне многообразной картины мира. 

И. А. Куратов (1839–1875) — культурнейший мыслитель и ху-
дожник, знакомый с прогрессивными идеями русской литературы 
ХIХ века, он обладал еще и мощной «интроспекцией», знал много 
из истории западной философской мысли, социологии, естествоз-
нания. Истоки в его творчестве слились с европейским опытом.  
В. Н. Демин писал, что Куратов был знаком с экономическими те-
ориями Прудона, Милля, с произведениями В. Гюго, Г. Гейне,  
Ф. Шиллера и английских философов [8, 27]. Это свидетельствует об 
осведомленности коми лирика в новейших веяниях в области есте-
ственных наук и философии, знании мировой культуры и поэзии. 
Как поэт  он формировался под воздействием русской и мировой  
культуры, в которой был выражен философский взгляд на мир, и 
это усилило его стремление к философским обобщениям. 

Творческий путь автора отмечен непрестанным эстетическим 
поиском, очевидной эволюцией понимания природы, ее философ-
ского приятия; художественная система поэта удивительно целост-
на. И. А. Куратов нашел свой путь в осмыслении взаимоотношений 
природы и человека с их специфическим ритмом жизни, об этом 
свидетельствует его программное стихотворение «Со кыдз сiйöс 
тöда ме» (Знаю я ее такой, 1867). Автор концентрирует внимание 
на выразительности строк, в которых ощущается предельная от-
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страненность природного бытия от мира людей, ощущение хрупко-
сти, одиночества, равнодушия, отсутствия гармонии во взаимопо-
нимании человека с космосом. Страдание лирического субъекта с 
его вселенским одиночеством, чувством отчуждения и невозмож-
ностью диалога  с природой (с оттенком пренебрежения с ее сторо-
ны) придают стихотворению трагическую тональность, смысловой 
план стихотворения предстает весьма определенным1:   

...И кор вöйны сы водзын
Пондан — вöй, оз мездыв!
Кoть тэ кыдзи кевмысь сэн,
Кoть тэ кыдзи чездыв!
[16, с. 114]

…И когда тонуть пред ней
Будешь — тони, не спасет!
Хоть как ты молись там,
Хоть как ни старайся!

В художественной ткани стихотворения испытывается состоя-
тельность миропонимания непосредственным соприкосновением с 
землей, пребывающей вовеки с вечными законами жизни и смерти, 
определяющей ход бытия; раскрывается диалектика жизни и смер-
ти, их сосуществование и противоборство, эта особенность прояв-
ляется как на уровне поэтики, так и на уровне лексики: использо-
вание спектра философских понятий: материя, движение, конеч-
ность / бесконечность, жизнь / смерть и другие, что в конечном сче-
те создает философски осознаваемую картину мира. В центре вни-
мания И. А. Куратова — сентенция о трагедии личности, сознающей 
свое бессилие перед силами природы, космической стихией жизни, 
составляющая философскую трагедию.   

Особенностью творчества мордовского поэта З. Ф. Дорофеева 
(1890–1952) является то, что, сосредоточиваясь на личности, его 
внутреннем мире, взаимоотношении с природой, он помещает их в 
широкий исторический и социальный контекст. Масштабность ху-
дожественного мира автора, где едино все сущее, приобретает но-
вую эстетическую и смысловую нагрузку, помогая выразить фило-
софскую концепцию лирика. Мировосприятие  поэта стало поводом 
и стимулом для размышлений над местом человека в мире и исто-
рии в целом, для поисков непреходящих ценностей, познанию и 
осмыслению бытийных констант и основ человеческого существо-
вания в гармонии с окружающей средой. Единство бытия, природы 

1 Здесь и далее, кроме особо оговоренных случаев, перевод подстрочный 
наш. — О.З.
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и непрерывающейся традиции связи времен, ощущение единства 
жизненных и природных процессов  в центре внимания в стихотво-
рении З. Дорофеева «Много, много сил великих» (1911). Это соеди-
нение пейзажной и философской лирики, основной тенденцией ко-
торых является гуманное отношение человека к окружающему ми-
ру, слияние мира природы и человека, выражает авторскую концеп-
цию о единстве этих миров. Лирический герой воспринимает окру-
жающий его мир как первородный и вечный, «изначальный, пол-
ный гармонии». Соприкосновение с природой становится для лири-
ческого героя не только попыткой приобщиться к таинству мира, 
но  и способом своеобразного очищения, возможностью окунуться 
в новый поток времени.

В стихотворениях «Зима», «Метель», «Шумят леса зеленые», 
«Не волнуйся, новь зеленая» и др. поэт воссоздал величие и красоту 
природы, передал чувства, которые вызывает гармония ее разноо-
бразных явлений: природа захватывает величием красоты и удив-
ляет загадочностью внутреннего движения. Поэт выразительно 
изображает наступление осени как динамического процесса жиз-
ни с реалистичностью деталей и характеров окружающей природы:

За душистым жарким летом
Осень тихо пролетела.
Золотым багряным цветом
Роща быстро заалела.
Вянет, сохнет нежный клевер,
Обнажаются деревья.
Затуманивает север.
Мчатся птицы на кочевья… [10, c. 70]

Д. С. Лихачев справедливо утверждает, «что пейзаж страны — та-
кой же элемент национальной  культуры, как и все прочее… Пейзаж 
— выражение души народа…» [17, с. 65]. Природоописания в худо-
жественном мире удмуртского поэта, как правило, переливаются 
яркими красками, они живописны, помогают передать душу наро-
да, люди — крестьяне — показаны как часть природного и культур-
ного пространства. 

В. Т. Чисталев (1890–1939) — основоположник коми националь-
ного пейзажа, осмысляет философские проблемы, связанные с осо-
знанием художником своего творческого призвания и предназна-
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чения, рассматривает природу в качестве  источника вдохновения 
в стихотворении «Поэзия артмöм»  (Рождение поэзии, 1923), считая 
его своеобразным эпиграфом ко всему творчеству:

Ог тöд, кодi менö чужтлiс, 
Кодi быдтiс, вердiс-удiс, 
Сьывны-мойдны йöзсö лэдзлiс...
Гашкö, лöзов чöд тусь пиын 
Быдми меöй вöр туй дорын, 
Да öктic кудъяс ветлысь-мунысь.
Гашкö, вöр ты пыдöс ваыс 
Вöлi меным потан пыдди, 
Чöж-пöткаыс öввö сьывлiс. 
Гашкö, вöлi лöня вöрыс...  
Меным висьтъяс йöлöгаö  
Тöлысь югöр чукöрталiс. [22, c. 48] 

Кто родил меня — не знаю,
Кто вырастил, выкормил,
Вдохновил на песни о народе…
Может, среди черничных ягод
Вырос  я около лесной дороги,
И собрал меня в пестер прохожий.
Может, вода со дна лесного озера
Была мне вместо люльки, 
Пела мне песни лесная птица.
Может, лес был тихий…
Мне рассказы эхом
Доносил  блик луны...

Природа —  отражение не только самой жизни, но и ее твор-
ческого восприятия, как следствие — сила, преображающая мир. 
Лирический герой В. Т. Чисталева обретает гармонию и познание окру-
жающего мира, способ мышления и мироощущения, который был свой-
ствен коми человеку, ощущение родственных связей всего живого с 
учетом различных зависимостей психологии общества от условий жиз-
ни, от окружающей среды, особым способом духовного освоения ми-
ра в искусстве ХХ века. В поисках истины он уповает на искусство сло-
ва как на правдивое отражение интеллектуального и эмоционально-
глубокого творческого, поэтического восприятия жизни. 

Художественный мир, созданный автором, является неотъем-
лемой частью литературного процесса начала ХХ столетия, вбира-
ет в себя натурфилософские мотивы бесконечного развития мира, 
родовые связи человека и окружающей среды, идею о равенстве и 
единстве природы и человека. Образы природы и природного мира, 
описания явлений из естественной среды с комплексом тем и идей 
являются составляющими семантического ядра в области художе-
ственного освоения действительности поэта. Лирические тексты  
В.  Т. Чисталева представляют собой высокую стадию в развитии на-
циональной литературы, эволюционирующей в единой цепочке в 
системе словесного искусства. 

Неугасающий интерес к наследию коми поэта В. А. Савина 
(1888–1942) позволяет всякий раз открывать все новые грани его 
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дарования. Вхождение поэта в пространство финно-угорской куль-
туры начала ХХ века, века нравственно-философских, экологиче-
ских катастроф, актуализируют в созданном автором художествен-
ном пространстве проблемы, созвучные времени, изображение 
природы развивается под воздействием исторических событий, со-
циальных проблем. Богатая по значимости образов, по проникно-
вению в глубину человеческих переживаний пейзажная лирика В. 
А. Савина составляет важнейшую часть его поэзии. Одним из зна-
чимых произведений поэта, посвященных теме родного края, до-
ма, окружающей природы, являющимся весьма показательным для 
коми поэзии первой трети ХХ века, представляется стихотворение 
«Гажаин, мусаин» (Ас му) (Красивое место (Родная земля), 1923):

Радейта  ме тэнö, ас чужан муöй!
Муна кöть мöд муö — тэ дiнын 
думöй.
Гаж бырö, сьöлöм пыр кöсйöдö 
бöрдны,

Мый понда — ог вермы некыдзи 
тöдны…
Радейта тэнсьыд ме тулыс и 
гожöм, 
Зэра ар, кöдзыд тöв, во гöгöр 
олöм;

Турун-нянь эштöдöм; юяс и 
вöръяс, 
— Быдтор зэв муса мем! 
Мегыръяс, гöръяс…

Радейта гумладор, тыр кольта 
вартöм, 
Радейта тöлöдчöм, мешöкъяс 
катлöм; 
Косьтысьöм, весасьöм, мельнича-
ын изöм;
Заводö уджавны тöв кежлö 
гижсьöм… [19, с. 67]

Люблю я тебя, моя родная земля!
Хоть уеду в другие края — о те-
бе думы.
Скучаю, сердце кровью облива-
ется (букв. рыдает)

Почему — не могу никак по-
нять…
Люблю  твою я весну и лето,
Дождливую осень, суровую зиму, 
окружающую жизнь;

Окончание сенокоса и жатвы; ре-
ки и леса,
Все мне любо! Дуги, плуги…
Люблю гумно, молотьбу упругих  
снопов,
Люблю веяние, погрузку мешков,
Сушку, расчистку, помол на мель-
нице;
Сборы  на заводские работы в зим-
ний период…
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В тексте возникают образы дождливой осени, суровой зимы, 
образ родного дома, очага; сопровождающие их мотивы обретения, 
покоя, гармонии, идиллического состояния природы, упорядочен-
ного, предсказуемого мира, пронизанного коллективными ритуа-
лами и ценностями. Картина — подробна, предметна, неотрывна от 
материальной повседневности, заставляющей лирического субъек-
та переживать внутреннее единство с окружающим миром, красо-
той и гармоничностью его устройства. 

Тема взаимоотношений естественной среды и человека имеет 
большую значимость в художественном творчестве В. А. Савина в 
формировании натурфилософии автора, которая проявлена как до-
минанта системы духовного мира, эквивалент модели мироздания, 
постоянно саморазвивающаяся, во взаимодействии с человеком, в 
выявлении проблемы взаимодействия природы и общества, приро-
ды и человека, в определении социально-исторической сущности 
человека. Кроме того,  коми поэт осмысляет понимание природы 
в нравственно-этическом и эстетическом плане. Понимание приро-
ды как высшей ценности и ее место в иерархии ценностного мира 
определяется национальной целостностью, идентичностью, про-
странственным менталитетом народа-этноса, несущими особую 
философскую нагрузку в природоописаниях.

Лирические произведения автора родились из духовной по-
требности художника вернуться к самому себе, к истокам народ-
ной души, к той «глубине природы», из которой он вышел. В них 
показан окружающий мир и народный коми мир, увиденный глаза-
ми интеллигента, возвращающегося «к себе первоначальному», на-
ходящегося в нравственном поиске, пытающегося раскрыть в соб-
ственной жизни возможности, заложенные в нем природой, куль-
турой, судьбой и вечностью. Произведения В. А. Савина объедине-
ны важнейшей для поэта темой глубинной взаимосвязи природы 
с национальной историей, мироощущением этноса, культурой, тра-
дициями, опытом патриархальной жизни. Природа, географическая 
среда, ландшафт, климат отражают сложный процесс взаимодей-
ствия общества  и природы, репрезентируют ориентацию человека 
в пространстве, его положение в социокультурной среде, характе-
ризуют специфику реализации воплощения подхода «пространство 
природы — пространство социума» [11].

Стихотворения удмуртского поэта Кузебая Герда (1898–1841) 
«Утро», «Ржаное поле», «Зима», «После дождя», «Родному краю», 
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«В нашем поле», «Весна», «Раннею весной», «Поле», «Осенние жу-
равли», «Последние цветы», «Вечером», «Незабудки» — эпический 
гимн земле, родству с землей предков, глубинной связи человека и 
окружающего мира.  Поэт открывает для читателей северный пей-
заж с привычным «местным колоритом». Художественная особен-
ность данных произведений — в проникновении  поэтическим на-
строением, переживаниями лирического героя. Каждое из стихот-
ворений автора — живописная картина мира, лирическое произ-
ведение, полное восторга перед красотами природы, о единообра-
зии законов окружающего мира и о всеобщей взаимосвязи. Через 
все поэтические произведения К. Герда проходит мысль о целесоо-
бразности законов, по которым существует природа и человек: все, 
что природой сотворено, совершенно и гармонично. В природоопи-
саниях в художественном мире лирика всякое жизнепроявление — 
особое, автор максимально широко развертывает описания окру-
жающего мира в вечном самообновлении, воплощая импульсивную 
живую жизнь в «тотальном» охвате.

В стихотворении «Осень» (1927), оформленном в рамках соне-
та, природа изображается  ярко, пестро, многолико: красивый лес 
с осенними днями бабьего лета, пора листопада — золотая осень: 

В лиловых пятнах, желтых и багряных
Стоит за речкой лес… И клены на полянах,
Поднявши ввысь обглоданные ветки,
Размахивают золотою сеткой.
Рябина бьется, умирая за год,
Вся в синяках, в кровавых сгустках ягод…
Осенний ветер злобно налетает —
Кружатся листья вспугнутою стаей. 
Дождь моросит. Земля глядит пустыней.
День убыл… Ночью жгучий иней
Сжигает все. Кричат угрюмо галки… [4, с. 142]

Стихотворения «Весна» (1924), «Раннею весной» (1926) рож-
дают представление о неспешных жизненных процессах, соверша-
ющихся в природе, это последовательное описание прихода вес-
ны, которое представляет единый непрекращающийся гармонич-
ный процесс круговорота природы, напоминающий принцип по-
лифонии. Весенняя тематика ассоциируется с обновлением жизни, 
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символизирует праздник рождения, обновления всего мира, в этом 
движении таятся могучие силы природы: 

К нам опять идет
Новая весна –
Тает толстый лед,
Ожила волна…
Кама ожила,
Ожила вода,

Небо и земля
Весело глядят.
Вновь ручьи бегут —
Льются и журчат.
И скворцы поют,
Журавли летят… [4, с. 122]

Из «симфонии» жизни можно вывести некую завершенную 
формулу философии природы: смысл бытия человека на фоне кру-
говорота в природе, во взаимоотношениях природы, мироздания с 
лирическим «я», с личностью, которая вместила в себя мир, сосре-
доточила в себе ценности Вселенной.   

Заключение. Характерной особенностью изображения вза-
имодействия человека с природой в финно-угорской литературе 
конца ХIХ — первой  трети ХХ века является органическое вклю-
чение образов из мира природы в событийный поток, изображение 
природы в движении, в тесной взаимосвязи с человеком. Наиболее 
ярко эта тенденция проявилась в художественном простран-
стве произведений И. А. Куратова, В. Т. Чисталева, З. Ф. Дорофеева,  
В. А. Савина, К. Герда. Тексты их стихотворений насыщены самыми 
разными образами из окружающего мира, пейзажи включены в по-
вествование о событиях, статических описаниях, размышлениях и 
неотделимы от них. Категория чувства природы в поэзии избран-
ных нами авторов воплощена как основа художественного мира ли-
тературного произведения, в органическом соединении и целост-
ности. Философское осмысление взаимоотношений природы и че-
ловека в стихотворениях рассмотренных нами поэтов, являющееся 
их стержневой основой, определяет жизненную концепцию героев, 
помогает воссоздать вписанность лирического героя в поток жиз-
ни, времени, растворенного в ритмах бытия естественного мира. 

Природа как непосредственный участник бытия и пейзаж как 
образ мира занимают внимание финно-угорских поэтов конца  
ХIХ — первой трети ХХ века на протяжении всего их творческого 
пути. Образ природы в художественном мире рассмотренных поэ-
тов связывается с социальными, философскими представления-
ми, в них высвечивается содержательная составляющая, связан-
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ная с оригинальной концепцией человеческого бытия, самобытной 
художественной манерой поэтов. Художники слова, принимающие 
жизнь как единство, сближают лирических героев с природой, по-
мещая их в целебную и назидательную красоту окружающего мира. 

Основным лейтмотивом творчества стал поиск собственной на-
циональной культурной традиции. В литературоведческом плане 
природа у авторов — камертон в идеях и поэтике их художествен-
ного мира, важная составляющая философской концепции, ценный 
объект художественного воплощения. Опираясь на громадный куль-
турный слой традиции, поэты высказывают мысль о хрупкой гармо-
нии насущного и вечного во взаимоотношениях природы и человека.
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житейские истории М. Метлицкой:  
к вопросу о специфике жанра1
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Аннотация. Актуальность работы обусловлена интересом исследо-
вателей к проблеме «женского письма», т. е. поэтики, стиля и языка жен-
ских любовных романов. Романы Марии Метлицкой, абсолютного лидера в 
сегменте женской прозы на сегодняшний день, практически не представ-
лены в работах литературоведов. Новизна и цель данной статьи состоит 
в выявлении специфики жанра (формата) романа М. Метлицкой «Дневник 
свекрови». Методы исследования — метод классификации, количествен-
ный метод, стилистический и типологический анализы. 

Показано, что жанр дневника и формат житейской истории исполь-
зуется М. Метлицкой для усиления эффекта диалога с читателем, а вы-
движение в центр повествования героини-свекрови, разрешение по-новому 

1© Ли Жуй, 2024
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традиционных коллизий (жена — муж, мать — сын), иное осмысление сю-
жетных мотивов (например, самопожертвования) позволяют автору опи-
сать процесс поиска главной героиней романа своего я. Приемом создания ее 
образа являются «вставки» о женских судьбах подруг и знакомых, которые 
переплетаются с рассказами главной героини о собственной жизни. Этим 
объясняется и «размытость» черт хронотопа в романе М. Метлицкой, ког-
да автор не сосредоточивает внимание читателя на четкой локации дей-
ствий, а время «лишено единства и целостности и раздроблено на отдель-
ные отрезки» (М. М. Бахтин).

Доказано, что ретроспективные отступления о собственной семей-
ной истории в романе М. Метлицкой не выходят за рамки характерной для 
всей массовой литературы черты «рассказывания историй» и имеют спец-
ифику одного из жанров городского фольклора — устных рассказов, кото-
рые в романе М. Метлицкой посвящены чужим женским историям и отра-
жают обывательское (бытовое) сознание. Стилистика устного рассказа 
как жанра городского фольклора, наряду с анекдотом, слухами, стишками, 
легендами, предполагает набор вступительных и заключительных рече-
вых клише, что умело использует М. Метлицкая.

Кроме того, выявлено, что в житейских рассказах М. Метлицкой про-
слеживаются типичные черты женской прозы и реализуются каноны та-
кой литературы: стилизация разговорной речи подружек, рассчитанная на 
усиление эффекта узнавания, и формульность как отражение стереотип-
ных представлений. В романе «Дневник свекрови» отражение этих канонов 
представлено на примере мира семьи, знакомого всем читательницам. 

Ключевые слова: женская проза, житейские истории, устные расска-
зы, жанр дневника
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Abstract. The relevance of the work is conditioned by the interest of the 
researchers to the problem of the "women's writing", i.e. poetics, style and language 
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of women's love novels. The novels of Maria Metlitskaya, the absolute leader in the 
segment of women's prose at present, are practically not represented in the works 
of literary critics. The novelty and purpose of this article is to identify the specifics 
of the genre (format) of M. Metlitskaya's novel "Diary of a Mother-in-law". The 
methods of the research are a classification method, quantitative method, stylistic 
and typological analysis.

It is shown that the diary genre and the use of the format of life history are 
used by M. Metlitskaya to enhance the effect of a dialogue with the reader, and 
putting the heroine — mother-in-law in the center of the narrative, resolving the 
traditional collisions (wife — husband, mother — son) in a new way, a different 
understanding of plot motives (for example, self-sacrifice) allow the author to 
describe the process of the main character's search for her own self. The "inserts" 
about the women’s fates of friends and acquaintances, which are intertwined with 
the main character's stories about her own life, are used to create her image. This 
explains the "blurred" features of the chronotope in M. Metlitskaya's novel, when 
the author does not focus the reader's attention on a clear location of actions, and 
time "lacks unity and integrity and is fragmented into separate segments" (M. M. 
Bakhtin).

It is proved that retrospective digressions about her own family history in M. 
Metlitskaya's novel do not go beyond the "storytelling" feature characteristic of all 
mass literature and have the specificity of one of the genres of urban folklore — 
oral stories, which in M. Metlitskaya's novel are devoted to other women's stories 
and reflect the philistine (everyday) consciousness. The stylistics of the oral story as 
a genre of urban folklore, along with anecdotes, rumors, poems, legends, suggests 
a set of introductory and concluding speech clichés, which M. Metlitskaya uses 
skillfully.

In addition, it was revealed that in M. Metlitskaya's everyday stories the 
typical features of the women’s prose are traced and the canons of such literature 
are implemented: the stylization of the girlfriends’ colloquial speech, designed to 
enhance the effect of recognition, and formulaicity as a reflection of stereotypical 
ideas. In the novel "Diary of a Mother-in-law" the reflection of these canons is 
presented on the example of such a familiar to all female readers world as the world 
of family. 

Keywords: women's prose, life stories, oral narratives, diary genre

For citation: Li Rui. M. Metlitskaya's Life Stories: Toward a Question of Genre 
Specificity. Chelovek. Kul'tura. Obrazovanie = Human. Culture. Education. 2024; 3: 
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введение. Гендерно ориентированные произведения совре-
менной массовой литературы, прежде всего современные любов-
ные романы, отражают функциональную насыщенность культу-
ры повседневности «женского мира», рассматривают роли совре-
менной женщины в семейной, социально-профессиональной и 
социально-бытовой сферах. Но, оставаясь в рамках жанра, эти ро-
маны приоритизируют репродуктивно-семейное положение и 
ментально-эмоциональное состояние женщины. Амбивалентность 
образа женщины, берущая свое начало из русской литературы XIX 
века (Ф. М. Достоевский, Л. Н. Толстой), имеет в современном лю-
бовном романе иной ракурс: новые формы общественных отно-
шений определили множественность социальных женских ролей, 
не учитывать которые в современной литературе невозможно. 
Тем не менее баланс между традиционной ролью женщины (мать, 
жена, дочь, свекровь, возлюбленная, хранительница очага) и ее 
профессионально-карьерными устремлениями в современном лю-
бовном романе найден: он склоняется к семейной и эмоциональной 
составляющей. Женщину интересует в любовном романе реализа-
ция ее личностного начала при взаимоотношениях с окружающим 
пространством и людьми, находящимися в нем. Именно в этом ра-
курсе представлен образ женщины в современном любовном рома-
не: женщина позиционирует себя как центр своей собственной все-
ленной, выявляя свои «вечные» специфические женские свойства 
(обаяние, привлекательность, чуткость и заботливость), хотя и с из-
вестной долей самоиронии и самокритики. 

По утверждению О. Аминовой, редактора издательства «Эксмо», 
Мария Метлицкая на сегодняшний день является абсолютным ли-
дером в сегменте женской прозы [1]. Причины такого успеха состо-
ят, по нашему мнению, в соответствии романов М. Метлицкой чи-
тательским ожиданиям и интересам. Согласно социологическим 
опросам, произведения М. Метлицкой востребованы читателями 
разных возрастов: у современной молодежи М. Метлицкая со сбор-
ником новелл «Наша маленькая жизнь» стоит на 27-м месте в рей-
тинге современной художественной литературы [2, с. 69], в рейтин-
ге самых популярных авторов за 2013–2014 годы она на 38-м месте 
из 50 [3, с. 330–331].

Творчеству М. Метлицкой литературоведы уделяли мало вни-
мания, по сравнению с другими создателями любовных романов. 
Может, потому,  что романы М. Метлицкой не следуют «чистоте» 
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жанра. Они скорее о жизни (быте) семьи, а не о любовных страда-
ниях главной героини. Хотя героиня на протяжении любого романа 
автора пытается осмыслить свое женское существование, а значит, 
какое-то время находится в состоянии определенного рода транса 
[4, с. 15], но фабула романов достаточно динамична. 

Изучение творчества М. Метлицкой до настоящего момента ве-
лось в ракурсе типологии семьи, и только в сборнике «Наша ма-
ленькая жизнь» [5]. Новизна данной работы и её цель состоит в 
рассмотрении специфики жанра (формата) романа М. Метлицкой 
«Дневник свекрови» [6]). Исследование поэтики, стиля и языка 
женских любовных романов находится в рамках проблемы «жен-
ского письма».

Методы исследования: метод классификации, количествен-
ный метод, стилистический и типологический анализы.

Результаты исследования и их обсуждение. Роман М. Метлицкой 
(2012) «Дневник свекрови» продолжает фабульную линию ее сборни-
ка «Наша маленькая жизнь» (2011) — линию погружения в «бытовой 
омут частной жизни», где обнажаются ее секреты, «то есть все то, что 
можно только подглядеть и подслушать» [7, с. 275, 279]. Выдвижение 
в центр повествования героини-свекрови, разрешение по-новому тра-
диционных коллизий (жена — муж, мать — сын), авторское осмысле-
ние сюжетных мотивов (например, самопожертвования), которые со-
ставляют основу мира главной героини романа Елены Викторовны, 
поиск ею своего я как свекрови и матери являются стержнем пове-
ствования. Структура художественного пространства в романе имеет 
вид цепи бытовых эпизодов, хронотоп которых передается опосредо-
ванно: автор не сосредоточивает внимание читателя на четкой лока-
ции действий, а время «лишено единства и целостности и раздробле-
но на отдельные отрезки», что характерно, по мнению М. М. Бахтина, 
для романа о частной жизни [7, с. 279].  

В произведениях М. Метлицкой типичная для любовного ро-
мана мелодрама обретает форму житейских историй. Формат жи-
тейских историй характерен для средств массовой информации и 
представляется теоретиками журналистики как описание эпизо-
дов из жизни, всего того, что может быть обозначено как «бытие че-
ловека» [8]. Исследователи отмечают ценность этого формата для 
средств массовой информации, так как именно он позволяет доне-
сти серьезное, «качественное» содержание до любого потребителя, 
сделав его легким для восприятия [9].
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Житейские истории М. Метлицкой — это истории семейные: от-
ношения матери и дочери, матери и сына, свекрови и невестки, ко-
торые являются, по мнению писательницы, основой семейного су-
ществования. И стержень этого существования — мать (свекровь/
теща). В романе «Дневник свекрови» главная героиня Лена расска-
зывает о своей жизни и о жизни своих подруг и знакомых. 

Композиционно роман выстроен с использованием так назы-
ваемых вставных сюжетов, когда последовательное повествование 
прерывается ретроспективными отступлениями, которые пред-
ставлены в романе, во-первых, семейными историями самой Елены 
Викторовны, во-вторых, рассказами о чужих семейных перипетиях. 
Последние отмечены в тексте обратным абзацным отступом.

Для обеих групп ретроспективных отступлений характерна ре-
алистичность излагаемого, отсутствие вымысла, малый объем, ука-
зание на реальное время, когда происходили события. Для писателя 
важно изложение текста, а не его художественная сторона.

В литературоведении обсуждается проблема определения фор-
мы вторжения иного текста в ткань произведения, так называе-
мого «текста в тексте», частным случаем которого является поня-
тие жанровой вставки. Такие вставки, по мнению исследователей, 
могут иметь ту же жанровую отнесенность (рассказ деда Щукаря 
в «Поднятой целине» М. А. Шолохова) или иную («Повесть о капи-
тане Копейкине» Н. В. Гоголя). Но в любом случае они имеют фор-
му законченного повествования и сюжетную самостоятельность. 
Отмечаются также форматы «вставной эпизод» (авторские отсту-
пления) и «вставная история» [10, с. 37–39]. Вставные тексты («рас-
сказы в рассказе») отмечены в путевых заметках, тяготеющих к 
художественной или к публицистической литературе [11, с. 74]. В 
классической литературе, например у Н. В. Гоголя, исследователи 
отмечают сюжетообразующую роль устного рассказа, городских 
историй, которые дают пищу для слухов и толков и в обсуждении 
которых вовлекаются персонажи повестей и читатели [12].

В романе М. Метлицкой «Дневник свекрови» в формате «вста-
вок» представлены рассказы главной героини Елены Викторовны о 
разных женских судьбах. 

Ретроспективные отступления о собственной семейной исто-
рии в романе М. Метлицкой не выходят за рамки характерной для 
всей массовой литературы черты «рассказывания историй» [13, с. 
180]. В «Дневнике свекрови», представленного, как и положено, в 
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форме дневника, т. е. от первого лица, фиксация ретроспективной 
позиции является отражением внешнего взгляда героини на свою 
сегодняшнюю ситуацию. Обращение к воспоминаниям о своем дет-
стве, первом и втором браках, родах, жизни брата Саши и родите-
лей, а также свекрови Тамары Аркадьевны позволяет соединить ав-
торефлексию и диалог с воображаемым собеседником, реализуя та-
ким образом закрытость и открытость нарративной организации 
текста романа.

В результате констатация «И такое, оказывается, бывает» [6, с. 
53] в рассказах о чужих судьбах чередуется с позицией «мы в свое 
время» [ 6, с. 56] в рассказе о своей. В последнем случае речь идет 
прежде всего о прежних, советских временах, и сама главная герои-
ня — типичная советская женщина. Ретроспективный взгляд на от-
ношения в какой-то степени идеализирует «ту» действительность, 
но позволяет автору увести читателя в мир иной, забытый и поэто-
му кажущийся почти нереальным: Сейчас, наверное, никто бы так 
не поступил. Или, скорее всего, мало кто так поступил бы. Но мы 
еще были из племени бескорыстных. Такими нас воспитали роди-
тели и родное советское государство. И спасибо им за это, между 
прочим. Без иронии [6, с. 64]. Это эскапизм наоборот, то есть полу-
чение удовольствия от того, что несколько десятилетий назад ка-
залось ужасной жизнью: тотальный дефицит всего и вся, роды по-
советски, отдых по-советски, отсутствие элементарных удобств. Но 
мысли о «прекрасном» прошлом героине приходят, когда становит-
ся невыносимо в настоящем (принимать дома гостей, терпеть ка-
призы невестки, страдать за недокормленного внука). А в осталь-
ном советская женщина вытерпит все (…никто нам не облегчал 
жизнь. Я не говорю, что женщины моего поколения были героиня-
ми. Наша дорогая Родина знавала времена и похуже. Хотя, думаю, 
что женщин всех поколений нашей страны можно смело назвать ге-
роинями [6, с. 56]).

Рассказы о чужих семейных перипетиях в романе имеют чер-
ты одного из жанров городского фольклора — устных рассказов. В 
этом случае рассказ рассматривается не как литературный, а как 
информативный речевой жанр [14].

«Вставки» в романе М. Метлицкой, посвященные чужим жен-
ским историям, отражают обывательское (бытовое) сознание. Их 
характеристика как речевого жанра рассказа оправдывает при-
менение некоторых стилистических приемов, как то: «вводных» 
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конструкций, показывающих намерение автора сообщить инфор-
мацию (Итак, о тещах [6, с. 24]; У меня есть приятельница Светка. 
Точнее — соседка. Живет в квартире напротив. У нее такая история 
[6, с. 42]; Но не всегда отношения с невесткой — война. С этой жен-
щиной я была знакома лично. Так что рассказ из первых уст [6, с. 
49–50]; А вот еще одна история [6, с. 68]; Еще одна жизнь — еще од-
на история [6, с. 75]; Вспомнилась тут одна история… [6, с. 97]; Две 
истории из очень прошлой жизни. Немного похожие, но все же раз-
ные [6, с. 100]; Повеселю. Хотя, может быть, это и не так смешно, как 
кажется [6, с. 106]; И опять про свекровей — тема неисчерпаемая [6, 
с. 127]); характерной для событийного повествования структуры, 
когда в начале рассказа называются героини (На старой работе у 
меня была приятельница Нинка [6, с. 34]; У моей бабушки была род-
ная сестра Любочка [6, с. 47]; У Танюшки есть родная сестра Марта 
[6, с. 119]), а заканчивается повествование характерным выводом, 
выражающим оценку случившегося или героев с достаточной до-
лей уверенности в своей правоте (Нинка была далеко не дура. И ее 
свекровь, по-моему, тоже [6, с. 36]; А как, оказывается, все просто! 
Все друг друга просто любят. Всего-то! Только не каждый на это спо-
собен. Увы… [6, с. 118]) или продолжая сомневаться (Какая свекровь 
Ольга Васильевна? Хорошая или плохая? [6, с. 46]; Ольга говорила, 
что любить свекровь сложно, а вот жалеть совсем просто. И добав-
ляла, что каждый несет свой крест. Святая? Дура? Просто прилич-
ный и сердечный человек? Или это степень высокой культуры и ин-
теллигентности? Не знаю [6, с. 126]).

В этих житейских рассказах прослеживаются типичные черты 
женской прозы: стилизация разговорной речи подружек, рассчи-
танная на усиление эффекта узнавания, и формульность как отра-
жение стереотипных представлений. Так, стереотипные представ-
ления о взаимоотношениях свекрови с невесткой в российских се-
мьях реализуются у М. Метлицкой в типажах, оцениваемых по шка-
ле «хорошая свекровь — плохая свекровь». Из тринадцати типов 
свекровей, изображенных в романе, счет в пользу свекрови хоро-
шей: восемь  житейских историй описывают свекровь как золотую, 
восхитительную, вменяемую, мудрую, подружку, невредную и до-
бродушную, ответственную и надежную, обожаемую всеми, настоя-
щую, родного и близкого человека. Такое восприятие чужого чело-
века отражает ценности традиционной русской семьи, где люди по-
могают друг другу в трудные моменты.  



171

Li Rui  M. Metlitskaya's Life Stories... 
Человек. Культура. Образование — Human. Culture. Education, 2024, 3(53)

Представление житейских историй в тексте массовой литера-
туры в целом и в женском романе в частности осуществляется не 
только для демонстрации знакомого читателю мира, но для орга-
низации своеобразного диалога с читателем. 

Диалогичность романа выражается как в его жанровой приро-
де дневника, так и в композиции произведения М. Метлицкой. Тип 
повествования от первого лица создает эффект живой речи с по-
мощью синтаксических конструкций, характерных для разговор-
ной речи (короткие предложения, неполные и односоставные, не-
распространенные, парцелляция), а также приемом «переклички» 
жизненных историй, когда героиня как бы случайно вспоминает 
кстати пришедшую ей на память историю из своей и чужой жизни, 
коррелирующей с предыдущим повествованием по теме, проблема-
тике и сюжету. Эти истории настолько типичны, что некоторые да-
же кажутся заимствованными из других литературных источников. 
Так, история о Раиной невестке из Донецка, за которой берется уха-
живать свекровь, когда та тяжело заболела, вопреки мнению, что 
своя рубашка, то есть собственный сын, ближе к телу [6, с. 49–51], 
очень напоминает повесть В. Токаревой «Я есть. Ты есть. Он есть», 
где тривиальные отношения свекрови и невестки благодаря ярко 
выраженной авторской интонации, вырастают до масштабов се-
рьезных нравственных вопросов [13, с. 184].

Реализуя речевой жанр устного рассказа, М. Метлицкая зна-
комит читателей с его героем, определяя личные «параметры»: 
кто кому родственник или знакомый, где встречались, как близ-
кие главной героини относились к этому персонажу: У моей подру-
ги Соньки первый муж был немец [6, с. 59]; Сонькину вторую све-
кровь мы называли Жабка [6, с. 89]; С Ольгой мы познакомились в 
Прибалтике, в Юрмале [6, с. 123]; Ася называла свою свекровь «Тоня 
Поджатые Губки» [6, с. 132]. Такие «подходы к теме» свойственны 
устному рассказу, записанному в диалектной среде, где, прежде чем 
рассказывать о событии, повествователь выясняет у собеседников, 
знают ли они героя его рассказа, указывает на его возраст и степень 
близости к говорящему, таким образом пытаясь сократить дистан-
цию между собеседником и героем рассказа и заранее определить 
свое отношение к нему [14].

Стилистика устного рассказа как жанра городского фольклора 
наряду с анекдотом, слухами, стишками, легендами предполагает 
набор вступительных и заключительных речевых клише, что умело 
использует М. Метлицкая: И тут мне кстати вспомнился один яркий 
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случай из реальной жизни — почти анекдот, услышанный мною из 
первых уст [6, с. 20]; Такая вот история [6, с. 47].

Заключение. Жанр дневника и формат житейской истории ис-
пользуется М. Метлицкой для усиления эффекта диалога с читате-
лем. Сочетание ретроспективных отступлений личного характера 
и «чужих» историй позволяет автору регулировать степень откры-
тости / закрытости диалога. «Вставки» о женских судьбах подруг и 
знакомых, переплетаясь с фактами собственной жизни главной ге-
роини, являются приемом создания ее образа и увеличивают шан-
сы читателя стать участником диалогического общения с автором.

Жанр житейских историй, изначально введенный в теорию 
журналистских жанров и популярный в исследовании диалектоло-
гических материалов, рассматривается в статье как имеющий спец-
ифические черты информационного устного рассказа в ряду других 
жанров городского фольклора. Ему присущи реалистичность изла-
гаемого, отсутствие вымысла, малый объем, указание на реальное 
время, когда происходили события, в стилистическом плане — на-
личие синтаксических конструкций, характерных для разговорной 
речи, а также характерной для устного рассказа структуры (зачин, 
концовка, знакомство читателя с героем).

«Размытость» черт хронотопа в романе М. Метлицкой также 
объясняется жанром житейский историй, когда цепь бытовых эпи-
зодов о семейной жизни героини и ее подруг и знакомых лишает 
время и пространство целостности, переключая внимание читате-
ля на человеческие взаимоотношения независимо от временной и 
пространственной доминанты.

Жанр житейских историй, хорошо освоенный М. Метлицкой в 
ее романах, идеально вписывается в рамки массовой литературы в 
целом и женского романа в частности. В них реализуются такие ка-
ноны названной литературы, как ориентация на эффект узнавания 
и отражение стереотипных представлений. В романе «Дневник све-
крови» отражение этих канонов представлено на примере такого 
знакомого всем читательницам мира, как мир семьи.
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Аннотация. В статье рассматривается силлабус, который может 
выполнять множество функций как во время занятий в аудитории, так и 
за ее пределами. Данный документ определяет различные элементы про-
граммы, которые ориентированы на обучающихся. В первую очередь сил-
лабус помогает установить контакт и связь между обучающимися и пре-
подавателем, так как в нем представлено подробное описание плана дей-
ствий преподавателя и обучающегося, что и задает тон курсу. Грамотно 
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разработанный силлабус знакомит обучающихся с логистикой курса, пре-
доставляет все необходимые для образовательного процесса материалы и 
определяет обязанности обучающихся для успешной работы во время про-
хождения курса или раздела. Одним из преимуществ внедрения силлабуса 
как концептуальной основы в образовательный процесс является ориента-
ция на активную деятельность, что помогает обучающимся оценить го-
товность к курсу / разделу. Таким образом, данный документ, в отличие от 
рабочей программы по дисциплине, объясняет содержание курса в более ши-
роком контексте, описывает доступные учебные ресурсы, повышает эф-
фективность принятия обучающимися учебного материала, который раз-
работан для курса / раздела, содержит пояснения по каждому виду заданий, 
предлагаемых для выполнения на занятии и в качестве домашней работы. 
Деление на аудиторную и внеаудиторную работу намеренно не указывает-
ся. Предметом исследования в данной статье является процесс совершен-
ствования навыков и умений при изучении темы Difficult Children в рамках 
дисциплины «Практика устной и письменной речи (английский язык)» обу-
чающимися на ступени высшего образования.

Ключевые слова: силлабус, обучающиеся, преподаватель, курс / раз-
дел, дисциплина, иностранный язык, высшее образование
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Abstract.  The article deals with the syllabus which performs many functions 
both inside and outside the classroom. This document defines various elements of 
the program that are student-oriented. First of all, syllabus helps establish contact 
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and connection between students and a teacher, because it offers a detailed 
description of the educational purposes the teacher identifies, that sets the tone for 
the course. The well-developed syllabus introduces students to the course logistics, 
provides all the materials necessary for the educational process and determines 
the responsibilities of students for successful work during the course or section. 
One of the advantages of implementing syllabus as a conceptual framework in 
the educational process is the focus on active learning that helps students assess 
their readiness to take the course / section. Thus, this document, in contrast to the 
discipline steering document, explains a course in a broader context, describes the 
applicable training resources, and improves the effectiveness of student acceptance 
of teaching materials that are developed for delivering the course / section, contains 
explanations for each type of tasks offered for performing inside the classroom 
and as homework. The division into inside and outside activity is on purpose not 
indicated. In this paper, the process of improving university students speaking skills 
on the topic “Difficult Children”, which is studied in compliance with the syllabus of 
the discipline “Oral and Written Speech Practice (English)”, is researched.

Keywords: syllabus, students, teacher, course/section, discipline, foreign 
language, higher education

For citation: Zadobrivscaia O. F., Rusnak. T. G. Syllabus in Application 
of Teaching the Foreign (English) Language in University. Chelovek. Kul'tura. 
Obrazovanie = Human. Culture. Education. 2024; 3: 176–188. (In Russ.) https://
doi.org/10.34130/2233-1277-2024-3-176

введение. Силлабус — это краткая программа дисциплины, в 
которой для успешного освоения студентом курса / раздела содер-
жится вся необходимая информация [1, с. 37]. Силлабус способству-
ет как формированию профессиональных компетенций, так и раз-
витию личностных качеств: самостоятельности и целеустремлен-
ности [2, с. 2].

Силлабус является эффективным средством для того, чтобы 
подготовить обучающегося к работе в аудитории и за ее пределами. 
Он может помочь обучающимся узнать о проблемах, с которыми они 
могут столкнуться в ходе изучения курса, а также о том, что они уже 
должны знать, прежде чем приступить к изучению дисциплины.

Информация, представленная в силлабусе, помогает обучаю-
щимся оценить свою готовность к курсу / разделу [3, с. 21], уровень 
сложности заданий, предлагаемых в рамках курса / раздела, виды 
заданий — упражнения на отработку лексики, составление моно-
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логических / диалогических высказываний и т. п., формы контро-
ля. Обучающиеся получают прямые ссылки и контактную инфор-
мацию преподавателя, что позволяет им обратиться в случае необ-
ходимости к нему за консультацией или помощью [4, с. 40–45]. 

По своей сути силлабус представляет собой согласование меж-
ду преподавателем и обучающимся характера и руководящих прин-
ципов курса обучения. Во многих смыслах это обещание обучаю-
щимся того, что будет ожидать их в семестре: что они должны будут 
выполнить, когда они должны это сделать и как их деятельность 
будет оцениваться. Преподаватель должен сохранять верность ин-
формации, представленной в силлабусе: придерживаться графика, 
требований и критериев оценивания.

Противоречивость данного документа состоит в том, что в про-
цессе его изучения возникают вопросы по поводу его схожести с ра-
бочей программой по учебной дисциплине. Однако здесь следует 
пояснить, что частично они перекликаются, но по своей сути сил-
лабус представляет не просто перечисление тем (как это указыва-
ется в рабочей программе), а подробный план работы каждого за-
нятия с указанием заданий. К тому же предлагается подробная си-
стема оценивания, следуя которой обучающийся может следить за 
своим прогрессом; даются рекомендации по подготовке к итогово-
му занятию и т. д. 

Еще одним провокационным моментом может выступать схо-
жесть с учебным пособием. Действительно, силлабус можно бы-
ло бы сравнить с учебным пособием, но с оговоркой на то, что кон-
цептуальное отличие традиционного учебного пособия в том, что 
оно, как правило, включает много текстов по определенной теме, 
упражнения, связанные с лексическим и грамматическим матери-
алом по данной теме, и т. д. Силлабус же, во-первых, может вклю-
чать тексты, упражнения из различных учебных пособий, таким об-
разом происходит компиляция учебного материала. Во-вторых, что 
является наиболее ценным, силлабус включает авторские упраж-
нения и разработки. Логично напрашивается вывод о целесообраз-
ности сбора всего материала и превращении данного документа — 
силлабуса — в авторское пособие по дисциплине (с учетом разра-
ботки и других тем, включенных в содержание курса), что может 
выступать перспективой настоящего исследования.   

Силлабус — это нечто промежуточное между рабочей програм-
мой и учебным пособием, в чем и заключается актуальность насто-
ящего исследования. 
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Функции силлабуса. Силлабус выполняет множество функций, 
которые могут варьироваться в зависимости от желаний и лично-
сти преподавателя, разрабатывающего его. Вот некоторые из наи-
более распространенных функций, которые способствуют эффек-
тивности учебного процесса.

1. План и договор. Силлабус способствует сохранению верно-
сти информации. Преподавателю не рекомендуется добавлять за-
дания в течение семестра, изменять методы оценивания или не 
следовать своим собственным требованиям. Можно сделать силла-
бус настоящим договором, который обучающиеся подпишут, чтобы 
отметить свою осведомленность о политике курса обучения. Это 
может стать эффективным способом скрепления договоренности 
между обучающимися и преподавателем. 

Важно отметить, что, хотя преподаватель должен придержи-
ваться политики, изложенной в силлабусе, это не означает, что до-
кумент должен быть негибким [5]. Особые указания можно легко 
внести в силлабус (например, силлабус может быть изменен с пред-
варительным уведомлением по усмотрению преподавателя) или в 
календарь силлабуса (по мере необходимости оставьте один или 
два учебных дня свободными для ликвидации задолженностей). 

2. Средство связи. Силлабус, скорее всего, является первым 
средством связи, которую обучающиеся получают от преподавате-
ля. Рекомендуется такое изложение текста силлабуса, которое от-
ражает личный стиль общения преподавателя с аудиторией, а так-
же общую философию преподавания. Кроме того, следует использо-
вать силлабус, чтобы установить модель общения с обучающимися.  
Более того,  необходимо использовать эту функцию силлабуса, что-
бы предвидеть вопросы, которые могут возникнуть у обучающихся 
относительно курса, и суметь дать четкие ответы на них [6, с. 1–2].

3. Средство обучения. Силлабус, ориентированный на обучаю-
щегося или такой, который предоставляет не только основную ин-
формацию о курсе, но и информацию и средства, которые способ-
ствуют обучению и интеллектуальному развитию обучающихся, 
может стать инструментом для достижения успехов при прохожде-
нии курса [7, с. 1]. Силлабус выполняет коммуникативную функцию 
[8, с. 37].

Особенности дисциплины «Практика устной и письменной речи 
(английский язык)». Целью освоения данной дисциплины являет-
ся формирование у студентов навыков коммуникации. Особое вни-
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мание уделяется стереотипам мышления и поведения в культурах 
стран изучаемого языка на основе совершенствования навыков и 
умений иноязычного устного и письменного общения.

Дисциплина «Практика устной и письменной речи (англий-
ский язык)» относится к обязательной части Б1.О.17 и составле-
на в соответствии с требованиями Федерального государствен-
ного образовательного стандарта ВО по направлению 6.44.03.05 
«Педагогическое образование»1 и учебного плана по профилю под-
готовки «Иностранный язык (английский / немецкий)», дополни-
тельному профилю «Иностранный язык (немецкий / английский)».

Изучение дисциплины направлено на формирование универ-
сальных и обязательных профессиональных компетенций, а так-
же на реализацию соответствующих индикаторов достижений 
этих компетенций, таких как представление планов и результа-
тов собственной и командной деятельности с использованием ком-
муникативных технологий, использование современных средств 
информационно-коммуникационных технологий и другие.

Материалы и методы исследования. Эмпирической базой ис-
следования послужили разработанные силлабусы зарубежных спе-
циалистов. Методологические и теоретические основы исследова-
ния, связанного с внедрением силлабуса, изложены в работах таких 
ученых, как С. Тапп, Л. П. Качалова, Д. Шаматов, Дж. Грунерт и неко-
торые другие. В качестве методов исследования применялись сле-
дующие: критический анализ теоретических и практических раз-
работок по данной теме, методологический базис моделирования 
процесса создания и подготовки образовательных инструментов,  
методический эксперимент.

Результаты исследования. Гипотеза исследования заключа-
ется в том, что силлабус выступит эффективным образовательным 
инструментом, который поможет обучающимся заранее готовить-
ся к занятиям, а в случае пропуска занятия подготовить материал 
для устранения задолженностей. 

В рамках практического исследования предлагается авторская 
разработка силлабуса по дисциплине «Практика устной и письмен-
1 Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования — 
бакалавриат по направлению подготовки 44.03.05 «Педагогическое образование (с 
двумя профилями подготовки)», утвержденный Приказом Министерства образова-
ния и науки Российской федерации № 125 от 22 февраля 2018 года. URL:  https://fgos.
ru/fgos/fgos-44-03-05-pedagogicheskoe-obrazovanie-s-dvumya-profilyami-podgotovki-
125/?ysclid=lestmjgk39644289367 (дата обращения: 25.11.2023).
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ной речи (английский язык)» для 4-го курса по разделу Difficult 
Children.

По завершении курса при условии прилежной работы обучаю-
щиеся достигнут следующих результатов: будут обладать сформи-
рованными навыками межкультурной коммуникации; усовершен-
ствуют свои навыки и умения общаться на иностранном языке уст-
но и письменно; будут лучше работать в команде, воспринимать со-
циальные, культурные и личностные различия с большим понима-
нием и уважением; получат оценку, соответствующую осуществля-
емой работе (см. табл. 1).

Таблица 1 
система оценивания

ОЦЕНИВАНИЕ

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ БАЛЛЫ

Посещение занятий 10 (10 занятий — 1 балл)
Работа на занятиях 100 (10 занятий — 10 баллов)

Summary 20 (2 Summary по 10 баллов)

Эссе 20 (2 эссе по 10 баллов)
Итоговый тест 10

ИТОГО: 160 БАЛЛОВ

Итоговое оценивание: 
Оценка 5: 85–100 % (136–160 баллов).
Оценка 4: 70–84 % (112–135 баллов).
Оценка 3: 55–69 % (88–111 баллов).
Оценка 2: ниже 55 % (менее 88 баллов). 

Необходимые тексты и материалы: Аракин В. Д. Практический 
курс английского языка. 4 курс: учеб. для педвузов по спец. «Иностр. 
яз.».  4-е изд. М.: ВЛАДОС, 2014. 336 с. [9]; дополнительные материа-
лы будут предоставляться в электронном виде. 

Формы контроля: 
— по окончании изучения раздела необходимо написать тест. 
— по окончании изучения полного курса предполагается за-

чет. 
Календарь изучения модуля представлен в табл. 2.
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Таблица 2
Календарь изучения раздела

Difficult  
Children

Session 1 (12.12) The importance of home in the 
upbringing of children

Session 2 (14.12) What makes your child difficult?
Session 3 (14.12) Bringing up a better baby
Session 4 (19.12) Birth rank: effects on 

personality
Session 5 (21.12) Only children
Session 6 (21.12) The Bell Family Charter. Rules 

for parents. A happy parent 
— an unhappy parent: what 

children they bring up
Session 7 (26.12) Panel Discussion: Praise or 

Punishment?

Session 8 (28.12) Articles on Bringing up a Better 
Child.

Session 9 (28.12) Role-play
Session 10 (04.01) General Knowledge Test

      
В качестве примера представим разработку по двум занятиям.
Задания для подготовки к занятиям:
Session 1. The importance of home in 

the upbringing of children
• Prepare the topical vocabulary  

[9, p. 154–155]. 
• Look at the picture and answer the 

following questions: 
1. What will life be like for them when 

they are your age?
2. How will life be different for the boy 

and for the girl?
3. If you and your partner are from 

different countries, talk about how lives of 
the children would be different in the two countries?

4. Do you wish you were their age and could look forward to the same 
future?
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5. How would you change your life if you were their age again?
• Answer the given questions using the target vocabulary:
1. What is the difference in behavior of a difficult child and a normal 

happy one? How can you describe his manner, his attitude to relatives, 
classmates, teachers, and friends? 2. What are the most prominent features 
in problem children? 3. Can you say that harsh discipline and pressure 
influence a child, his traits of character? 4. What can you say about the 
situation when parents apply permissiveness, pampering, lack of control and 
discipline in their upbringing? 5. What is an image of a good parent in your 
opinion? 6. Can you define those features of character which can be referred 
to favourable ones in regard to a child? 7. How can parents influence their 
children’s behavior? 8. What is the key factor in parenting? 9. What are the 
conditions to bring up a sociable, self-disciplined, industrious, confident and 
friendly child? 10. What are the problems in the upbringing of an indifferent, 
arrogant, impudent, and unable to cope with any difficultiy child? 

• Give the synonyms: reasonable, tolerant, impudent, submissive, 
lonely, shy, uninterested, bored, naughty, rude, offensive, kind, understanding, 
pampering, indifferent, unwise, bullying, demanding, uncompromising.

• Give 3-4 to describe:
1) A happy child ……….. . 
2) A problem child …………. . 
3) A happy parent …………… . 
4) An unhappy parent ……….. .
• Find the odd word. Present an argument for your choice:
1. a) neglected b) withdrawn c) affectionate d) hurt
2. a) depressed b) re¬pressed c) distressed d) loving
3. a) thoughtful b) considerate c) motivated d) disturbed
• Give two antonyms to each word: obedient, irritable, friendly, 

patient, open.
• You should express the following opinions and support the idea 

even if you do not agree with the statement: 
1. The best way to make children kind-hearted is to make them happy. 

2. Everybody is born without any faultiness, but upon growing up we must 
be brought up to respect and be respectful. 3. The first problem for parents 
is to teach children how to behave in a decent society; the second is to find 
this decent society. 4. Parents shouldn’t bring up children they should bring 
up themselves. 5. A child needs your love mostly just when he least deserves 
it. 6. A child is a mirror of the family. It can be compared with a drop of water 
in which the sun is reflected, as parents’ moral purity is reflected in children. 
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7. Children who are not loved in their childhood cannot love when they are 
adults.

Session 2. What makes your child difficult?
• Do tasks 1, 2, 3 in the vocabulary worksheet1.
• Give the definitions to the following words: alert, courteous, 

thoughtful, gregarious, affectionate, secure, hard-working, enthusiastic, 
listless, pampering, stubborn, lonely, timid, resentful, naughty, destructive, 
coarse, approving, sensible, consistent, just, bullying, nagging, unwise, 
unreasonable, repressing, violent.

• Make up a short story using the words from the previous point. Try 
to involve as many words as possible.

• Translate the sentences from Russian into English using the target 
vocabulary:

1. Ребенок, находящийся под постоянным прессингом, угнетен-
ный, подавленный, — это ребенок, ограниченный в своих правах. 2. 
Трудные дети могут обладать различными характеристиками: они мо-
гут быть как грубыми, так и робкими, как эгоистичными, так и пугли-
выми. 3. Заботиться о ребенке — это не значит потакать ему, держать 
под стеклянным колпаком, постоянно баловать его. 4. Наличие стра-
хов и комплексов у взрослого — результат воспитания ребенка, кото-
рого обязывали во всем подчиняться и которому не давали возможно-
сти принимать самостоятельные решения. 5. Часто взрослые пытают-
ся подавить ребенка, сделать его податливым, чтобы держать все под 
контролем. 6. Счастливая семья — это семья, в которой царит любовь и 
уют,  взаимопонимание и взаимоуважение, в которой родители воспи-
тывают, а не поучают своего ребенка. 7. Счастье и благополучие детей 
зависит от отношения родителей, от их любви, внимания и понимания. 
8. В юности агрессивность детей может проявиться в большей степе-
ни, если родители в детстве держали своего ребенка под постоянным 
прессингом. 9. Родителям необходимо контролировать своих детей, но 
в то же время давать им свободу, поощрять их решения и направлять 
в правильное русло. 10. Эта замкнутая девочка воспитывалась в семье, 
следовавшей жесткой дисциплине и строгому контролю действий.   

• Read the text “What makes your child difficult”2.
• After reading the text be ready to answer the following questions: 

1 Образовательный портал «Электронный университет ПГУ им. Т. Г. Шевченко». 
URL: http://moodle.spsu.ru/ (дата обращения: 27.11.2023).
2 What makes your child difficult. URL: https://www.articlesfactory.com/articles/family/
what-makes-your-child-difficult.html (дата обращения: 27.11.2023).
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What is the message of the article? What are the problems raised by the 
author? Why do children become difficult? What can help a parent cope with 
a difficult child? What factors govern a child’s behavior?

• Explain the words and recall the situations from the text: hard wired, 
natural abilities, work for smb., interact with smb., siblings.

• Read the text “The Difficult Children” [9, p. 155–157]. Prepare its 
summary.

• Do Ex. 1 (a, b). [9, p. 157–158]. 
• Discuss with your groupmates. What are the problems of the 

upbringing in the statements given below? 
1. Timid children have a lot of problems. It is a real torture for them to 

participate in different events, make new friends, and declaim poems. Such 
children are not eager to burst to go into action in order to prove that they 
are able to fulfill some tasks.

2. Adults and their actions are the main reasons to stimulate selfishness 
in children’s nature. A child becomes selfish because the environment 
stimulates it. First of all, it is about parents and grandparents.

3. There are three words that can be considered the key to successful 
upbringing. Parents must learn to say “you can”, “you are allowed”, “you are 
forbidden”.

Все задания (как текущие, так и итоговое) снабжаются детальным 
пояснением преподавателя, указанием дополнительных материалов, 
которые помогут обучающимся справиться с ними.

Каждое занятие (Session) снабжается перечислением основных 
видов работы, заданий, которые будут обсуждаться во время занятия, 
причем деление на аудиторную и внеаудиторную работу не дается це-
ленаправленно. Предполагается, что обучающиеся либо готовят текст, 
либо выполняют какую-то коммуникативную задачу (в зависимости 
от занятия и цели его), а затем обсуждают эти материалы с преподава-
телем и одногруппниками.

Заключение. Предоставление грамотно разработанного силлабу-
са поможет студентам в учебной среде и преподавателю в процессе об-
учения. Силлабус обеспечивает руководство по различным разделам, 
которые могут входить в общую профессиональную образовательную 
программу и учебный план. В рамках настоящего исследования был 
разработан силлабус по разделу Difficult Children. Данный раздел вклю-
чает 10 занятий — 9 текущих и 1 итоговое, посвященное написанию те-
ста. В процессе прохождения раздела предполагаются следующие ви-
ды работ: посещение занятий, работа на практических занятиях (вы-
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полнение лексических упражнений, коммуникативных заданий и т. п.), 
написание краткого изложения по текстам, эссе по заданной теме.

Основываясь на полученных в ходе разработки данных, авторы вы-
яснили, что внедрение силлабуса положительно сказалось на образова-
тельном процессе в следующих аспектах: помогло обучающимся более 
полно понимать учебный материал и оценивать свое понимание этого 
материала, уменьшило стресс перед тестом, позволило обучающимся 
организовывать свое учебное время и свои учебные методы. Силлабус 
показал себя как эффективный образовательный инструмент.  
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