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Пьеса Мусоргского «Быдло» из «Картинок с выставки» оставляет, напротив, чувство 
постепенного «удаления» повозки. Прелюдия «Затонувший собор» Дебюсси скорее отра-
жает картину «выплывания» из глубины озера, а затем «погружения» в него таинственных 
звуков органа. Во вступлении же к опере «Лоэнгрин» Вагнера возникает образ медленного 
движения их высших небесных сфер вниз, на землю.

Художественно-пространственные фактурные эффекты широко применяли в своих опе-
рах русские композиторы. Особенно большое число примеров находим в операх Римского-
Корсакова. Это эффекты «приближения» во вступлении к I д. оперы «Снегурочка». В ин-
струментальной картине использован прием разрастающихся и убыстряющихся стретт: 
пастух Лель со своим стадом как бы подходит издалека, и это приближение, созданное фак-
турно-динамическими средствами, симфонически обобщает пробуждающейся, расцветаю-
щей весенней природы.

Можно привести и известный пример из III д. «Снегурочки» — сцену в Заповедном лесу, 
где каждое новое вступление голоса в четырехголосном фугато символизирует вырастаю-
щие перед Мизгирем «ряды деревьев». Вступления варьируются благодаря принципу ди-
минуции — дроблению длительностей. В целом возникает пространственный эффект дви-
жения «вглубь», полностью соответствующий сценической ситуации.

В некоторых случаях в операх эффект пространственности поддерживается тем, что ин-
струменты оркестра композитор выносит на сцену. Так, в «Садко», в «Псковитянке» Рим-
ский-Корсаков располагает в разных местах театральной сцены трубы, кларнеты, коммен-
тируя это в партитуре. Данный прием создает расслоение звуковой ткани: возникает эхо, 
переклички, порождая ощущение широкого пространства (фантастические сцены Подвод-
ного царства в «Садко» и лесные сцены в «Псковитянке»).

В сочинениях рубежа веков и в XX в. раскрываются и обостряются те ресурсы музы-
кальной фактуры, в которых проступают и подчеркиваются специфические свойства фак-
турной системы — ее трехкоординатная природа (проблемы трехкоординатности музы-
кальной фактуры подробно освещены в книге М.С. Скребковой-Филатовой «Фактура в 
музыке». — М., 1985).

Художественное пространство в музыке, созданное фактурными средствами, иногда ор-
ганизуется так, что в нем отчетливо проступают параметры как бы реального физическо-
го пространства. В ткани музыкального произведения может возникать изобилие звуко-
вых «точек», расположенных в различных зонах пространства, что особенно подчеркивает 
«воздушность» звучания и вызывает ощущение простора.

В других случаях может возникать «горизонтальная» линейность изложения; иногда, 
напротив, главенствует «вертикальность» многоголосных дублировок.

Особенно яркий пространственный эффект возникает в тех случаях, когда в сочинении 
активно действует глубинная координата, порождающая ощущение движения — «прибли-
жения» или «удаления». Помимо приведенных выше примеров, назовем яркие образцы 
рубежа веков и XX в. — «Праздненства», II ч. из оркестровой сюиты «Ноктюрны» Дебюсси 
(1897–1899 гг.), «Аппиева дорога» из оркестровой сюиты «Пинии Рима» Респиги (1924 г.), 
«Болеро» Равеля (1928 г.), эпизод «нашествия» из I ч. Седьмой симфонии Шостаковича 
(1941 г.).

Заметное развитие в музыке XX в. получила ткань, наполненная множеством отдельных 
звуко-точек. Так, пуантилистическая ткань во многих сочинениях композиторов нововен-
ской школы и их последователей содержит замечательные пространственные эффекты.

Непрестанное скольжение от одних точек музыкального пространства к другим, фор-
мирование этого «объемного» пространства, «прозрачного» и одновременно заполненного 
множеством звуковых «искр», изредка «сгущающихся», «вспыхивающих», организую-
щихся в ряды сходящихся и расходящихся «воздушных» перспектив — всё это вызывает 
ощущение музыкальной «стереоскопичности». Звуко-»точки» как бы перекликаются, по-
являясь то наверху, то внизу, вблизи или вдали — музыкальное пространство словно мер-
цает и дышит. Так начинается симфония op. 21 Веберна (1928 г.).

«Горизонтально»-линейные виды изложения постоянно присутствующие как элемен-
ты в многоголосной ткани (долгие педали, органные пункты, протянутые звуки), иногда 
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встречаются как самостоятельное фактурное явление. Для подобных «горизонтальных» 
видов достаточно характерно поступенное движение мелодии в одноголосном или дублиро-
ванном изложении.

Выразительным пример медлительного движения по горизонтали — тема I ч. из орке-
стровой сюиты «Музыка для струнных, ударных и челесты» бартока (1936 г.). Мелодия 
«змеится», оплетая стержень «ля», неспешно, тихо и мягко струясь к последующим, та-
ким же горизонтально-линейным вступлениям голосов в фугированной форме.

Другим образцом может служить небольшая пьеса Равеля «Мальчик-с-пальчик» из 
фортепианного цикла «Матушка-гусыня» (1908 г.), написанного для четырехручного ис-
полнения (позднее цикл был переложен для одного исполнителя, на основе музыки цикла 
Равель создао балет «Сон Флорины»).

Образ тропинки, где, по сюжеты сказки Перро, идет цепочка детей, воплощена в виде 
одноголосно-дублированной мелодии. Горизонтальная линия постепенно удлиняется (метр 
2/4, 3/4, 4/4, 5/4), возникает ощущение, что плоское пространство постепенно развертыва-
ется, уходя куда-то вдаль… 

Линейность поступенно идущей мелодии не обедняет и не сужает возможностей ткани. 
Напротив, в музыке Бартока, Равеля и во многих других сочинениях линейное движение 
заключает в себе потенции к развитию ткани, к созданию устремленной пространственной 
перспективы и стимулирует процессы «разрастания» ткани.

Не менее впечатляют примеры музыки, в которых главную роль играет вертикальная 
координата. Ярким примером подобного пространственного решения служит одна из ча-
стей оркестровой поэмы «Пинии рима» респиги (1924 г.). 

Поэма (сюита) состоит из четырех частей, имеет программу, выстраиваясь по принципу 
«день — вечер — ночь — утро». Части сюиты имеют названия и авторские комментарии. В 
целом музыка поэмы отличается исключительной живописностью, картинно-сценической 
образностью, яркостью инструментовки.

Характер и жанровый облик каждой части тесно связан с особенностями музыкального 
пространства. I часть — «Пинии виллы Боргезе», рисующая игры, танцы, хороводы детей в 
летний солнечный день — полна ощущения широкого светлого широкого простора, запол-
ненного радостными звонкими криками, легкими танцевальными движениями, шумом 
многоликой толпы. II часть «Пинии у катакомб» рисуют сумрачную картину, III часть — 
изысканный ноктюрн «Пинии на Яникуле», воплощающий пейзаж итальянской ночи.

IV часть, упомянутая выше — «Пинии Аппиевой дороги» — выдающийся пример эф-
фекта приближения (образ древних римских воинов, идущих к Капитолию). Остановимся 
на анализе пространственных эффектов, содержащихся во II части поэмы.

Авторский комментарий к этой части таков: «В тени пиний, растущих у входа в ката-
комбы, из мрачной глубины слышится скорбное пение псалмов» (цитируем по партитуре 
поэмы: М., 1961).

Жанр сурового хорала на теме григорианского напева, глухо звучащего под сумрачны-
ми сводами римских катакомб, рисует сцену из жизни ранних христиан, вынужденных 
скрываться в катакомбах из-за жестоких преследований и казней. Давящее, узкое про-
странство, как бы разрастающееся из глубины вверх, по вертикали, воссоздает семантику 
здания собора, колонны аккордов ассоциируются с уходящими ввысь органными трубами.

Этот сумрачный образ обогащен выразительным жанрово-фактурным эффектом: псал-
модическое «пение» постепенно становится всё слышнее, «переходя в торжественный 
гимн, и снова таинственно замирает» — пишет в партитуре автор. Разрастающееся по вер-
тикали музыкальное пространство постепенно «сжимается». 

На примере трех предыдущих произведений (Веберн, Равель, Респиги) были рассмотре-
ны случаи, в которых пространственные координаты проявились особенно отчетливо, как 
бы в «чистом» виде (точечное, линейно-горизонтальное и вертикальное строение ткани). 
Вместе с тем, не меньшее значение для создания прострнственности имеют пути перехода 
от одного вида музыкального пространства в произведении к иным видам.

Фактурная система, как и тонально-гармоническая, использует различные формы от-
клонений, модуляций, сопоставлений при смене видов изложения. Эти процессы идут не 
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только в условиях музыкальной пространственности — они присутствуют везде, во всех 
формах и жанрах. Проблема «переходов» акцентирована здесь потому, что характер фак-
турных преобразований сильно влияет на процесс «освоения» музыкального пространства.

Важную роль при таких сменах играет уровень контраста между видами пространст-
венности, темп проходящих процессов, их динамичность или статичность. Рассмотрим не-
сколько примеров.

Необычайно свежая и яркая образность «Музыки для струнных, ударных и челесты» 
бартока во многом связана с эффектами музыкальной пространственности разных видов. 
Особенно интересна с этой точки зрения III часть сюиты, включающая в себя фантастиче-
ские, сказочные образы чарующе-прекрасного и зловеще-устрашающего характера.

В одном из разделов возникает почти реальное ощущение громадного пространства-объ-
ема, в котором совершаются стремительные, разнообразные движения. Это мгновенные 
перебросы мотива от вертикальных аккордовых колонн (как бы гигантских тяжелых «ша-
гов») к раздробленным в четыре и восемь раз отзвукам-эхо. Это длительные «трепещущие» 
горизонтальные линии струнных sul ponticello и внезапные перескоки по вертикали от од-
ного регистра к другому, сопоставляясь друг с другом.

Основной мотив словно мечется в разных направлениях, и основой этих пространствен-
ных метаний служит великолепная полифоническая палитра в ткани. Мотив возникает то 
в уменьшении, тихо (как бы «далеко», pp), то вновь увеличивается («близко», ff), выдвига-
ясь из глубины пространства, дробясь, появляется в ракоходном виде вспять.

Движения в музыкальном пространстве, происходя в последовательности и одновре-
менности, в быстром темпе, обрисовывают чрезвычайно динамическую ситуацию. 

Несколько иной и достаточно оригинальный вид фактурных сопоставлений в условиях 
динамического характера пространственности встречаем в пьесах из фортепианного цикла 
«стрельчатые арки» сати (1893 г.). Виды изложения играют в пьесах настолько важную 
роль, что по существу определяют их образный строй. Каждая их четырех «арок» строится 
на проведении напева из григорианского хорала. Все напевы диатоничны, опираются на 
переменность ладовых устоев, имеют бестактовую метрическую структуру.

Пьесы строятся по единому фактурно-композиционному плану: сперва напев в крайне 
медленном темпе проводится в октавном изложении, по горизонтали, а далее повторяется, 
сопоставляясь с широкорегистровыми вертикалями. В основе такой ткани лежит принцип 
респонсорного пения в католическом богослужении, где песнопение складывается из чере-
дования реплик солиста (в данном случае усиленных дублировками в октаву) и хора, ис-
полняющего ту же мелодию в многоголосном варианте. 

Многоярусная вертикализация древних церковных напевов создает зримый образ вы-
сокого собора, уходящих ввысь органных труб, колонн, стен — динамичную картину про-
странственного сопоставления горизонтали и вертикали в условиях отдаленных историче-
ских времен (в некоторой степени перекликаясь с приемом в сюите Респиги).

Наряду с фактурными сопоставлениями встречаются интересные образцы фактурных 
отклонений и модуляций, создающих эффекты пространства. Один из примеров — пьеса 
из фортепианного цикла «Причуды» Мясковского (op. 25 № 1, 1917–1922 г.). Музыка пье-
сы отличается особенно сумрачным характером, присущим сочинениям композитора в те 
годы. Авторские обозначения Largo e pesante, преобладающий низкий регистр, углублен-
ная минорная тональность es-moll (напомним, что Шестая симфония Мясковского, траги-
ческая по содержанию, создана в 1923 г. и в той же тональности es-moll), опора на пони-
женные ступени лада — этот комплекс средств создает образ пространства, через которое 
медленно движется нечто тяжелое, идущее куда-то вниз, в непроглядную тьму…

Фактурное развитие в пьесе идет от дублированно-одноголосного горизонтального из-
ложения к вертикализации («аккорды-эхо»), а далее еще большему «раздвижению» про-
странства: ткань расщепляется на два пласта (глубочайший бас — органный пункт и колон-
ны «хоровых реплик»). Возникает объем, расширяются регистры, меняется направление 
движения.

Этот процесс можно назвать фактурной модуляцией от линейности к вертикализации и 
далее к объемной структуре музыкального пространства. Приводим начало пьесы, содер-
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жащее эту фактурную модуляцию, построенную на эффекте медлительного и затрудненно-
го «освоения» этого мрачного «замкнутого» пространства.

Большой интерес представляют произведения, пространственные образы в которых 
проступают не столько в динамичности движений, сколько в статической природе образов.

В чем заключается различие этих разных сфер образности? Основа динамичности про-
странственных образов лежит в определенной «наклоненности» музыкального искусства к 
театральному и хореографическому. В этих случаях на первый план выступают фактурные 
средства, обычно порождающие динамичность пространственных образов в музыке.

Это процессы разрастания или сжатия регистровых объемов, увеличение или умень-
шение числа голосов в ткани, возникновение или исчезновение контрапунктов, введение 
стретт и т.д. Подобные приемы темповыми и громкостными изменениями (accelerando, 
crescendo или ritenuto, diminuendo). Все предыдущие примеры содержали в себе в той или 
иной мере подобные признаки.

«Наклоненность» музыки к изобразительному искусству опирается, напротив, на дру-
гой принцип: при воплощении картинных, пейзажных образов преобладают фактурные 
средства статического характера, рисующие пространственность иначе, чем в динамиче-
ских процессах.

Музыкальный пейзаж может восприниматься слушателем с точки зрения его красоч-
ности, то есть как бы «зримо». И при этом часто возникает еще один аспект восприятия: 
картина охватывается слухом как некое «остановившееся мгновение», «срез во времени». 
Образная картина словно бы «замерла», «застыла», и ею можно любоваться «вне времени», 
оставаясь в каком-то неизменяемом пространственном континууме.

По-видимому, главным свойством сочинений, воплощающих картинно-созерцательную 
образность, является такой тип драматургического развития: при яркости и контрастности 
отдельных элементов и деталей ткани процесс развертывания не содержит конфликтных 
столкновений, взрывов, сдвигов, переломов в спокойно-созерцательных настроениях. 
Основное ощущение слушателя — именно созерцание, а не слежение за драматическими 
коллизиями.

Нередко подобные сочинения имеют программные названия, отражающие их музы-
кально-пространственную природу, или снабжаются специальными авторскими указания-
ми характера, темпа, агогических и артикуляционных оттенков.

Замечательным примером служит широко известная симфоническая картина «волшеб-
ное озеро» лядова (1909 г.), отличающаяся необычайной выразительностью статических 
образов, зачарованностью, сказочной таинственностью.

Фактура статически-пространственной музыки имеет определенные особенности. Ткань 
обычно остается до конца пьесы (или ее части) неизменной, в ней изменяются лишь отдель-
ные детали, колористические оттенки, красочные нюансы и «изгибы» фактурных рисун-
ков: этому способствует умеренный или медленный темп, дающий возможность вслушать-
ся (а точнее — «всмотреться», выражаясь метафорически) в каждый элемент ткани как в 
каждый красочный штрих, отсвет, тонкую расцветку картины.

Определяющее значение для создания образов статичного картинного характера музы-
ки имеют компоненты ткани, имеющие остинатную природу. Они приобретают в разных 
случаях различные конкретные формы. Это длительные педали, органные пункты или 
длительно повторяющиеся удары одно звука (часто в басу). Встречаются почти неизменные 
фигурации различных видов. Главными свойствами таких линий, пластов, фигур служат 
их долгая неизменность, неторопливость движения и фоновая функция в ткани.

Так, несмотря на полное тематическое, мелодическое, гармоническое, ладовое несходст-
во нескольких пьес, приводимых ниже, их объединяет пейзажно-пространственный созер-
цательный характер образности. Пьесы принадлежат трем выдающимся представителям 
крупных национальных школ. Это Дебюсси, Барток, Прокофьев, пьесы которых входят в 
многочастные фортепианные циклы программного характера.

Прелюдия «Паруса» из первой тетради прелюдий дебюсси (1910 г.) — импрессиони-
стическая акварельная зарисовка легких силуэтов-парусов, словно выплывающих из дым-
ки над водной гладью.
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Прихотливые мелодические фразы параллельными терциями в нежном, негромком 
звучании (p, trex duox) обрисовывают неустойчивый целотонный лад. А далее они колы-
шутся над глубокими тихими ударами остинатно звучащих басов. Мотивы неспешно пе-
реплетаются с фразами и аккордами среднего регистра, охватывая расширяющийся реги-
стровый объем,рисуя прозрачный «воздушный» простор. Каждая деталь, нюанс, оттенок 
ткани индивидуализирован в этом полифоническом ансамбле, но при этом художественная 
суть образности — созерцание — остается неизменной. 

Рассмотрим фортепианную миниатюра из цикла «Микрокосмос» — «Мелодия в тума-
не» бартока (1936 г.). В пьесе сочетаются два тематических материала. Один — небольшие 
мотивы и фразы какой-то песни. Эти фразы окружает и отделяет друг от друга мерцающе-
вибрирующий фон, который сливается в кластеры и неизменно, остинатно слышится после 
каждой песенной фразы.

Между обоими элементами — песней и туманным фоном — возникает гармонический 
контраст: мелодические фразы диатоничны, а кластеры остро хроматизированы. Фактурно-
гармонический контраст можно было бы трактовать как фактурное сопоставление, харак-
терное для динамического вида пространственности, однако общая остинатная основа созер-
цательно-пространственного вида указывает на то, что пьеса относится к примерам статики.

Неспешно развертывающаяся в сочинении музыкально-пространственная картина пол-
на не столько зримого, сколько слухового созерцания-»вслушивания», что и отражено в ее 
названии. Одновременно в пьесе проступает особый ракурс пространственности: «выплы-
вая» из тумана и вновь «погружаясь» в него, песенные реплики образуют некую симме-
трию. Они повторяются, однако неточно, словно «искажаясь» в тумане, и в то же время 
зеркально дублируют друг друга в разных регистрах. 

Фортепианный цикл «Мимолетности» Прокофьева — энциклопедия миниатюр раннего 
периода творчества композитора. Среди миниатюр достаточно быстрых по темпу, острых 
и причудливых по гармониям и ритмам, полных динамичности и яркости движений, есть 
несколько примеров музыки созерцательной, картинно-статического характера. Одна из 
пьес (№ 17, b-moll) обладает подобными чертами.

Непрерывное медлительное движение остинатных фигур как бы завораживает. На этом 
тихом фоне-»шопоте» или «шелесте» так же неторопливо льются фразы, отдельные протя-
нутые звуки-точки с лигами, постепенно «погружаясь» в вибрирующий фон и истаивая. 
Статика движений в пространстве подчеркнута Прокофьевым выразительными указания-
ми: «Poetico», legatissimo, leggierissimo, ppp. Основа характера миниатюры — остинатность 
фоновой линии, всё остальное связано с ней. 

Конкретный облик остинатных фоновых компонентов в ткани может быть, как мы убе-
дились, очень различным — глубокие басовые тихие удары в медленном темпе, вибрирую-
щий пласт кластеров, едва слышный «шорох» мерцающей линии и т.д. Возможны и другие 
фигуры: например, остинатные широкие волны с достаточно глубокими басами, на фоне 
которых, нисколько не нарушая общего впечатления статичности, сменяют друг друга, 
причудливые рисунки. Оживляя общую картину, они только подчеркивают ее характер. 

Так, в Мимолетности № 7, названной композитором «Арфа», созерцательно-картин-
ный характер подчеркнут ремаркой «Pittoresco» (живописно). И действительно, на фоне 
остинатных волн в нижнем пласте ткани возникают легкие тихие фигуры, украшающие 
мелодию в среднем регистре, сменяясь аккордами арпеджиато, звучащими как негромкие 
«всплески». Гармонический язык пьесы необыкновенно изыскан, диатонически-хромати-
ческие краски переливаются как разноцветные пятна и искры.

Ткань наполнена авторскими указаниями: legato, dolcissimo, pochissimo rit. (чуть-чуть 
замедляя), тонкой педализацией. Прокофьев постоянно подчеркивает нежность и хруп-
кость звучания «акварельного» пейзажа.

Немало сходных элементов найдем в ткани Мимолетности № 2, отмеченной к тому же 
образным оттенком misterioso и напоминающей сказочное пространство музыкальных 
картин Лядова.

Пространство, воплощенное в музыке, во многом как бы неуловимое и воспринимаемое 
интуитивно, является одним из важных компонентов художественной образности в сочине-
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ниях рубежа XIX и XX веков, активно развиваясь в XX столетии. Обращение к образам про-
странства нередко становится главным импульсом развития в произведении. Острый интерес 
к музыкальному пространству, к его фактурному воплощению, к «игре» с художественно-
фактурными координатами находит отражение в разных направлениях современной музыки.

Пространственность как компонент живописно-пейзажной музыкальной образности, 
воплощенная во множестве сочинений различных жанров XIX-XX вв., получила развитие 
в совершенно новых условиях «пространственной» электро-акустической музыки (концеп-
циям, принципам, жанрам современных направлений музыкального искусства посвящены 
многие разделы коллективного научно-теоретического труда «Теория современной компо-
зиции». — М.: Музыка, 2005). Всё нарастающее число образцов, связанных с современ-
ными техническими средствами, с новыми способами звукоизвлечения, исполнения, ар-
хитектурой помещений концертных залов, строятся на новых эстетических концепциях. 
Однако во всех случаях, когда слушатель ощущает элементы художественного пространст-
ва в музыке, эти элементы всегда опираются на специфические особенности музыкальной 
фактуры.
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Аннотация. Статья посвящена китайскому композитору Ван Силиню (род. 1936). В ней отражены 
значимые биографические события, повлиявшие на становление трагического мировоззрения 
музыканта. Также рассмотрены его композиторское и публицистическое наследия.

Ключевые слова: композитор Ван Силинь, музыкальные жанры, советско-китайские культурные 
связи, Культурная революция в Китае, трагическое мировоззрение.

Ван Силинь (род. 1936) — китайский композитор, аранжировщик и публицист, произ-
ведения которого широко известны за пределами его родины: в Германии, США, Турции, 
Швейцарии, России и т.д. В настоящее время его творчеству уделяется большое внимание 
в китайском музыковедении. К самым крупным работам можно отнести диссертацию Ло 
Пенсян «Как трагический дух формирует музыку симфонических произведений Ван Си-
линя» [2] и сборник статей Чэнь Яни «Музыкальная жизнь Ван Силиня» [3]. Задача нашей 
статьи заключается в создании общего творческого и биографического портрета компози-
тора для русскоязычного читателя, который может знать о композиторе только из заметки 
В.Н. Холоповой [1, с. 248]. 

Биография композитора наполнена трагическими событиями, несет на себе отпечаток 
политических и социальных изменений Китая. Ло Пенсян [2, с. 1–24] выделяет пять зна-
чимых периодов жизни Ван Силиня. Последуем ее примеру, внося уточнения.

Первый период (1936–1957) относится к детству и юности. Будущий композитор 
родился в семье видного деятеля партии Гоминьдан, которая была оппозиционной по отно-
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шению к только начавшим набирать популярность коммунистам. После трагической смер-
ти отца в 1948 г. семья живёт в крайне тяжёлых материальных условиях. Это вынуждает 
двенадцатилетнего Ван Силиня поступить на военную службу в сухопутные войска Нацио-
нальной освободительной армии Китая.

Именно в военном оркестре он впервые знакомится с нотной грамотой, обучается игре 
на аккордеоне. Рвение юного музыканта не остаётся незамеченным: в девятнадцать лет его 
отправляют на стажировку тамбурмажора в Пекинское центральное военно-командное му-
зыкальное специальное училище. Здесь он слышит произведения Л. Бетховена и М. Глин-
ки. Особый восторг вызывает «Славянский марш» П.И. Чайковского. Воспоминанием о 
проcлушивании Ван Силинь поделился в одном из своих интервью: «Несмотря на то, что 
это не самое известное произведение П.И. Чайковского, оно необыкновенное и красивое. 
Я был тронут до глубины души» [3, с. 100].

За прилежное обучение двадцатилетнего Ван Силиня перевели в Шанхайскую военно-
музыкальную школу (данная школа была филиалом Пекинского центрального военно-
командного музыкального специального училища, она профилировалась на подготовке 
преподавателей музыки. — С.Л.). Здесь он получил систематические знания об истории 
классической и романтической музыки. К данному периоду биографии относятся первые 
попытки композитора написать музыку.

По совету преподавателей Ван Силинь поступает в Шанхайскую консерваторию на спе-
циальность «Композиция» — его вступительным произведением был «Марш молодых сол-
дат». 

Годы обучения в консерватории и последующее пребывание в Пекине относятся ко 
второму периоду (1957–1962).

Его профессорами по композиции в разное время были Лю Чжан, Цюй Вэйю и Дин Ша-
ньдэ. В курс обучения входили гармония и полифония у Чень Минчжи, анализ музыкаль-
ных произведений у Цянь Жэнькан. Многие из его преподавателей были выпускниками 
Московской консерватории им. Чайковского, Парижской и Шанхайской консерваторий. 
Любопытным фактом является то, важнейший для образования предмет — оркестровка — 
не входила в список образовательных дисциплин, поэтому Ван Силинь самостоятельно раз-
бирал и изучал партитуры. 

В период обучения в консерватории композитор пишет несколько музыкальных произ-
ведений — одними из наиболее ярких являются Струнный квартет (1961) и 1 часть Симфо-
нии № 1 (1962).

После окончания учебного заведения Ван Силиня распределяют в Пекин на должность 
композитора Центрального симфонического оркестра радиовещания. Это был очень бла-
гоприятный для творческого развития период. К примеру, каждый день музыканта начи-
нался с изучения русского языка и чтения китайской поэзии и прозы Цю Июана и Лу Сина; 
затем четыре-пять часов посвящалось композиции и оркестровке, вечер проводился за фор-
тепиано. Результатом динамичной работы стали многочисленные аранжировки для орке-
стра, вторая и третья части Симфонии №1 и принесшая мировое признание симфоническая 
сюита «Напевы Юньнань» (1963).

Тем не менее, период пребывания в столице заканчивается для композитора трагически: 
он выступает с критической статьёй о Мао Цзэдуне «Об искусстве и литературе». Возмуще-
ние Ван Силиня было связано с запретом вождя на исполнение и изучение современной за-
падной музыки, вследствие чего, начиная с апреля 1964 года на композитора обрушивается 
шквал гонений и притеснений.

Данный период репрессий (1964–1977) относится к третьему периоду. Это время 
тяжёлых испытаний: снятие с должности композитора в Пекине, исключение из партии, 
клеймо врага народа, ссылка в город Датун провинции Шаньси, постоянные обыски и фи-
зические пытки, которые, по мнению властей, должны были способствовать идейному «пе-
ревоспитанию» музыканта.

Первые годы в Датуне он работает в Ансамбле художественной самодеятельности: чи-
слится обслуживающим персоналом и лишь изредка ему позволяют аккомпанировать. За 
время ссылки музыкантом практически ничего не написано, ведь он активно работает кон-
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цертмейстером и аранжировщиком революционных песен. Подобные события композитор 
принимает крайне тяжело: в 1965 году ему ставят диагноз «психическое расстройство».

Начало культурной революции он встречает в лечебнице для душевнобольных. После 
реабилитации цзаофани (в переводе с китайского языка — «бунтари» — то есть участники 
рабочих организаций, созданных в период Культурной революции в Китае. — С.Л.) возвра-
щают его на прежнее место работы в Датун.

Осенью 1968 года Ансамбль художественной самодеятельности попадает под контроль 
отряда пропаганды — начинается очередная волна гонений. Большим нападкам подвер-
гается хоровое сочинение Ван Силиня «Тибетская деревня» (1964), как отмечает Янь Ши: 
«Кантата Ван Силиня — это отрава, которая описывает приятный и радостный труд рабо-
чих как тягостную ношу» [4, с. 4]. Отчаявшись, композитор призывает народ к восстанию 
против власти. Во время классовых чисток его объявляют «первым реакционером Датуна», 
из-за чего он попадает арест более чем на три года.

Данные события становятся основой в формировании трагического мировоззрения 
Ван Силиня. Китайские музыковеды видят прямую связь между биографическими со-
бытиями и произведениями композитора. К примеру, Цзи Тяньцинь охарактеризовал 
их следующими словами: «Его музыкальный язык абсолютно лишен лирики, он напол-
нен печалью и тяжестью, которым подвергла его судьба. Его творчество — это сочетание 
искренних чувств и технологических инноваций, но главном образом, оно наполнено тра-
гизмом» [3, с. 29].

В 1968 году у него зарождается идея симфонических поэм «Движение» и «Плач», кото-
рые будут в дальнейшем посвящены 10-летней годовщине со дня смерти Д. Шостаковича. 
Холопова В.Н. отмечается идейное родство этих двух композиторов, что объяснимо драма-
тичным мировоззрением обоих мастеров [1, с. 248]. Такой ход мысли стал естественным 
отражением изломанных судеб композиторов, тяжелого времени, в которое они жили. В 
годы своего заключения Ван Силинь признается, что думал также о тяготах, выпавших на 
долю декабристов в заснеженной Сибири.

В период с 1971 по 1977 г. Ван Силинь занимает пост дирижера и композитора в город-
ском округе Чанчжи на юго-востоке провинции Шаньси. Он возглавляет два музыкальных 
коллектива, задачей которых была постановка «образцовых пьес», отражающих идеоло-
гию Культурной революции. Это помогло композитору избежать дальнейших преследова-
ний и вернуться в Пекин. 

Ло Пенсян разделяет пребывание в столице Китая на два периода: переходный период 
(1978–1990) и период расцвета (с 1990-х по настоящее время). Мы считаем возможным 
рассмотрение обоих периодов вместе, так как это время творческой свободы музыканта.

Композитор расширяет свой опыт в области прикладной музыки. К 80-м годам относят-
ся его первые работы в кино: саундтреки к «Лодочке» (1981, режиссеры Хуан Цзяньчжуна 
и Чэнь Кайгэ) и к «В следующий раз уплывем из гавани» (1983, режиссер Цинь Чжицзюэ). 
На сей день он является автором сорока музыкальных произведений к различным фильмам 
и сериалам. 

Однако период «свободы» в первую очередь дал возможности раскрыться Ван Силиню 
как композитору академических музыки и публицисту-критику.

Поднятие «железного занавеса» позволило музыкантам Китая познакомиться с сочи-
нениями современной европейской музыки. Для Ван Силиня открытием стала музыка 
Б. Бартока, И. Стравинского, В. Лютославского, К. Пендерецкого, Дж. Адамса, Д. Лигети 
и Дж. Крама. Композитор изучал современные музыкальные техники, глубоко погружаяся 
в партитуры. Ярким тому свидетельством становятся его аналитические статьи: «Анализ и 
история и создания «Плача по жертвам Хиросимы»« (1990), «Современный апокалипсис: 
вопросы и ответы «Третьей симфонии» Х. Гурецкого» (1995), «Адаптация Восьмого струн-
ного квартета Д. Шостаковича в Камерную симфонию» (1997) и т.д.

Достижения западной музыки он старался применить и в своих партитурах, оставляя 
при этом черты национального колорита. Например, в 4-й части симфонической сюиты 
«Впечатление от горы Тайхан» (1982) додекафонный ряд соединен с интонациями китай-
ской театральной музыки. Несмотря на отсутствие запрета на подобные произведения, 
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критика не однозначно оценила такой эксперимент, назвав это «оцарапанной музыкой» (из 
личного архива Ван Силиня. — С.Л.). 

Композитор открыто говорит о волнующей его теме: о бедствии предшествующих де-
сятилетий. Иногда для этого использует сказочные и литературные образы. Однако, це-
лью его искусства остается показ унижения, притеснения и мучения, выпавших на долю 
китайского народа. Сам композитор сформулировал это так: «Настоящий творец всегда 
устремлен вперед, в будущее. У него есть чувство исторического долга, он всегда пребы-
вают в состоянии беспокойного поиска, никогда не довольствуется собой. Он ищет новые 
сферы творческого применения себя, двигаясь вперед, он шлифует свои боевые навыки, 
совершенствует и обновляет себя. Ему необходимо смотреть в лицо людям и истории» [цит. 
по 3, с. 156].

К этому периоду относятся большинство его симфонических полотен: увертюра «Поэ-
ма Китая» для фортепиано, хора и оркестра (1984), симфонические сюиты: «Тайгу Янгэ» 
(2010), «Фрески Хуанхэ» (2013), Концерты для сопрано «Вызов души» (1986), для скрипки 
(2000) и для фортепиано (2010), Концертино для фортепиано и 23 струнных инструментов 
(1988).

Особую роль сам композитор отводит своим симфониям этих периодов: № 3 (1990); № 4 
(1999); № 5 (2001); № 6 (2004); № 7 (2007); № 8 (2009); № 9 Симфония-реквием (2015). 
Именно эти произведения стали основным проводником трагического мировоззрения ком-
позитора.

Стоит еще раз отметить большой вклад Ван Силиня в развитие китайской культуры как 
публициста. Из-под его пера вышло около сорока работ разной направленности: это анали-
тические очерки по своим композициям и сочинениям современников, заметки об испол-
нителях и дирижерах, философско-эстетические размышления о проблемах музыки Китая 
и мира, а также политически направленные статьи.

Благодаря такой активной творческой позиции к началу 1990-х годов Ван Силинь занял 
место одного из крупных современных композиторов Китая (в 1991 году был проведен пер-
вый бенефис композитора). В это же время к нему приходит и мировое признание. Он стано-
вится приглашенным лектором в музыкальных учебных заведениях США (в 1994 году был 
приглашен в Калифорнийский университет, Университет Цинциннати, Колледж искусств 
и гуманитарных наук Мэрилендского университета, в Колледж-парк и Музыкальную шко-
лу Йельского университета) и Германии. Он также принимает участие в фестивалях совре-
менной музыки в Буффало, Нью-Йорке, Цинциннати Берлине, Цюрихе, Базеле, Анкаре и 
др. С 2015 года Международная музыкальная издательская компания Schott занимается 
изданием сочинений Ван Силиня.

Однако стоит сказать, что он до сих пор остается в некоторой степени оппозиционером. 
Так в 2000 году был «временно отменен» широко разрекламированный концерт Ван Сили-
ня из-за его резкой публичной критики социальных проблем.

В настоящее время композитор пишет достаточно много музыки. Одной из крупных 
идей 2017 года является опера «Отливание меча». Ее материалом стал одноименный хор 
1993 года. Стоит отметить, что Ван Силинь не впервые обращается к материалу свои ран-
них сочинений: так, в 2007 он переработал «Поэзию Китая» (1984), а в 2014 симфониче-
скую сюиту «Тайхан» (1982).

Ван Силинь — один из ярчайших современных композиторов Китая. Перенеся все не-
легкие испытания судьбы он сохранил в себе искру творчества. Его творческий портрет — 
это зеркало жизни как самого композитора, так и китайского народа в целом.
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Понятие sustainable tourism вышло из начавшей формироваться в 70-е годы XX в. кон-
цепции sustainable development. Sustainable development определяется как развитие, от-
вечающее потребностям нынешнего поколения без ущерба для возможностей будущих 
поколений удовлетворять их собственные потребности. Sustainable development предусма-
тривает согласованные усилия по созданию инклюзивного, устойчивого и жизнеспособного 
будущего для людей и планеты.

Прямой перевод термина sustainable development на русский язык — устойчивое разви-
тие, что означает просто устойчивый, постоянный рост. В то же время в европейских язы-
ках выражения англ. sustainable development, фр. développement durable, нем. nachhaltige 
Entwicklung имеют схожее значение, но отличающееся от русского языка.

Sustainable (англ.) — устойчивый, жизнеспособный; экологически рациональный [1], 
обеспечивающий учёт будущих потребностей [2]; development — развитие, рост, совершен-
ствование, эволюция, изложение, раскрытие, результат, предприятие, обрабатываемый 
участок земли, разработка, производство [3];

Development (фр.) — развитие; durable (фр.) — прочный, долговременный, длительный, 
длительного пользования, долговечный, надежный [4].

Die Entwicklung (нем.) — развитие, проявление, разработка, создание, конструкция, 
развертывание, изменение, конструирование, модернизация, проект, проектирование; 
nachhaltige — устойчивый [5].

В связи с этим в разных странах возникли различные термины, обозначающие рацио-
нальные подходы к управлению, развитию и реализации sustainable tourism. Одним из та-
ких терминов является ecological tourism. В прямом переводе это означает экологический 
туризм. Сложилось два типа использования этого термина — для обозначения вида туриз-
ма и для обозначения способа осуществления туристской деятельности. Экологический ту-
ризм как вид туризма это путешествия в места нетронутой природы и без нанесения вреда 
природным комплексам. У этого вида туризма есть свои особенности, выходящие за рамки 
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данной статьи. А второе значение этого термина — способ осуществления туристской дея-
тельности в русском языке лучше было бы видоизменить на экологичный туризм. Именно 
экологичный больше подходит для обозначения деятельности, содержащей в себе заботу об 
окружающей среде.

В современном обществе туризм уже не просто сфера досуга, по своему воздействию на 
общество он превратился в настоящий социальный институт, существование и функциони-
рование которого обеспечивается мощной индустрией, включающей в себя предприятия, 
предоставляющие услуги по размещению, питанию, медицине, страхованию, экскурсиям 
и досугу. Но поскольку туризм — это, прежде всего, путешествия от места постоянного про-
живанию в дестинацию и обратно — важнейшая составляющая этой индустрии — тран-
спорт. Массовый туризм не был бы возможен без транспорта. Но его воздействие на природу 
носит вредный характер из-за использования ископаемого топлива. Поэтому уже несколь-
ко десятилетий остро стоит вопрос экологической ответственности транспорта, вопрос — 
как организовать работу транспорта, чтобы сделать его гарантом, а не разрушителем устой-
чивого, ответственного развития и устойчивого, ответственного туризма.

С самых древних времен своего существования человек постоянно перемещался по зем-
ле. Сначала это были пешие перемещения, что и заложено в слове путешествие. Постепенно 
человек стал придумывать себе помощников для облегчения перемещений. Стали появлять-
ся различные средства транспорта. Первым шагом к развитию общедоступного транспорта 
стало изобретение колеса. Колесный транспорт изначально был механическим и экологич-
ным, использовал тягловую силу, которая не вредила окружающей среде. Но человеческий 
интеллект постоянно искал новые пути развития транспорта, увеличение скорости, рас-
ширение возможностей. Люди изучили свойства различных видов полезных ископаемых 
и нашли, что некоторые из них способны приводить в движение особые механизмы-дви-
гатели, которые могут перемещать в пространстве повозки гораздо более эффективно, чем 
тягловые животные. Так, сначала железнодорожный транспорт, потом автомобильный, и 
немного позже авиационный транспорт обеспечили возможность постоянного массового 
перемещения людей. Водный транспорт шел несколько особенным, но в сущности своей 
таким же путем — мускульная сила человека как двигатель была заменена силами приро-
ды. Но новая скорость имела оборотную сторону — источник этой скорости делал вредные 
выхлопы в атмосферу. Сначала человечество не осознавало вреда, наносимого природе, но с 
течением времени пришло время дать обратный отсчет этому процессу.

Почему же углерод представляет собой такую проблему? Природные газы, такие как 
диоксид углерода и водяной пар, действуют как изоляционный слой вокруг Земли, они от-
ражают солнечную радиацию, но не выпускают тепло обратно в космос. Этот процесс назы-
вается «парниковым эффектом», который играет огромную роль в жизни нашей планеты. 
Эти газы движутся между океанами, лесами и атмосферой в естественном круговороте и за 
всё время существования планеты количество CO

2
 в атмосфере практически не менялось.

Большое количество углерода содержится в форме ископаемого топлива (нефть, уголь и 
так далее), и он не вступает в контакт с атмосферой естественным путём, пока мы его не вы-
копаем и не сожжём, и именно в этот момент он мгновенно высвобождается. Растущее ко-
личество газов, выпущенных в атмосферу, усиливает парниковый эффект, вызывая повы-
шение температуры, что в итоге приводит к глобальному потеплению. Это, в свою очередь, 
может повлиять на климат, изменение привычной схемы выпадения осадков, повышение 
уровня моря, что в конечном итоге приведёт к серьёзному воздействию на окружающую 
среду.

Важнейшая задача человечества сегодня — не допустить катастрофических последст-
вий увеличения CO

2
 в атмосфере и прямой путь к этому — снижение углеродных выхлопов. 

Снижение количества выхлопов может происходить различными путями, основной смысл 
которых — снижение транспортной нагрузки и компенсация углеродных выхлопов. 

Развитие массового туризма с середины 50-х годов XX века было обусловлено наряду с 
другими факторами — развитием средств транспорта и их доступностью. Самолеты сдела-
ли доступными любую точку мира, автомобили позволили путешествовать в выходные или 
брать машину на прокат в месте отдыха. Но транспорт обеспечивает не только перевозку 
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большого количества людей. Кроме перевозки туристов, транспорт используется при пере-
возке товаров, обеспечивающих жизнедеятельность туристов. Таким образом, территория 
массового отдыха в сезон несет большую нагрузку на экологию.

Назрела необходимость сделать заботу об окружающей среде важным пунктом корпо-
ративной стратегии предприятий сферы туризма и транспорта. Среди мер по снижению 
вредного влияния транспорта можно назвать обеспечение туристов местными продукта-
ми, оптимизация процесса организации перелета, предложение туристам по возможности 
пользоваться экологичными видами транспорта (велосипед).

Ярким примером реализации такого подхода служит европейская экологическая ини-
циатива «Сократи свой след», реализуемая ABTA (Ассоциация британских турагентств), 
Туристической ассоциацией и AITO (Ассоциация независимых туроператоров). Инициати-
ва «Сократи свой след» предоставляет информацию и советы как снизить количество вы-
пускаемого углекислого газа, а также возможность проведения углеродной компенсации 
посредством разных проектов, курируемых организацией The Travel Foundation и TICOS 
(Услуги туристической индустрии по углеродной компенсации). Лидером в воплощении в 
жизнь постулатов этой программы является старейшая в мире туристическая компания 
Tomas Cook Group, основателем которой был сам создатель организованного туризма Томас 
Кук.

Обращаясь к туроператорам и другим организаторам туризма, а также к самим тури-
стам компания Thomas Cook призывает: «В наши дни большинство людей хоть краем уха 
слышали о влиянии выбросов от использования ископаемого топлива на нашу планету. Мы 
знаем, какой вред наносит природе транспортировка еды с места производства до пунктов 
потребления, мы знаем об углеродной компенсации и поэтому мы призываем всех вместо 
использования машины, лишний раз проехаться на велосипеде или пройтись пешком, тем 
самым помогая снизить количество выхлопных газов» [6]. Опыт компании Tomas Cook в 
направлении повышения экологической ответственности транспорта и минимизации вред-
ного влияния заслуживает анализа и использования при организации туризма.

Одним из самых массовых видов транспорта по перевозке туристов является авиацион-
ный транспорт. В 2009 году на всемирному экономическом форуме было объявлено, что 2% 
выбросов СО

2
 приходится на использование авиационного топлива. Но за последние 40 лет 

эффективность использования топлива выросла в два раза, и в течение года на долю топли-
ва сожжённого авиакомпаниями Великобритании приходится только 0,5% выбросов СО

2
 

во всём Великобритании, когда в тоже время на дома поданных королевы приходится 25% 
выбросов СО2 страны.

В компании признают, что указанные 2% имеют немалый вес, и нельзя игнорировать 
их влияние на природу. Поэтому реализуется ряд проектов, которые призваны обеспечить 
сокращение негативных последствий на окружающую среду — снижение веса объектов на 
самолётах, применение техники захода на посадку с непрерывным движением и улучше-
ние качества информации для лётчиков.

Ведущей составляющей программы «Сократи свой след» является так называемая тео-
рия углеродной компенсации. Принцип данной теории состоит в том, что турист должны 
возместить ущерб природе, нанесённый ей выхлопными газами во время своего путеше-
ствия. Самый известный пример — посадка деревьев. Необходимо рассчитать количество 
углекислого газа, который будет выпущен во время путешествия, и посадить ровно то коли-
чество деревьев, которое позволит поглотить его, тем самым «нейтрализовав», компенсиро-
вать негативное влияние на природу во время поездки. Но практическая сторона реализа-
ции остается недостаточно ясна. Чтобы реализовать посадку деревьев, необходимо знать о 
какой почве идёт речь, что здесь росло раньше, как долго проживут здесь деревья, будут ли 
деревья соответствовать местной флоре и фауне.

Существуют и другие идеи, касающиеся борьбы с загрязнением атмосферы: использо-
вание возобновляемых энергетических источников, применение альтернативных источни-
ков освещения, например, энергосберегающие лампочки, вместо ламп накаливания, где 
используется угольная нить, печи для сжигания дров и продажа квот на выбросы вредных 
газов.
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В сентябре 2010 авиакомпания Thomas Cook стала первой авиакомпанией Великоб-
ритании, получившей сертификат ISO 14001 [7]. Этот сертификат ,был получен благода-
ря успешному прохождению системы экологического контроля на аттестаты и проверки, 
проводимые NQA (государственный контроль качества). Экспертиза включала в себя все-
сторонний шестидневный аудит главного офиса авиакомпании и нескольких отделений 
в Великобритании, которая определяла соответствие строгим правилам сертификата ISO 
14001. Выдача сертификата отчётливо показала, что Thomas Cook Airlines понимает важ-
ность заботы об окружающей среде и реализует меры по ее сохранению. Но эта работа не 
заканчивается получением сертификата. Каждые шесть месяцев NQA проводит проверки 
на то, продолжается ли и дальше работа по постановке целей и созданию технологий, ре-
ализация их на практике, контроль и оценка действий по улучшению качества системы 
экологического контроля компании [8].

Thomas Cook Airlines осознаёт, что авиация также влияет на изменение климата, и мы 
стараемся сократить негативные последствия везде, где только возможно. Очень важно эф-
фективно использовать топливо, чтобы сократить выбросы СО2. Также авиакомпания вы-
полняет требования системы экологического контроля и разработала политику в области 
охраны окружающей среды, чтобы показать, что она имеет обязательство перед природой 
[9].

Членом-учредителем Инициативы экологически безопасной авиации также является 
Thomas Cook Airlines. Эта инициатива представляет собой объединение авиакомпаний, аэ-
ропортов, предприятий авиастроительного комплекса и управлений воздушным движени-
ем Соединённого Королевства, которое сосредоточено на разработке и реализации мер по 
снижению шума и загрязнений атмосферы.

Целью рабочей группы Инициативы экологически безопасной авиации, организатором 
которой также является Thomas Cook Airlines, является одновременно изучение способов 
по достижению максимальной эффективности использования топлива и его экономичного 
расхода. Рассматриваются проекты по сокращению веса контейнеров, используемых для 
перевозки продовольствия, улучшению программы планирования полётов, улучшению си-
стемы передачи информации экипажу и, где возможно, применение бесступенчатого сни-
жения.

Информация о воздействии каждого полёта на окружающую среду является прозрач-
ной и общедоступной. Она предоставляется посредством экологической маркировки, кото-
рая находится на дверях каждого самолёта Thomas Cook Airlines. Эти маркировки схожи с 
теми, которые можно увидеть, покупая электрооборудование. На них присутствует ясная и 
точная информация о том, какое воздействие на природу оказывает данный полёт, и какая 
доля выбросов СО

2
 и других загрязняющих элементов приходится на него [10].

Важное место в направлении обеспечения экологической ответственности транспор-
та занимает вопрос минимизации отходов. В январе 2009 авиакомпания Thomas Cook UK 
Airlines запустила проект государственного уровня по повторной переработке отходов на 
борту самолётов, тем самым став первой чартерной авиакомпанией в Великобритании, 
предложившей такой вид услуг пассажирам, летящим на небольшие расстояния во все 
местные аэропорты. Экипаж собирает пластик, алюминий, бумагу и распределять его по 
разным контейнерам для мусора, которые затем будут вывезены для повторной переработ-
ки на земле.

Работа компании Thomas Cook подчинена принципам заботы об окружающей среде и на 
земле. Она также проводится в направлении отходов, энергии и транспорта.

Все офисы компании Thomas Cook имеют станции по переработке отходов, а в некото-
рых офисах, как например, в Брайтоне и Манчестере, вообще отсутствуют традиционные 
корзины для мусора. Помимо этого все брошюры Thomas Cook из розничных магазинов мо-
гут быть полностью переработаны.

Thomas Cook объединила свои усилия с компанией Carbon Trust, чтобы разработать но-
вые проекты, которые могут помочь людям более рационально использовать энергию. Бо-
лее того ведется работа над тем, чтобы стать компанией, работающей на низкоуглеродной 
экономике.
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Среди сотрудников компании проводится агитация добираться до места работы и обрат-
но, используя транспорт, не приносящий вреда экологии. Для этого разрабатываются мар-
шруты, на которых бы использовался экологически безопасный транспорт.

Среди своих сотрудников и клиентов компания Thomas Cook также проводит простую 
эколого-просветительскую работу. Им разъясняется, что значимый вклад в сохранение 
экологии они могут внести не только участвуя в масштабных программах по «углеродной 
компенсации», сократив выбросы СО

2
, которые приходятся на их поездки, но также они 

могут помочь окружающей среде в долгосрочной перспективе, контролируя свои повсед-
невные действия, а также количество создаваемого мусора. Сохдана своеобразная экологи-
ческая памятка, разъясняющая, что

• даже если Вы не заряжаете свой телефон, но зарядка от него находится в розетке, то 
ежечасно расходуются 5 Вт электричества;

• энергией, которая расходуется на Ваш не выключенный компьютер ночью, можно 
подогреть 6 ужинов в микроволновке;

• электронные часы на микроволновке расходуют столько же энергии, сколько сама 
микроволновка;

• снижение температуры на один градус в Вашем доме позволит сократить расходы на 
отопление на 10%;

• энергосберегающие лампочки тратят только четверть энергии обычных лампочек, а 
срок их службы в 8 раз больше;

• ошибочным мнением является то, что включение и выключение флуоресцентных 
ламп затрачивает больше энергии, чем их постоянное использование;

• 10% расхода энергии в развитых странах приходятся на не выключенные приборы;
• чтобы переработать алюминиевую банку нужно на 95% меньше энергии, чем создать 

новую;
• тепловая изоляция Вашего водонагревателя в среднем стоит 10 фунтов, но позволит 

ежегодно сэкономить на электроэнергии 20 фунтов;
• около 50–80% автомобильных шин не докачены до конца, из-за этого каждая маши-

на расходует дополнительные 5% своего топлива.
Информация, приводимая в этой памятке, вообще мало известна и вполне могла бы 

быть использована для эколого-просветительской работы везде. Как и весь опыть органи-
зации работы по реализации экологической ответственности транспортных предприятий 
туризма. 

Компания Thomas Cook представляет собой крупнейшую туристическую компанию, 
имеющую сеть и дочернии компании по всему миру. Не каждое туристическое предприя-
тие своими силами способно разработать и реализовать программу экологических меропри-
ятий, произвести расчет нагрузки транспорта на окружающую среду. В помощь предприя-
тиям туризма и транспорта была создана программа EcoTransIT World [11].

Транспортировка товаров вызывает потребление энергии, выбросы углекислого газа и 
выбросы выхлопных газов. Все большее число поставщиков логистических услуг, а так-
же трансграничные компании хотят знать экологическое воздействие грузовых перевозок 
различными видами транспорта, чтобы уменьшить это воздействие. Следовательно, Инсти-
тут исследований энергетики и окружающей среды (ifeu) из Гейдельберга, Öko-Institut из 
Берлина, Rail Management Consultants GmbH (RMCon / IVE mbH) из Ганновера разработал 
целевой инструмент EcoTransIT для количественной оценки выбросов от грузовых пере-
возок. Этот проект был инициирован пятью европейскими железнодорожными компани-
ями в 2000 году — DB Schenker Rail, Schweizerische Bundesbahnen (SBB), Green Cargo AB, 
Trenitalia SpA, Société Nationale des Chemins de Fer Français (SNCF). Впоследствии к ним 
присоединились новые партнеры: Red Nacional de los Ferrocarriles Españoles (RENFE) и На-
циональной федерации Бельгии (SNCB). Все партнеры по проекту предоставляют информа-
цию для базы данных и постоянно обновляют инструмент в соответствии с национальной 
политикой и информацией о состоянии дел.

EcoTransIT World рассчитывает воздействие на окружающую среду различных пере-
возчиков по всему миру. Это возможно благодаря разумной методологии ввода, большому 
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количеству ГИС-данных и сложной основе расчетов. Данные и методология научно финан-
сируются и прозрачны для всех пользователей.

EcoTransIT определяет экологические последствия грузовых перевозок с точки зрения 
прямого потребления энергии и выбросов во время эксплуатации транспортных средств 
при транспортировке продуктов. Кроме того, расчет охватывает косвенное потребление 
энергии и выбросы, связанные с производством, транспортировкой и распределением энер-
гии, необходимой для эксплуатации транспортных средств. Существует множество фак-
торов, определяющих уровень воздействия на окружающую среду в грузовых перевозках. 
Исходный массив влияющих факторов служит основой для компьютерных воздействий. 
Это позволяет пользователю изменять факторы приложения EcoTransIT в соответствии с 
индивидуальными условиями компании. 

Используемые компаниями всех размеров технологии EcoTransIT имеют отношение 
как к изучению крупномасштабных потоков, так и к анализу отдельного движения. Вход-
ные параметры и процесс анализа являются критерием уточнения инструмента расчета. 
Для каждого вида транспорта ГИС-система детализирует маршруты, принимаемые това-
ром. Расчеты объединяют любые перегрузки на пограничных переходах или пересечения 
границ. Объем и вес перевозимого груза позволяет точно оценить размер поезда. Тип мест 
погрузки (железнодорожная станция, гавань, аэропорт, платформа на дорогах) позволяет 
точно моделировать реальность. 

В соответствии с потребностями компаний в глобальном масштабе в вычислениях учи-
тываются критерии, характерные для каждой страны, такие как комбинации энергии и то-
пология. Соответственно, EcoTransIT World может использоваться для расчета маршрутов 
по всему миру с любыми видами транспортных услуг.

Результат каждого расчета представлен в виде диаграмм. Они сравнивают потребление 
энергии и выбросы различных загрязнителей окружающей среды и проводят различие 
между выбранными видами транспорта. Таким образом, пользователь может легко выбрать 
маршруты и режим транспортировки с минимальным воздействием на окружающую среду.

Благодаря научной базе данных и независимым партнерам расчеты EcoTransIT обеспе-
чивают надежные результаты, которые вносят вклад в экологический баланс компаний. 
Это может помочь в создании устойчивой энергетической стратегии, интеграции эффектив-
ных производственных процессов и логистических решений с низким уровнем воздейст-
вия, а также в содействии рациональному потреблению ограниченных ресурсов.

На сегодняшний день существует несколько направлений по реализации концепции 
устойчивого, ответственного туризма с помощью мер по оптимизации экологической от-
ветственности транспорта как в воздухе, так и на земле. Это прежде всего работа по компен-
сации углеродных выхлопов, поездки где возможно на транспорт без использования иско-
паемого топлива, получение ээкологических сертификатов и экомаркировка, правильный 
логистический расчет при организации наземных перевозок, организация переработки 
мусора, просветительская работа с персоналом и пассажирами как на земле, так и в возду-
хе. Залог успеха этой деятельности — добрая воля и инициатива руководства компаний, 
сотрудников и самих пассажиров-туристов.
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События последних лет на Украине в очередной раз активизировали нападки на такую 
цивилизационную категорию как русский мир. Центральной их частью является опровер-
жение тезиса о принадлежности украинцев, белорусов и великороссов к единому восточно-
славянскому суперэтносу.

Сторонники такого подхода качестве аргументов приводят, так называемые веще-
ственные признаки этноса: общее «кровное» родство; общая территория; общие поло-
жения культуры; в особенности духовной, чаще всего имеющей религиозно-конфес-
сиональную форму, а также язык, по их мнению, — главный показатель этнической 
самобытности.

Но в мире проживают и не чувствуют себя ущербными множество этносов, которые не 
обладают всем набором вышеперечисленных вещественных признаков. Поэтому, на наш 
взгляд, главным определителем отнесения себя к конкретной этнической форме может слу-
жить не вышеперечисленное, а то, что называется этническим самосознанием.
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Основой его является менталитет — феномен, позволяющий этноформам сходным обра-
зом воспринимать действительность, оценивать ее и действовать в соответствии устоявши-
ми в данной среде ценностными ориентирами и поведенческими моделями.

А это весьма важно в процессе правового регулирования.
Что же касается суперэтносов, то у них в качестве некоего связующего звена и ориентира 

выступают те же ценности, но более высокого порядка, относящиеся к цивилизационным.
В Беларуси двадцать лет назад провалились попытки создать государственную идеоло-

гию на базе националистических концепций, которые, в частности, отрицают основу по-
строения совместной государственности с Россией. Провалились, поскольку не имели под 
собой ни культурологической, ни исторической основы. 

Белорусская государственность никогда не была собственно-национальной, ни в период 
Великого Княжества Литовского (сословный характер), ни в годы советской власти (интер-
национальный характер). 

Но в настоящее время это не повод для огорчения — полиэтнический характер, ориен-
тированный на свои, а не «общечеловеческие ценности» в условиях свободного информа-
ционного обмена представляется более продуктивным качеством, чем изоляционистский 
проект построения мононационального государства.

Однако вернемся к ментальности, как основе этнического самосознания и социокуль-
турной идентификации, поскольку она один из определяющих факторов социального регу-
лирования вообще, а правового, в частности.

Данная ментальность характерна для представителей русского мира. Она необходимый 
элемент православно-ориентированной общности. Здесь следует отметить, что православие 
как конфессия и православие как идеологическая основа определенной культуры, хотя и 
близкие, но не тождественные понятия.

К православно-ориентированным личностям, как считал Э. Володин, можно отнести, не 
только верующих других конфессий, но и атеистов. Советский период это наглядно пока-
зал [2, с. 68].

Ментальность, как этносоциальный феномен, формировалась не только под влиянием 
социальных факторов, но и природных, самым заметным из которых была большая, по 
сравнению с Западной Европой, температурная разница, между средними показателями 
зимы и лета. Это и привело к формированию, так называемого, менталитета долготерпения, 
который при определенных условиях имеет проявления максимализма или крайностей.

Поэтому вряд ли можно назвать специфическими чертами только менталитета восточ-
ных славян, терпимость, трудолюбие и отторжение глобальных проектов мироустройства. 
Они присущи многим этносам в различных регионах земного шара. 

На наш взгляд, существенным и специфическим для восточных славян, наряду с кол-
лективизмом, «мифическим сознанием», приоритетом в регулировании общественных от-
ношений традиционных норм перед «писаным» правом, а в праве — большей ориентацией 
на дух закона, чем на его букву являются:

 — вышеуказанная ментальность долготерпения;
 — специфическое отношение к богатству. Такая система ценностей, в которой матери-

альные блага не играют той роли, которую они играют в североамериканской и за-
падноевропейских культурах;

 — иное отношение к государству, как к социальной организации, играющей более зна-
чимую роль в обеспечении выживания в силу низкой рентабельности многих видов 
человеческой деятельности на данном пространстве и т.д. 

Как полагал Э. Володин «нация — сакральная этническая целостность, что делает по-
зитивистский и атеистический взгляд на национальное бытие крайне поверхностным и не 
проникающим в сущность процессов и явлений. Русская нация сакральна, и ее историче-
ское бытие подпадает под действие законов истории, но с тем дополнением, что мы, как 
этническая целостность, движемся к неведомой, но чаемой Вечности, не описываемой в си-
стеме позитивистского знания»[2, c. 69].

Володин говорил о России. Но следует добавить, что при определенной национальной 
специфике данные черты присущи большей части социума Беларуси и Украины.
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Вот почему ни Реформы Петра I, ни революция 17-го, ни перестройка и последующие 
радикальные реформы не создали главного условия для формирования общности анало-
гичной западной политической системы или правового государства. Ни первое, ни второе, 
ни третье не смогли уничтожить основы традиционного общества: уклад жизни; семейные 
связи; нормы поведения, а главное систему цивилизационных ценностей, которая трудно 
улавливается рациональными методами исследования, но ее абрис всегда проявляется в 
случае посягательства на них.

Будучи исторически православной нацией, русские (в её состав включаются великорос-
сы, белорусы и малороссы) и сейчас, после более семидесяти годов атеизма, является пра-
вославно ориентированной этнической общностью. 

И реализация глобальных социальных проектов в рамках ареала указанной общности 
имеет свою специфику. Как уже говорилось ранее — эффективность правового регулиро-
вания в такой общности зависит от той основы, которая определяет выживание на данном 
пространстве. 

Что может, в нашем случае, быть такой основой?
Политика? Но она носит сервисный характер. И к тому же чрезвычайно персонифици-

рована. Это хорошо видно на примере интеграционных процессов в рамках Союзного госу-
дарства и ЕвразЭС.

Стоит противникам объединения обратить внимания лидеров на несущественные дета-
ли их биографии, внешности, семейных отношений и процесс как минимум затормажива-
ется.

Не может быть, такой основой, как бы кому не хотелось, и экономика. Согласившись 
на игру по правилам монетаризма, Россия и постсоветские государства, втянуты в мировой 
рынок, где у каждого своя роль, и все они не являются режиссерами на этой сцене, а высту-
пают в ипостасях актеров или даже статистов[3, c. 186].

Право? Но с исчезновением на планете социалистического права, право буржуазное, 
право рыночных отношений перестало участвовать в соревновании на более привлекатель-
ный социальный регулятор. И на социальные процессы стали воздействовать другие ин-
струменты. 

Это хорошо было видно на примере тех же интеграционных процессов. Если они осу-
ществляются в рамках и целях мировой монетаристской системы, они реализуются. Стоит 
нормативным актам защищать национальные интересы, акты бездействуют, и не помогает 
этому даже хорошая техническая проработка.

Отсюда единственной основой достижения целей правового регулирования вообще, и 
объединения в частности, может являться только система цивилизационных ценностей. 

Почему же ценности так важны, с одной стороны, и почему же с другой стороны на них 
«демонстративно не обращают внимания» монетаристы, полагаясь исключительно на пра-
вовые инструменты?

Дело в том, что именно они являются наиболее общими регуляторами общественных 
отношений, в рамках которых осуществляется конкретное социальное регулирование по 
сути дела выживание той или иной части человечества [4].

Стоит еще раз подчеркнуть, что Западная Европа объединяется, отдавая в горнило этой 
интеграции политические и экономические интересы, только для того, чтобы сохранить 
западноевропейские ценности. И если рассматривать их не комплиментарно, а с позиций 
того же европейского прагматизма, то в концентрированном виде это система критериев, 
способствующая постоянно расширяющемуся использованию невозобновляемых источни-
ков энергии, в основании которой лежит собственность и избирательное право налогопла-
тельщиков.

В глобализирующемся мире выживут только те человеческие образования, которые объ-
единены не на основе виртуальных договорных ценностей, а на основе ценностей реальных.

И, разумеется, такой основой не является политика, и даже не экономика. Ведущие дер-
жавы Европы, и мы это видим, жертвуют экономическими интересами своих наций, ради 
сохранения чего-то более важного, без чего не может быть выживания в современном мире, 
системы западноевропейских ценностей. 
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Вышеуказанную систему ценностей Европа взрастила на своей территории и в рамках 
процесса Просвещения при помощи иезуитов и их методов внедрила в головы элит цивили-
заций-конкурентов.

Роль цивилизационных ценностей хорошо просматривается и на примере организа-
ции жизнедеятельности США. Там на поверхности лежит тезис о равном сосущество-
вании в них ста конфессий, но на деле основу социального регулирования определяют 
нормы классического протестантизма, в центре которого «учение об избранности к спа-
сению».

И даже такой архаичный с позиций романо-германской правовой системы источник 
права как юридический прецедент сохранился лишь потому, что позволяет лучше защи-
щать права «избранных к спасению», чем, скажем, нормативный акт.

И нам ничего не стоит выдумывать и изобретать. Во-первых, потому что это не возмож-
но, а во-вторых, потому что у нас все это уже есть и это позволило нам выживать, особенно в 
экстремальных ситуациях, которыми наша история традиционно не была обделена. Систе-
ма ценностей к которым относятся: вера, труд, коллективизм, нестяжательство.

То есть, то, что авторитетному свидетельству С. Булгакова являет особый образ аскети-
ческого приятия мира и его жизни, аскетического труда и творчества в нем [1].

Здесь следует отметить, что с позиций академической науки проблема ценностей явля-
ется весьма уязвимой. Как только мы предлагаем ориентироваться на них, оппоненты тут 
же заявляют: перечислите их нам, классифицируйте и так далее.

Разумеется, это можно сделать. А затем выделить из системы ценностей основные, а 
потом и квинтэссенции их. Но делать этого не стоит, и не только потому, что мы сразу попа-
даем в ловушки софистики, а потому, что у России достаточно пространственного и циви-
лизационного потенциала, чтобы не оправдываться при выборе пути развития. 

А у Беларуси и Украины в глобализирующемся мире нет другого пути развития как в 
союз с теми, кто ориентирован на одни и те же цивилизационные ценности.

В стратегическом плане это дает возможность адекватной в соответствии с природно-
климатическими, социально-политическими и историческими факторами оценки ситуа-
ции и единственно верной реакции на вызовы и угрозы современности. К коим можно отне-
сти и манипулятивные технологии монетаризма.

С этих позиций мы можем возразить тем, кто утверждает, что Россия в конце ХХ века 
вернулась в лоно мировой цивилизации, из которого выпала в его начале. Во-первых, нет 
такого лона. А во-вторых, Россия дважды за последние сто пятьдесят лет искусственно 
вбрасывалась в несвойственные ей цивилизационные рамки и ориентиры. Причем каждый 
раз она теряла управляемость, оказывалась неспособной адекватно не только ответить на 
вызовы и угрозы современности, но и правильно оценивать их. 

Мы вовсе не вернулись на магистральный путь развития человечества, мы свернули 
со своего самобытного пути после реформ Александра Второго и снова вступили на него в 
1917, выжили, несмотря на экономическую блокаду и политическую изоляцию, а потом 
опять ударились в ересь монетаризма. 

В рамках данной темы стоит отметить, что пришло время не только исследовать меха-
низмы монетаризма, для того, чтобы перестать быть марионеткой в руках кукловодов мон-
диализма, но и наращивать потенциал для коррекции развития в сторону ценностных ори-
ентиров, свойственных данному цивилизационному пространству. 

И, прежде всего, потенциал теоретический, идеи которого помогут новым элитам пост-
советского пространства, в большей степени России, Беларуси и Украины на основе разно-
сти цивилизационных ориентиров адекватно оценить ситуацию, учитывая то, что в теку-
щем десятилетии, в соответствии с ритмами социального развития, произойдет смена элит 
и корректировка парадигмы общественного развития.

список литературы

 1. Булгаков С. Этика в православии [Электронный ресурс]. 1260.org.>Mary/Text/Text_
Bulgakov_Orthodoxy_ru.htm (дата обращения 1.01. 2018).



ВЕСТНИК ИНСТИТУТА МИРОВЫХ ЦИВИЛИЗАЦИЙ Том 8 № 4 (17) 2017 139

«Грани культуры: актуальные проблемы истории и современности» 

 2. Володин Э.Ф. Политический вызов и национальный ответ // VIP-Premier. — 1997. — 
№ 29–30. — С. 68–70.

 3. Соколенко В. Глобальное государство капитала — на пути в ноосферу. — М.: Известия, 
2005. — 212 с. (С. 186)

 4. Тишков В. А. Русский мир: смысл и стратегии [Электронный ресурс]. URL: sr.fondedin. 
ru >Новый номер >fillnews_arch_to.php… (дата обращения: 23.09 2017).

УДК 82–1

Фаустова Эльмара Нургалеевна,

кандидат философских наук (по эстетике),  
член Союза писателей Москвы,  

член Международного Союза журналистов,  
e-mail: elmfaust1@gmail.com.

мОсквич мицкевич

Аннотация. Статья посвящена ссылке польского поэта Адама Мицкевича из Вильно «во внутрен-
ние губернии империи» — в Москву. В ней рассматривается вхождение поэта в литературную 
среду Москвы, его восприятие русской культуры в результате активного общения с выдающими-
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Молодой польский поэт Адам Мицкевич в 1823 году в городе Вильно за свои политиче-
ские убеждения был взят под стражу и заключён в бывший базилианский монастырь Свя-
той Троицы. Было возбуждено дело об организации патриотических кружков филоматов 
(«любящих науку») и филаретов («любящих добродетель») в студенческой среде. Там ему 
пришлось провести 7 месяцев. Посажены были молодые люди не за то, что любили народ-
ную поэзию, науку и добродетель, а за то, что постепенно в кружках стала преобладать опа-
сная для власти идея свободы родины, их дорогой Польши. Он был выпущен на поруки при 
содействии профессора Виленского университета Иоахима Лелевеля (одного из будущих 
активных участников польского восстания 1830 года). И всё-таки его под конвоем жандар-
мов выслали «во внутренние губернии империи». Пунктир его передвижений по стране: 
сначала в Петербург, затем Одесса, откуда он съездил в Крым и, наконец, приехал в Мо-
скву.

Но сначала его привезли в Петербург, где находилось неприемлемые для него россий-
ские власти. Надо сказать, он прибыл туда в неудачное время — в ноябре 1824 года: на сле-
дующий день после мощного разрушительного наводнения. Пострадавший город ужаснул 
его. Это впечатление отразилось на его отношении к столице, оплоту русского царизма, ко-
торый польский изгнанник оценивал отрицательно. В то время у себя на родине он уже был 
известным поэтом, и потому он быстро сумел завести здесь себе новых знакомых, среди них 
сблизился с единомышленниками — активными членами тайных обществ поэтом К. Рыле-
евым и писателем А. Бестужевым-Марлинским. Они оба владели польским языком. И это 
происходило незадолго до декабристского восстания.

Лето 1825 года Мицкевич провёл в Одессе, откуда совершил поездку в Крым. Свои во-
сторженные впечатления от посещения этой благословенной земли и своё настроение отлу-
чённый от родных мест тоскующий поэт выразил (по свежим следам) в знаменитых «Крым-
ских сонетах». Отзвук этой поездки отразил Пушкин в путешествии Онегина в Тавриду, 
вспоминая о сонетах Мицкевича, навеянных Крымом: 
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Там пел Мицкевич вдохновенный 
И посреди прибрежных скал 
Свою Литву воспоминал.

В старую столицу Москву он прибыл 12 декабря 1825 года — всего через день в Петер-
бурге произошло восстание на Сенатской площади. Постепенно тревожность стала прони-
кать в Москву, где было своё, довольно сильное тайное общество. Расползалась тревога, но 
пока это было первое время после восстания, только начинали расследование. И постепенно 
по всей стране жандармы начали арестовывать тех, кто хоть как-то был причастен к дея-
тельности тайных обществ. 

Однако ни в письмах, ни в записках, ни в воспоминаниях москвичей о последних днях 
декабря не содержится даже намёков на общественную напряжённость в тех кругах, где 
вращался Мицкевич. Это, скорее всего, свидетельствует о том, что опасно было обсуждать 
тревожные события, тем более письменно их упоминать. Понятно, что необходимо было 
скрывать истинные переживания и размышления. Но вскоре в Москве стали по ночам 
«изымать» знатных дворян и увозить их в Петербург. Тревожное напряжение нарастало. 
Всё это непосредственно касалось Адама Мицкевича. Реальное отношение к восстанию и 
его руководителям польский поэт чётко выразил позднее в своём знаменитом стихотворе-
нии «Моим друзьям-москалям» («Русским друзьям»). Обращаясь к тем декабристам, кото-
рых он лично знал, Мицкевич с горечью пишет: 

О где вы? Светлый дух Рылеева погас,
Царь петлю затянул вкруг шеи благородной,
Что братских полон чувств, я обнимал не раз.
Проклятье палачам твоим, пророк народный!
Нет больше ни пера, ни сабли в той руке,
Что, воин и поэт, мне протянул Бестужев.
С поляком за руку он скован в руднике,
И в тачку их тиран запряг, обезоружив.

Перевод В. Левика  [1, с. 45]

Вместе с тем стоит заметить, что в те дни, когда ещё только начинались аресты, а казнь 
тогда ещё невозможно было даже представить, жизнь поэта, хоть он и был сосланным, про-
текала спокойно. Он получил назначение на службу в Москву под начало московского во-
енного генерал-губернатора князя Д.В. Голицына, который не утруждал нового чиновника 
никакими особыми обязанностями.

Поэт поселился в центре города, на Малой Дмитровке, № 3/10 — со своим другом Фран-
тишеком Малевским. Сначала он вёл довольно замкнутый образ жизни, общался преиму-
щественно с жившими в Москве поляками. В это время у него возникло желание издать 
написанные им уже в России новые произведения, и потому он обратился в Московский 
университет: в те времена профессора выполняли функции цензоров. Судьба свела его с 
историком, профессором, издателем «Вестника Европы» Михаилом Каченовским, кото-
рый познакомил его с известным в то время журналистом Николаем Полевым, а тот, в свою 
очередь, представил его близкому приятелю Пушкина Сергею Соболевскому, который при-
гласил его на ужин, посвящённый приезду в Москву Антона Дельвига. По такой цепоч-
ке Мицкевич легко вошёл в среду самых известных московских писателей, журналистов, 
критиков.

И, надо сказать, этот круг московских знакомств быстро расширялся — он сблизился 
с Петром Вяземским, Евгением Баратынским, братьями Киреевскими, Дмитрием Веневи-
тиновым, Алексеем Хомяковым, Фаддеем Булгариным и другими. Особенно подружился 
поэт с Сергеем Соболевским, эта дружба продолжалась долгое время — позднее они вместе 
поедут в Италию, будут переписываться, когда Мицкевич уже будет жить в Париже. 

Москвичи не только признали Адама Мицкевича, но полюбили его. Пётр Вяземский 
при отъезде своего нового друга в Петербург дал ему рекомендательное письмо к В. Жуков-
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скому, в котором писал: «Рекомендую тебе Мицкевича, польского поэта, которого знаешь 
по крайней мере по слуху; узнай его лично и верно полюбишь. Он с первого приёма не очень 
податлив и развёртлив; но раскусишь, так будет сладок. Он прекрасная поэзия; товарищ 
его Малевский — прекрасная проза. Приласкай их: они жертвы чванства и под¬лости Но-
восильцова» [4, c. 151].

Адам Мицкевич естественно вписался в литературную среду Москвы, поскольку ему 
были близки позиции многих москвичей, во взглядах которых царил славянофильский 
дух, чтился народ, исторические традиции. В этих кругах поляк был принят как свой. 
В идейном отношении Москва была Мицкевичу гораздо ближе, чем европеизированный 
Петербург, который, по его представлению, оторвался от славянской почвы. Кроме того, 
Москва была отстранена от ненавистной Мицкевичу царской власти, от российских импер-
ских амбиций, воплощением которых для него был чиновный Петербург.

Кроме того, не только среди коллег «по цеху», но и в московском светском обществе 
польский поэт был принят весьма доброжелательно, слухи о необыкновенном таланте ко-
торого доходили из Польши и из литературных салонов Москвы. И это несмотря на то, что 
по-русски его произведения ещё не были изданы. 

Мицкевич как индивидуальная, уникальная личность произвёл на московское общест-
во очень благоприятное впечатление. Это выразительно описал Ксенофонт Полевой в своих 
«Записках о жизни и сочинениях Н.А. Полевого»: «Все, кто встречал у нас Мицкевича, 
вскоре полюбили его не как поэта (ибо очень немногие могли читать его сочинения), но как 
человека, привлекшего к себе возвышенным умом, изумительною образованностью и осо-
бенною, какой-то простодушною, только ему свойственною любезностью… Наружность его 
была истинно прекрасна. Чёрные, выразительные глаза, роскошные чёрные волосы, лицо 
с ярким румянцем… Когда он воодушевлялся разговором, глаза его воспламенялись, фи-
зиономия принимала новое выражение, и он бывал в эти минуты увлекателен, очаровывая 
притом своею речью: умною, отчётливою, блистательною…» [5, с. 71]

Но, конечно, не только впечатление от внешнего вида играло роль при оценке восприя-
тия Мицкевича его окружением. Большое значение имели его личностные качества, его об-
ширные знания, которые быстро проявлялись при общении. Например, он обладал необык-
новенными способностями к языкам — знал множество европейских и древних языков, 
хотя сначала не знал русского. К удивлению окружающих, уже через год он свободно гово-
рил по-русски, причём без акцента. При этом он блестяще знал литературу разных стран, 
обладал великолепной памятью и часто читал наизусть стихи на разных языках — цитируя 
к слову, вплетая в речь.

Вскоре читающая публика России стала узнавать творчество польского поэта не только 
по отзывам. Поскольку польским языком владел Кондратий Рылеев, живший в Петербур-
ге, он стал первым переводчиком Мицкевича — перевёл написанную в романтическом духе 
трагическую балладу «Лилии». Пётр Вяземский, проживший в Варшаве два года, тоже хо-
рошо знал польский язык, понимал стихи Мицкевича и восторженно о них отзывался. Но 
вскоре стихи и поэмы Мицкевича стали всё чаще появляться в русских переводах.

«Крымские сонеты» произвели на Вяземского такое сильное впечатление, что он пе-
ресказал прозой все двадцать два сонета и напечатал их в «Московском телеграфе» № 7 в 
1827 году. При публикации сопроводил их восторженной статьёй. На фоне политической 
напряжённости между Польшей и Россией в этой статье он призывал Пушкина и Баратын-
ского «освятить своими именами желаемую дружбу между русскими и польскими муза-
ми». Один из сонетов — «Плавание» — поэт Иван Дмитриев перевёл стихами. А затем уже 
ослепший поэт Иван Козлов сделал стихотворный перевод всех сонетов.

Русская читающая публика узнала прекрасного польского поэта-романтика в то время, 
когда романтизм, новое направление в литературе, вытеснял устаревший классицизм, ког-
да дух романтической поэзии, исходивший из творчества всеми признанного кумира Джор-
джа Байрона, поддержанный первым поэтом России Пушкиным, становился ведущим в 
развитии европейской, в том числе польской и русской поэзии. И потому поэтический голос 
Мицкевича воспринимался как новое, свежее веяние, вписывающееся в уже завоевавшее 
интерес читателей в России направление романтизма. 
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Очень скоро творчество польского поэта его русские собратья по литературному 
цеху уже оценивали в превосходной степени. Широко известен восторженный отклик 
Е.Баратынского, который он выразил в посвящённом Мицкевичу стихотворении в 1828 г.:

Когда тебя, Мицкевич вдохновенный, 
Я застаю у Байроновых ног, 
Я думаю: поклонник униженный! 
Восстань, восстань и вспомни: сам ты Бог!

Евгений Баратынский  [3]

Можно сказать, что в блестящих светских салонах Москвы и прежде всего в салоне Зи-
наиды Волконской на Тверской, где бывал весь цвет русской культуры того времени, Миц-
кевича встречали очень радушно. Он воспринимался посетителями салона как необычный 
почётный гость. Он внёс разнообразие в жизнь салонов своими талантами. 

Сам Мицкевич был глубоко тронут доброжелательностью москвичей, ему доставляло 
большое удовольствие посещение известных домов Москвы. Он сымпровизировал стихот-
ворение «Греческая комната», оно печатается с подзаголовком «В доме княгини Зинаиды 
Волконской в Москве» (1827 г.), посвящённое одному из залов, который был оформлен в 
античном стиле — колоннами с капителями, статуями и античными вазами. В стихотворе-
нии есть такие строки: 

Где я? За Летою? Иль мумией нетленной,
Мощами городов лежит здесь Геркуланум?
О нет! Весь древний мир восстал здесь из былого
По слову Красоты… [1, с. 24]

К тому времени Мицкевич уже имел своеобразную славу необычного участия в вечерах 
сначала в салоне Залесской, где преобладала польская публика. Особенность поэта заклю-
чалась в исключительной способности импровизировать на самые разные предлагаемые 
гостями темы. Его удивительные импровизации в прозе и в стихах производили на присут-
ствовавших громадное впечатление. 

П. Вяземский в письме жене из Москвы 8 февраля 1828 года писал: «Мицкевич мно-
го импровизировал стихов под музыку фортепьяна с удивительным искусством, сколько я 
понять мог и судя по восхищению слушателей. Он в честь мою импровизировал несколько 
куплетов очень трогательных, потом задал я ему тему — Наваринское сражение, и много 
было истинно поэтических порывов. Кончил он фантазией на Murmure Шимановской, и 
поэзия его… удивительно согласовалась с музыкой». [6, с. 219]

Жизнь молодого Мицкевича в Москве кипела. Он не только занимался творчеством, 
не только посещал литературные и музыкальные салоны, но и увлекался дамами. После 
пылкой влюблённости в Каролину Собаньскую (в Одессе) у него уже в Москве сложились 
близкие отношения с прелестной 19-летней будущей поэтессой и переводчицей Каролиной 
Яниш (снова Каролина!) Она была разносторонне одарённой, с детства знала четыре ино-
странных языка, писала стихи (сначала на иностранных языках) и хорошо рисовала. За 
это Мицкевич уважительно называл её Художницей («Моя Малярка» –- любовно говорил 
он). Он познакомился с ней в салоне Зинаиды Волконской, с которой у него был своего рода 
платонический роман — он был очарован княгиней. По желанию Каролины поэт стал да-
вать ей уроки польского языка, и подкреплялось это её решение ещё и тем, что у неё, кроме 
русской и немецкой крови, была и польская. Юная барышня страстно влюбилась в роман-
тического поэта, красавца Адама. И он увлёкся юной художницей, будущей поэтессой и 
большой умницей, — так, что даже дал обещание жениться. Он писал возвышенные стихи, 
посвящённые своей возлюбленной. 

Но этому браку не суждено было осуществиться — к величайшему огорчению Кароли-
ны. Её богатые родные были против бедного жениха, к тому же неблагонадёжного с пози-
ции властей. Но, по-видимому, и Мицкевич несколько охладел к Каролине и не стал наста-
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ивать, просто уклонился от намерения жениться в связи с противодействием родителей. 
Вскоре он уехал из Москвы, и их отношения прервались. Однако, уезжая, он не совсем был 
уверен в том, что никогда не вернётся к ней, и перед отъездом написал проникновенные 
строки «В Альбом Каролине Яниш»:

Когда пролётных птиц несутся вереницы
От зимних бурь и вьюг и стонут в вышине,
Не осуждай их, друг! Весной вернутся птицы
Знакомым им путём к желанной стороне.
Но, слыша голос их печальный, вспомни друга!
Едва надежда вновь блеснёт моей судьбе,
На крыльях радости примчусь я быстро с юга
Опять на север, вновь к тебе!

 Москва, 6 апреля 1829 г. 
Перевод Валерия Брюсова  [8]

Но Каролина своим женским сердцем понимала, что это последнее прощание, что закан-
чиваются их отношения навсегда. Она страдала и сохранила свою любовь до конца своей 
долгой жизни, хотя через 12 лет вышла замуж за беллетриста Николая Павлова. Она стала 
известной русской поэтессой Каролиной Павловой, о стихах которой благосклонно выска-
зался Гёте (в начале творчества она писала стихи на немецком и французском языках), её 
поэзию высоко оценивали русские литераторы и читатели. Брак был неудачным, и не уга-
савшая любовь талантливой поэтессы к Адаму Мицкевичу всю жизнь согревала её сердце. 
Она заняла достойное место в русской поэзии — писала прекрасные стихи (на восьми язы-
ках!), делала переводы, талантливо рисовала, была остроумна. В её литературном салоне 
на Рождественском бульваре собирались знаменитые писатели и поэты России, некоторые 
из которых знали Мицкевича лично, — Гоголь, Тургенев, Лермонтов, Баратынский, Гер-
цен, Григорович, братья Киреевские, Аксаковы, Полонский, Фет и другие. Однако судьба 
её была печальна — после развода с мужем она жила в Германии, в одиночестве и бедности 
(муж разорил её своим пристрастием к вину и картам). Умерла она с именем Адама Мицке-
вича в сердце. 

В Москве поэт посещал также салон Марии Шимановской, признанной первой пиа-
нисткой Европы. Блистательно талантливая, она привлекала внимание всех выдающихся 
поэтов, писателей, художников, в том числе Пушкина и Мицкевича, который называл её 
«Царицей звуков». Впоследствии он женится на дочери Шимановской Целине. В конечном 
итоге этот брак оказался неудачным для поэта, хотя у них родилось шестеро детей. Со вре-
менем у Целины выявилось тяжёлое психическое заболевание.

* * *

Особо важной страницей в истории двух славянских культур было знакомство и сближе-
ние их великих поэтов — Пушкина и Мицкевича, личное знакомство которых состоялось 
в Москве, в середине октября 1826 года. По свидетельству Ксенофонта Полевого, Пушкин 
быстро сблизился с Мицкевичем и «оказывал ему величайшее уважение». Более тесное об-
щение двух поэтов произошло через посредничество Сергея Соболевского в приезд Мицке-
вича в Москву в 1828 году. Об этом написано немало исследований, изучена каждая встреча 
поэтов. Стало очевидно, что между ними возникла внутренняя душевная связь, отразивша-
яся в поэтическом творчестве обоих поэтов. 

Важно отметить, что их московские встречи носили неформальный характер, были 
настолько искренними, что они ощутили друг в друге высокое духовное начало, открыли 
что-то глубоко родственное. Пушкин был в восторге от талантов, образованности, яркости 
Мицкевича, он даже говорил, что польский поэт превосходит его. Сближение поэтов проис-
ходило, несмотря на то, что их политические позиции в польском вопросе были различны-
ми. Подлинное, высокое искусство проявило их духовное родство.
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Они встречались в домах З. Волконской, Д. Веневитинова, А. Перовского (автора «Чёр-
ной курицы»), братьев Полевых, Авдотьи Елагиной (матери братьев Киреевских), в усадьбе 
Олениных «Приютино». Пушкин читал в Москве ещё не опубликованного «Бориса Годуно-
ва» сначала у А. Перовского, затем у крестьянского поэта Фёдора Слепушкина (которому 
помог избавиться от крепостного состояния), а 12 октября 1826 года — у Веневитинова, в 
его доме в Кривоколенном переулке, 4 — в районе Чистых прудов. На этом званом обеде 
присутствовало около сорока известных писателей, поэтов, журналистов. И хотя Погодин 
не упоминает о присутствии в числе гостей Адама Мицкевича, он всё-таки там был. (Это 
убедительно обосновывает в своём фундаментальном труде Д.П. Ивинский). Михаил Пого-
дин оставил восторженные воспоминания об артистичном чтении Пушкиным его трагедии: 
«Какое действие произвело на всех нас это чтение, передать невозможно. До сих пор ещё — 
а этому прошло сорок лет — кровь приходит в движение при одном воспоминании. …Мы 
услышали простую, ясную, внятную и вместе с тем пиитическую, увлекательную речь» [7]. 
Пушкин в тот день ещё читал «Песни о Степане Разине», «У лукоморья дуб зелёный». 

На фронтоне дома № 6 по Глинищевскому пер. в Москве установлена мемориальная 
доска А.С. Пушкину и А. Мицкевичу Горельеф М. Мильбергера. Надписи: «в этом доме в 
1829 году встречались А. Пушкин и А. Мицкевич». И внизу строки Пушкина: «когда на-
роды, распри позабыв, в единую семью соединятся» — из стихотворения «Он между нами 
жил…», посвящённого Адаму Мицкевичу.

По этому адресу располагалась гостиница «Север» (позднее переименована в «Англия») 
знакомого Пушкина Лаврентия Обера, в которой шесть раз останавливался Пушкин. Туда 
к нему приходили его московские друзья, а также бывал и Адам Мицкевич, который не-
которое время жил неподалеку в этом же переулке. Они вели длительные беседы, но, к со-
жалению, о содержании их мало что известно, только отклики в письмах. Именно в честь 
этих дружеских встреч установлена в Москве Мемориальная доска. Поэты изображены в 
полный рост, и кажется, что здесь всегда звучат прекрасные стихи, которые они вдохновен-
но читают друг другу.

А 16 мая 1828 года снова Пушкин читал сцены из «Бориса Годунова» в присутствии 
Мицкевича и Грибоедова — в Петербурге, в салоне Лавалей. Известно, что пьеса вызвала 
восторженное отношение Мицкевича, но он высказал несколько критических суждений, 
которые, по признанию самого Пушкина, он учёл при доработке трагедии. 

Москва хранит память о тех исторически значимых литературных событиях. В доме 
Веневитинова отмечалось столетие чтения Пушкиным его трагедии в октябре 1926 года: 
там уже в ХХ веке жила семья Гинзбургов, родителей поэта Александра Галича. В их квар-
тире Общество любителей Российской словесности при Московском университете провело 
закрытое заседание Пушкинской комиссии с участием известных литературоведов-пуш-
киноведов М. Цявловского, П. Сакулина и других. Отрывки из «Бориса Годунова» читали 
известные артисты В. Качалов, Ю. Леонидов, Е. Гоголева, В. Лужский. Присутствовало 
около шестидесяти человек. На этом доме, который сейчас закрыт на реставрацию, висит 
три мемориальных доски: первая о том, что это здание — памятник архитектуры конца 
XVII века, вторая — что в этом доме жил поэт Д. Веневитинов, а третья гласит: «Здесь у 
поэта Веневитинова А.С. Пушкин в 1826 г. читал трагедию «Борис Годунов».

После пребывания в Москве в 1829 году Мицкевич покидает Россию навсегда и затем 
поселяется в Париже. Россия осталась позади навсегда, но поэт уносит в душе чувство вну-
треннего родства с друзьями из Москвы и Петербурга, с некоторыми на долгие годы сохра-
няются дружеские отношения. Об этом он написал в стихотворном обращении к «Русским 
друзьям»: 

О, пусть эта песнь из страны, где свободны народы,
До вас донесется на льдистые ваши равнины,
Да будет она провозвестницей вашей свободы,
Как вестником вешней поры — перелет журавлиный.

Перевод А. Виноградова  [2, с. 247]
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истОрические видения в пОЭзии никОлая рубцОва 

Аннотация. В настоящей статье рассмотрены этнопоэтические константы стихотворений Н.М. Руб-
цова на историческую тему. Выявляются принципы взаимоотношений земного мира и небесно-
го, Иного царства. Сделан вывод об особенностях художественного воплощения исторических 
событий и образа Святой Руси в лирике Рубцова. 

Ключевые слова: художественный образ, фольклор, этнопоэтическая константа, древнерусская по-
этика, образ Родины, поэзия. 

Гул древности, вибрация исторических событий, которые не исчезают бесследно, но 
продолжают, уже невидимо, вновь и вновь совершаться, рождают в сознании лирического 
героя Николая Рубцова таинственные и страшные видения.

Эти видения наполнены таким ощущением пространства и времени, когда настоящее в 
предметных реалиях современной действительности становится прозрачным, и жизнь бы-
лых эпох предстает во всей своей очевидности. «У Бога нет мертвых, у Бога все живы» — эта 
константа народного сознания, пришедшая из православного миропонимания, свойствен-
на и авторскому сознанию Рубцова. Усопшим принадлежат не только прошедшие тысяче-
летия, но и гораздо большее измерение — вечность.

Иной мир, царство усопших, присутствует в стихотворениях на историческую тему как 
некоторый тревожный гул, который иногда преобразуется в конкретные видения (как, на-
пример, в стихотворениях «Я буду скакать по холмам задремавшей отчизны», «Видения на 
холме», «Шумит Катунь»), а иногда так и остается на уровне звука или молчания. 



ВЕСТНИК ИНСТИТУТА МИРОВЫХ ЦИВИЛИЗАЦИЙ Том 8 № 4 (17) 2017146

Материалы XII научной конференции (26 октября 2017 года)

В стихотворениях «В старом парке» и «Сосен шум» глас веков чудится лирическому 
герою в шуме деревьев. И в одном и в другом случае — именно сосен, которые названы ста-
ринными, а тревожный гул их ветвей сравнивается со сказанием. Чутко вслушиваясь в 
прошедшие эпохи, лирический герой пытается разгадать смысл этого сказания. 

Вот в стихотворении «В старом парке» он идет по заброшенной, забытой всеми усадьбе и 
невольно вспоминает барина, который когда-то здесь жил:

Здесь барин жил.
И может быть, сейчас,
Как старый лев,
Дряхлея на чужбине,
Об этой сладкой
Вспомнил он малине,
И долго слезы
Катятся из глаз... [9, с. 275]

В нескольких строках воссоздается судьба дворянства: вспоминая родную землю, барин 
плачет на чужбине, и такое восприятие соответствует народному сознанию, которое выра-
жается в известных пословицах: И кости по родине плачут; Скучно Афонюшке на чужой 
сторонушке; И хлеб по своей стороне скучает; На чужой стороне и весна не красна; Чу-
жая сторона дремуч бор; Жил-был молодец — в своей деревне не видал веселья, на чужбину 
вышел — заплака»; Родимая сторона — мать, чужая — мачеха; На чужбине и собака 
тоскует; Родных нет, а по родимой сторонке сердце ноет [3, с. 254–255]. Слезы барина — 
«долгие», что свидетельствует об особой глубине его страданий.

Стихотворение Рубцова «В старом парке», написанное в 1967 году, перекликается со 
стихотворением И.А. Бунина «И снилося мне, что осенней порой…» (1893). Читал ли Руб-
цов поэзию Бунина — не известно; в воспоминаниях, посвященных поэту, об этом ничего 
не сказано. Но как бы там ни было поэтическая ситуация повторяется почти дословно, с 
той разницей, что лирические герои меняются местами. Лирическим героем стихотворе-
ния Бунина оказывается тот самый барин, о судьбе которого размышляет лирический ге-
рой Рубцова. Барин Бунина возвращается во сне в свою усадьбу, разрушенную и забытую: 

...И снилося мне, что осенней порой
В холодную ночь я вернулся домой.
По темной дороге прошел я один
К знакомой усадьбе, к родному селу…
Трещали обмерзшие сучья лозин
От бурного ветра на старом валу…
Деревня спала... И со страхом, как вор,
Вошел я в пустынный, покинутый двор. [2, с. 88–89]

Если в стихотворении Рубцова тревожно стонут сосны, то лирический герой Бунина, по-
гружаясь в тоскливый гул сада, ищет «отцом посаженную ель». Оба произведения изобра-
жают запустение. Бунин больше описывает разрушения внутри помещения, комнат, где 
прошло его детство; Рубцов обращает внимание на заброшенность парка, он ходит вокруг 
дома, но внутрь не заглядывает. 

Колыхание сосен претворяется в печальную музыку, в которую можно долго вслуши-
ваться, и тогда она приносит успокоение, «просветление дум». В другом стихотворении, 
так и названном «Сосен шум», лирический герой приезжает в небольшое село Вологодской 
области Липин Бор и останавливается в районной гостинце.

Поэтическая ситуация вновь повторяется: протяжный шум сосен словно взволнованный 
разговор, между хвоей и снежным ветром происходит таинственный «вечный спор». Схо-
жи между собой и пространственно-временные координаты двух стихотворений. И в одном 
и в другом случае лирическое действие разворачивается в вечернее время, в сгущающейся 
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темноте, разбавленной желтым светом: «В старом парке» из темноты «унылого строенья» 
светят кошачьи глаза, а в стихотворении «Сосен шум» во мгле снегов горит свет соседнего 
барака.

Характерно, что место, где шумят сосны, обязательно связано со старинными, давно про-
шедшими событиями, которые обратились уже в историю. В первом стихотворении старый 
запущенный парк и покинутый дворянский особняк изображаются настолько подробно, что 
через описание разрушенного дома мы можем представить и трагедию человека, его семьи, 
а вместе с тем и всей эпохи в целом. Во втором стихотворении художественный образ, связу-
ющий настоящее с прошлым, разлит в самом тексте, где каждая деталь — будь то районная 
гостиница, теплая печка или дальние бараки — словно окутана духом старины. 

«Какое русское селенье!» — говорит лирический герой про Липин Бор и называет его 
старинным и уютным. Признаком старины наделяется не только селение, но и сосны: «Ста-
ринных сосен долгий шум...» — такова заключительная строка стихотворения.

Протяжный гул, зреющий в ночной темноте, напоминает историческое эхо, которое тре-
вожит своей непознанной глубиной. В нем словно сосредоточился голос, точнее даже стон 
прошедших поколений: «Сосен темный ряд / Вдруг зашумит, / Застонет, занеможет» [9, 
с. 275].

Повторяемость этого художественного образа в фольклорных и литературных произве-
дениях позволяет нам говорить о шумящей сосне как этнопоэтической константе, выпол-
няющей образотворческую функцию.

Лирический герой стихотворения А.К. Толстого «Бор сосновый в стране одинокой сто-
ит» (1843), оказавшись в сосновом бору, вспоминает события старины и прежних грустных 
лет: 

Бор сосновый в стране одинокой стоит;
В нем ручей меж деревьев бежит и журчит.
Я люблю тот ручей, я люблю ту страну,
Я люблю в том лесу вспоминать старину [12, с. 7].

В лес он приходит, что закономерно, только по заходу солнца, когда в тумане светят 
лишь месяц и звезды. Так вновь возникает традиционное сочетание темных и желтых кра-
сок:

Когда солнце зайдет, когда месяц взойдет
И звезда средь моих закачается вод,
Приходи ты тайком, ты узнаешь о том,
Что бывает порой здесь в тумане ночном! [Там же]

В стихотворении А.К. Толстого происходит предметное смещение звукового вестника 
прошлого: тревожный говор лирический герой улавливает не в шуме сосен, а в шуме вод 
лесного ручейка:

Так шептал, и журчал, и бежал ручеек;
На ружье опершись, я стоял одинок,
И лишь говор струи тишину прерывал,
И о прежних я грустно годах вспоминал [Там же].

Шум воды и шум сосен соединяются в стихотворении И.А. Бунина «Зеленоватый свет 
пустынной лунной ночи…»: 

Зеленоватый свет пустынной лунной ночи,
Далеко под горой — морской пустынный блеск...
Я слышу на горах осенний ветер в соснах
И под обрывом скал — невнятный шум и плеск [2, с. 116].
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Шумят сосны, что закономерно, в ночное время, когда светит луна, и создают тревожное 
и тоскливое настроение: 

И в шорохе глухом, и гуле горных сосен
Я чувствую тоску их безнадежных дум… [Там же, с. 117]

К образу шумящих сосен обращается и поэт Николай Тряпкин в стихотворении «Ба-
бочка белая! Бабочка белая!..». Все традиционные характеристики — старина и прошлые 
века — присутствуют:

Сосны гудят — и старинному ворону
   Прошлые снятся века. [13, с. 24]

Шум тяжелых ветвей сосен нагнетает душевную тревогу и в стихотворении современно-
го поэта С.Д. Селивановой:

Тяжелые ветви сосен
Шумят за окном, шумят.
И неба ночного проседь,
И лунный холодный взгляд.

Тревогой пропитан воздух,
И сердце гудит, гудит,
И так называемый отдых 
В тартарары летит… [10, с. 41]

Наверное, не случайно это стихотворение называется «Шутка»: автор не ставит серьез-
ных художественных задач, не создает дополнительный исторический подтекст, перед 
нами поэтическая зарисовка, закрепляющая в восьми строках ощущение ночной тревоги, 
порождаемой шумом сосны.

В стихотворениях «Видения на холме», «Я буду скакать по холмам задремавшей отчиз-
ны», «О Московском Кремле» и «Шумит Катунь» печальный гул, разлитый в ночном воз-
духе, кристаллизуется в конкретные исторические видения. Взбежав на холм, лирический 
герой прозревает картины грозного раздора («Видения на холме»), оседлав коня, скачет 
по холмам и одновременно по «следам миновавших времен» («Я буду скакать…»), сидит 
на камне перед рекой и в шуме быстрых вод улавливает таинственные мифы («Шумит Ка-
тунь»). Поля, холмы и речные воды скрывают в своих недрах события давно прошедших 
времен, ту самую «глубину веков», из которой возникают видения. Видения прорастают 
сквозь предметные явления настоящего дня, а потом вновь пропадают. Характерно, что 
хрупкость современной действительности, взрываемой красочными видениями прошлого, 
остается все же неизменной в своих природных реалиях: по-прежнему смирно пасутся на 
лугу стреноженные кони, по-прежнему бежит река, молчат цветы и безмолвствуют могилы, 
и тайные сны больших деревень не нарушаются даже малейшим шорохом. Соотношение 
двух пространственных измерений — видимости и того, что скрывается за ней — связано 
с особенностями репрезентации времени в поэтической системе исторических стихотворе-
ний Н. Рубцова. 

Граница между прошлым и настоящим прослеживается в тексте довольно четко: если 
прошлое — это исторические видения, то настоящим, соответственно, является вся дей-
ствительность, окружающая лирического героя на данный момент времени: река, кони, 
ночные поля. При этом бытийную направленность прошлого и настоящего определить не 
так просто. Здесь возникает вопрос о принципах соответствия временных категорий исче-
зающего и вечного — настоящему и давно прошедшему. Ведь настоящее время не всегда 
имеет свойства краткого мгновения, а прошлое — значение вечного. Так мы от внешнего, 
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поверхностного различия прошлого и настоящего как совокупности событий, которые слу-
чились давно или происходят в данный момент, переходим к духовно-содержательным и 
глубинным художественно-изобразительным пластам, которые проявляются в сопряжен-
ности двух времен: сакрального времени и профанного.

Вечен свет на звездных берегах, и непреходящ ход быстрых речных вод в стихотворении 
«Шумит Катунь». Сражения, кровавые битвы — все исчезло, скрылось в «темном зеве сто-
летий», сам Чингисхан обратился в тень, а сибирская река бежит по-прежнему, и все так 
же, никак не меняясь, молчат над могилами цветы:

Все поглотил столетий темный зев,
И все в просторе сказочно-огнистом
Бежит Катунь с рыданием и свистом — 
Она не может успокоить гнев!

В горах погаснет солнечный июнь,
Заснут во мгле печальные аилы,
Молчат цветы, безмолвствуют могилы,
И только слышно, как шумит Катунь... [9, с. 172]

Стихотворение «Шумит Катунь» Николай Рубцов написал во время поездки на Алтай 
в 1966 году. Мелодия реки — былинный напев — образует в стихотворении особый худо-
жественный мир, существующий по законам древнерусской поэтики. На всем лежит пе-
чать Божественного присутствия: небо хранит знаки древней клинописи птиц, река поет 
таинственные мифы, а вокруг раскинулся сказочно-огнистый простор. Былина и сказка — 
такова в этом стихотворении концентрация фольклорных жанров, что также настраивает 
читателя на определенный лад.

Сравнение полета птиц с клинописью также стало константой в русской литературе. На-
пример, В.В. Киктенко, поэт второй половины ХХ века, в стихотворении «Ранней весной» 
пишет:

Гляди, начало смеркаться, 
Стаи тяжелых птиц
В ночь увлекают солнце 
Клинописью страниц [5, с. 14].

В стихотворении Н. Рубцова строка «И кто-то древней клинописью птиц / Записывал 
напев ее былинный…» свидетельствует об осознании особого покровительства Всевышнего: 
великие события происходят не случайно, не по стечению внешних обстоятельств (а после 
сами по себе, автоматически сохраняясь в глубине веков), но именно «кем-то» воспринима-
ются и записываются. Ощущение Высшего начала, управляющего миром, является аксио-
логической константой фольклорного сознания. 

Конкретное время разных эпох, соединяясь с вечным, переплавляется в народном со-
знании в миф: «Катунь, Катунь — свирепая река! / Поет она таинственные мифы…». Река 
не столько разделяет прошлое и настоящее, сколько соединяет в своем таинственном напе-
ве разные грани бытия. 

Древнему сознанию было свойственно представление о пограничной реке, разделяющей 
миры живых и усопших. Н.С. Тихонравов отмечал: «Одним из самых исконных и сущест-
венных верований было то, что огромная река отделяет здешний мир от царства умерших» 
[11, с. 178]. Такую же идею высказывает Ганс Бидерманн в «Энциклопедии символов»: 
«разграничение между миром живых и потусторонним миром многие источники также 
изображают при посредстве реки, да и омывающий «ойкумену» (Вселенную) «океан» пред-
ставлялся великой рекой, опоясывающей земной диск» [1, с. 222].

Вспомним, что в древнегреческих мифах старый Харон перевозит через реку Стикс 
души умерших, в скандинавском эпосе мертвецы, бредущие в Хель, преисподнюю, должны 
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вброд пересечь шумную реку Гьелль, а в русской мифологии человеческой душе по пути на 
«тот свет» предстоит преодолеть огненную речку Смородину.

В древнерусской словесности река отделяет не только царство живых от мира усопших, 
но еще и сферу тьмы от сферы света. Например, в «Слове о полку Игореве» река Донец име-
ет два значения. «В конкретном значении — препятствие на пути Игоря, а в абстрактном — 
граница между светом и тьмою» [6, с. 68].

Вневременная действительность в древнерусском произведении создается благодаря 
особому изобразительному ракурсу, который Д.С. Лихачев обозначил как абстрагирование. 
«Абстрагирование — вызывалось попытками увидеть во всем «временном» и «тленном», в 
явлениях природы, человеческой жизни, в исторических событиях символы и знаки вечно-
го, вневременного, «духовного», «божественного» [7, с. 102]. Абстрагируясь, конкретные 
события преобразуются в универсальные «матрицы мышления», в основе которых лежит 
дуализм добра и зла, света и тьмы.

По наблюдению И. Клейна, обстоятельства бегства Игоря приобретают символический 
смысл: Игорь бежит из тьмы половецкого лагеря (полночь!) в свет Русской земли (там све-
тит солнце). «Прыснуло море в полуночи, идут смерчи тучами. Игорю-князю Бог путь ука-
зывает из земли Половецкой на землю Русскую, к отчему золотому престолу. Погасли вече-
ром зори…» <…> «Солнце светит на небе — Игорь-князь в Русской земле» [8, с. 255–256]. 

Древнерусский читатель должен был соотносить половецкий лагерь с адом, а Русскую 
землю с раем, ведь для средневекового человека тьма — это сфера дьявола, ада. «Антаго-
низм света и тьмы, — пишет И. Клейн, — воплощается также в героях «Слова»: половцы 
связываются с дьяволом, властелином тьмы, русские — с Богом, пребывающим в свете».

Подобным образом дуализм света и тьмы проявляется и в стихотворении Н.Рубцова 
«Шумит Катунь», которое в издании 1970 года, в сборнике «Сосен шум», было отредакти-
ровано. И вместо сумрачного Чингис-хана в издании 1969 года, в сборнике «Душа хранит» 
(«И Чингис-хана» сумрачного тень»), появляется уже мрачная тень Чингисхана («И Чин-
гисхана сумрачная тень»). Она затмевает солнце, тогда как стоянки русских деревень на-
званы светлыми:

И Чингисхана сумрачная тень
Над целым миром солнце затмевала,
И черный дым летел за перевалы
К стоянкам светлых русских деревень... [9, с. 261]

Значению Святой Руси как светлого места соответствует синонимия слов «светлый» и 
«святой», которую отметил А.В. Соловьев в былинах и духовных стихах. В лирике Н. Руб-
цова образ Руси также исполнен света. 

Влияние древнерусской поэтики ощутимо во всех стихотворениях Н. Рубцова на исто-
рическую тему. Старинные видения встают над холмами и над древними реками, но, обрат-
ным образом, и сама твердыня, священные кремлевские стены, соотносятся с чудесным 
миражом. В стихотворении «О Московском Кремле» герой восклицает:

Но как — взгляните — чуден этот вид!
Остановитесь тихо в день воскресный — 
Ну, не мираж ли сказочно-небесный
Возник пред вами, реет и горит? [9, с. 326]

Восклицает лирический герой в стихотворении «О Московском Кремле». Кремль, с од-
ной стороны, это твердыня, утвержденная навек, а с другой — сказочно-небесный мираж. 
Два этих состояния — осязаемой твердости, неизменяемости и одновременно некоторой 
призрачности, игры отраженного света, объединены свойством бессмертия: 

Бессмертное величие Кремля
Невыразимо смертными словами!
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В твоей судьбе, — о, Русская земля! — 
В твоей глуши с лесами и холмами,
Где смутной грустью веет старина,
Где было все: смиренье и гордыня — 
Навек слышна, навек озарена,
Утверждена московская твердыня! [Там же]

В тексте присутствует традиционное обращение к Родной земле: «О, Русская земля!», 
которое перекликается со знаменитой строкой из «Слова о полку Игореве: «О, Русская зем-
ля! Уже ты за холмом!» [О, Русская земля! 1982. — С. 249]. Леса и холмы, овеянные груст-
ной стариной, Московский Кремль, камень которого хранит историческое прошлое (гроз-
ный Иоанн «здесь исцелял невзгоды государства», «бежал отсюда сам Наполеон»), — все 
это константы, создающие поэтический образ Русской земли. Само сочетание «Твердыня 
Кремля» также является постоянным в русской поэзии.

Например, в стихотворении самарского поэта Александра Ширяевца «Кремль» новые 
века стремительно захватывают историческое пространство, происходит смешение времен 
(«старинное перевенчалось с новым»), что не может не привести к постепенному исчезнове-
нию старины («ушло былое под певучий звон», «неслышно тает древняя тоска»). В грохоте 
нового века все становится иным, реки, поля и села меняют свой привычный облик; и толь-
ко Московский Кремль незаметно противостоит этому духовному натиску. Противостоит 
своим недоумением и тревожным молчанием:

Недоуменно смотрят на багровый
Призывный флаг глаза твердынь Кремля. 
<…> 
Чуть бьется в страхе каменное сердце,
Все ярче маяки стальных имен.
<…> 
И потемнел от дум Иван Великий,
Слезятся многолетние глаза [14, с. 86–87.]

Сакральным значением наделяется в стихотворениях колокольный звон: если у Ширя-
евца «ушло былое под певучий звон», то лирический герой Н. Рубцова молится «на лик 
священного Кремля / И на его таинственные звоны…».

Именно музыкальное начало, звучание — будь то ночной шум сосен, гул речных вод 
или же звон колоколов — содержит в себе голос былых времен, напоминает о старинности 
ушедших деяний праотцев. В стихотворениях Рубцова на историческую тему «Видения 
на холме», «Я буду скакать по холмам задремавшей отчизны», «О Московском Кремле», 
«Шумит Катунь», как и в исторических песнях, упоминаются реальные лица русской исто-
рии — Иван Грозный, хан Батый, Чингисхан, Наполеон — а рядом с ними и простой сол-
дат, «израненный десантник».

Мир усопших и мир живых оказывается единым. Именно звук является основой харак-
теристики образа Родины. Звуки природы, будь то шум сосен или шум реки, впитали исто-
рию и хранят ее звучание в веках.

Исторические события не пропадают бесследно, но вновь и вновь возвращаются в та-
инственных видениях, а бессмертный свет звезд указывает на нетленную вечность самой 
древней Руси. 
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О нациОнальнОй характернОсти музыки азОна фаттаха

Аннотация. Статья посвящена анализу музыкального творчества композитора Азона Фаттаха. 
Автор последовательно раскрывает специфику творчества А. Фаттаха, которая, согласно полу-
ченным выводам, заключается в сочетании элементов татарского фольклора, традиций русской 
песни и романса, европейской Lied.
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У молодого музыканта в годы обучения могут возникнуть как добрые, дружеские, так 
и сложные взаимоотношения с ведущим педагогом. В первом случае, как известно, сразу 
начинается активный процесс получения необходимых знаний непосредственно от учите-
ля, как бы из рук в руки. Азону Фаттаху, который родился и вырос в Москве, повезло: в 
начале своего творческого пути он оказался в орбите внимания таких крупных личностей, 
как Генрих Ильич Литинский и Альберт Семёнович Леман. Оба были связаны с музыкаль-
ной культурой разных республик СССР. Оба не одно десятилетие трудились в Казанской 
консерватории, именно поэтому хорошо знали татарский фольклор и смогли передать эти 
знания Фаттаху [1]. 
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В 1952 году Азон Фаттах под руководством Г.И. Литинского завершает обучение в Мо-
сковской консерватории дипломной работой «Сюита Назиба Жиганова на татарские темы», 
после чего впервые приезжает на свою историческую родину — в Казань. Обратим внима-
ние на факт показательный — первое знакомство с татарской музыкой и интерес к ней 
возникли у Фаттаха в Москве. Причем, одной из важных задач было выявление нацио-
нальных элементов в звуковом симбиозе тематизма и гармонии. 

В классе Литинского были студенты практически изо всех пятнадцати республик СССР. 
В Московской консерватории профессор работал много, долго и с огромной предрасполо-
женностью к своему педагогическому труду. В длинном интернациональном списке учени-
ков Литинского по классу композиции и теоретических дисциплин можно встретить Ара-
ма Хачатуряна, Тихона Хренникова, Арно Бабаджаняна, Эдварда Мирзояна, Александра 
Арутюняна, Адама Худояна, Назиба Жиганова, Чары Нурымова, Латыфа Хамиди, Герма-
на Галынина, Григория Фрида, Михаила Мееровича, Давида Кривицкого, Владимира Дов-
ганя, Цзо Чжень Гуаня и многих других.

По возрасту преподаватель находился очень близко к обучающимся. И поэтому с ними 
не было непонимания в восприятии культуры и действительности, какое возможно между 
маститым педагогом и начинающими студентами. Универсальность взглядов Литинского, 
его уже солидный композиторский и педагогический опыт, отсутствие личностной дистан-
ции между профессором и учеником помогли многим, в том числе и Азону, в приобретении 
прочного фундамента композиторской профессии.

Свой путь в музыку Фаттах начинал, получив солидную консерваторскую подготовку. 
Он был по-настоящему просвещён в стилевых составляющих музыки разных эпох и стран. 
При этом он не владел своей этнически родной культурой. Поэтому Генрих Ильич стал на-
правлять своего талантливого ученика прежде всего в данную музыкальную сферу.

В композиторском творчестве сам Литинский также проявлял особый интерес к фоль-
клору разных народов СССР [5]. Особым вниманием, при этом, пользовалась традиционная 
музыка Востока. Тем самым, и у композитора-педагога, и у его студентов, как бы продол-
жалась преемственная линия с русской классикой, оставившей блистательные образцы му-
зыки о Востоке (М. Балакирев, А. Бородин, А. Рубинштейн, Н. Римский-Корсаков). 

В столице Татарстана Азон два года преподаёт теоретические дисциплины в музыкаль-
ном училище. Среди его учеников были композиторы Фазиль Ахметов и Виктор Мынов. 
В период работы в Казани Фаттах познакомился и подружился со многими талантливыми 
композиторами, среди которых были Салих Сайдашев, Рустем Яхин, Джаудат Файзи, За-
гид Хабибуллин, Алмаз Монасыпов, с поэтами Ахметом Ерикеевым и Сибгатом Хакимом.

Здесь, в Казани, начинается период фундаментального изучения Фаттахом татарского 
фольклора и произведений композиторов Татарстана. В Казани он пишет свои первые сочи-
нения, связанные с претворением национальных основ и общеевропейских традиций, сре-
ди них — «Лирическая пьеса» для валторны, изданная в 1956 году и песни. Заметим, что к 
песенному жанру он обращался еще в годы обучения в музыкальном училище имени Гне-
синых, стремясь объединить черты песенного фольклора и бытового романса, эстрадной и 
танцевальной музыки. В процессе взаимодействия свойств разных жанров и формируется 
стиль песен композитора, прежде всего лирических, наиболее ему свойственных.

В песнях Фаттаха привлекает прежде всего своеобразная, живая мелодия, в которой 
переплавлены национальные элементы и легко запоминающиеся яркие интонации [3]. 
Одним из выразительных средств является и гармония. Несмотря на очевидную простоту, 
гармонический язык песен имеет большое значение для раскрытия музыкально-поэтиче-
ского образа, создания формы, динамики ее развития. Среди его излюбленных гармониче-
ских созвучий — септаккорды на разных ступенях лада, в том числе и альтерированные. 
«Изюминкой» песен Фаттаха являются элементы национального татарского фольклора, 
которые проявляться в мелодии (орнаментика), гармонии, ритме, композиционном строе-
нии. Причем, они встречаются как в песнях на тексты татарских поэтов, так и в «русских» 
лирических и эстрадных композициях. Особенно ярко это проявляется в звуковых песен-
ных «пейзажах»: «Здравствуй, речка Паленьга», «Насмотрись, зорька в реченьку», «Ле-
сник» и во многих других.
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Песня «Лесник» (см. рис. 1) имеет ярко выраженные интонации татарского музыкаль-
ного фольклора, что отражено прежде всего в ее пентатонном строении [2]:

 
Рис. 1. Нотный пример.

Отметим, что в данном случае происходит смешение русской и татарской песенно-лири-
ческой интонационности. Плавные линии восходящих квинт и кварт дополняются верхни-
ми вспомогательными звуками — распевами слогов с последующим заполнением кварто-
квинтового скачка. В конце же периода (т.11) наблюдается расширенный распев, наподобие 
татарского народного распева — с верхним (шестнадцатыми длительностями), нижним и 
проходящим вспомогательными звуками. В зоне неустойчивого построения (отклонения в 
тт. 13–16) в вокальной партии достигается вершина мелодического диапазона (звук c вто-
рой октавы), что не является кульминационным моментом. Он следует далее — при повто-
рении главной мысли всей строфы: герои песни «в разные сторонушки разошлись». Имен-
но здесь в мелодической линии впервые появляется тритон f — h ↓.

После 4-х-тактового дополнения в партии сопровождения заключительное построение 
куплета повторяется, где лейтинтонация тритона усиливается с помощью ритмической ак-
центуации триолями (как во вступлении ко всей песне).

Одним из характерных примеров является песня «Залида». Она является обработкой 
одноименной татарской народной мелодии, и была написана для исполнения на баяне или 
аккордеоне, сохранив стиль «вокальной строчки» как главной мелодической мысли.

 Строение формы здесь необычное: период из двух предложений, каждое из которых варьи-
руется, будучи проведённым по 4 такта (а-а1-b-b1-a2). Первая музыкальная фраза представля-
ет собой нисходящую линию, начинающуюся с высокого звука, и завершающаяся спуском — 
здесь имеет место начало из «вершины-источника», ставшей одной из моделей мелодического 
движения. Затем, сразу же звучит вариант первой мелодической фразы — вариация на первое 
предложение. Это можно трактовать как изначальное изложение музыкального материала у 
певца-солиста (с текстом), а затем появление инструментального наигрышем. 

То же происходит и со вторым предложением. Здесь мелодическая фраза построена 
иным образом: мелодия поднимается вверх от основного тона «d» (9-й такт). Далее имеет 
место новая по сравнению с первым предложением гармонизация: II 35 — DD — D — T. За-
вершается все полной автентической каденцией. Затем вариация (инструментальный на-
игрыш) на второе предложение проходит без изменений в гармонии. В заключении ещё раз 
звучит вариант первого предложения. Гармонизация здесь иная — появляется отклонение 
в тональность субдоминанты (соль минор, 18-й такт).
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В целом мелодический рисунок построен на минорной пентатонике, имея прообраз инстру-
ментального наигрыша. Так же характерно добавление тонов, не входящих в пентатонику.

Ярким примером народно-жанровой татарской миниатюры в творчестве Фаттаха явля-
ется песня «Хороши вечера на Оби». Ее музыкальные корни уходит к народным плясовым 
песням-шуткам (такмаки). При этом жанровая «сценка» преображается светлым лири-
ческим настроением, которое задает стихотворение В. Семернина. Наблюдается характер-
ный художественный приём сопоставления внутренних переживаний с образами природы. 
Если в песне «Здравствуй, речка Паленьга», река была свидетелем печали, прощания с 
любовью, то в данном случае с образом воды связаны радостные чувства и настроение ге-
роини, от лица которой ведется повествование. Здесь, как и в ряде других случаях, можно 
проследить параллели с творчеством Шуберта (где ручей сопровождал героя как в радости, 
так и в печали), и с характерными приемами народной — как татарской, так и русской по-
эзии [4]. Отличительными приметами татарской народной плясовой являются несколько 
составляющих музыкальной ткани песни: ладовая основа, ритмические особенности пар-
тии сопровождения, включение в ткань сопровождения элементов наигрыша (вступлении 
и заключение). Интересно, что относительно ладовой основы также можно отметить факт 
выбора Фаттахом пасторальной тональности (фа мажор). Думается, что такая семантиче-
ская тональная окраска не случайно возникла в жанровой песне, действие которой развора-
чивается около берега реки Оки.

В целом, говоря о лучших песнях Фаттаха, получивших широкую известность, можно 
говорить о сочетании в них элементов татарского фольклора, традиций русской песни и 
романса, европейской Lied.
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русская хОрОвая Опера в начале XXi века

Аннотация. В настоящей статье на примере оперы Р.К. Щедрина «Боярыня Морозова» и оперы 
А.П. Маноцкова «Гвидон» рассматривается жанр русской хоровой оперы, выявляются его ха-
рактерные черты. Русская хоровая опера вобрала в себя традиции европейской и русской музы-
ки. В данной работе затронуты истоки нового жанра: древнегреческий театр, западноевропей-
ская и русская опера, традиции русского хорового пения. 
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В начале XXI века в результате развития западноевропейской и русской оперы, а так-
же отечественного хорового искусства, возник жанр хоровой оперы. Отличительными при-
знаками этого жанра являются следующие: 1. Хор, наравне с солистами, — главное дейст-
вующее лицо; 2. Хор частично или полностью выполняет функцию оркестра; 3. Хоровая 
опера — это синтез кантатно-ораториального и оперного жанров. С кантатой и ораторией 
хоровую оперу роднит ведущее значение в этих жанрах хора, с традиционной оперой — на-
личие активного костюмированного сценического действия и режиссёрская работа.

Обратимся к истокам жанра хоровой оперы. Отдалённым предшественником оперы счи-
тается древнегреческое театральное искусство. Древнегреческая трагедия и комедия пред-
ставляли собой синтез поэзии, музыки и сценического действия. Эсхил, Софокл, Еврипид 
и Аристофан были не только поэтами, но и музыкантами. Но большинство из их произве-
дений дошло до эпохи Возрождения лишь в виде поэтических текстов. В античных траге-
диях, драмах и комедиях хоровое пение чередовалось с сольными эпизодами, звучащими в 
сопровождении кифары и авлоса. Хор был непосредственным участником представления, 
сочувствовал героям, выражал отношение к действию и главную идею пьесы.

Опера конца XVI — начала XVII веков (drama per musica) — это попытка возродить анти-
чную трагедию [5]. Как и древнегреческая драма, опера является синтетическим жанром. 
На протяжении развития оперы хор в ней имеет различную функцию и значение. В опере 
seria (серьёзная опера XVII–XVIII веков) хор практически отсутствует, в операх buffa (ко-
мической опере XVIII века) хор, как правило, появляется только в финалах. Важную роль 
хор играет в операх композитора конца XVI — начала XVII веков К. Монтеверди и круп-
нейшего оперного реформатора XVIII столетия К.В. Глюка.

В операх Глюка «Орфей и Эвридика», «Альцеста» Парис и Елена» (либретто — Раниеро 
да Кальцабиджи) музыка подчинена сюжету и поэтическому тексту, преобладает сквозное 
развитие сценического действия.

Действующие лица в операх Глюка — герои античной мифологии. В опере «Орфей и 
Эвридика» большое драматургическое значение имеют хоры. В I действии оперы хор па-
стухов и пастушек сочувствует Орфею, скорбящему по Эвридике, разделяет с ним его бес-
конечное горе. 

В I картине II действия Орфей противопоставлен хору фурий. Как и в I действии, хоро-
вые эпизоды здесь чередуются с сольными. Эта монолитная сцена заключает в себе две ли-
нии развития: одна — это линия Орфея, становящегося всё более активным и настойчивым, 
другая- всё более смягчающееся пение фурий. Различная направленность двух противопо-
ложных образных сфер (фурии и Орфей) приводит к их сближению [1, с. 83].

Важную роль хор играет не только в европейских, но и в русских операх. Исторически 
сложившаяся традиция православного пения a capello и по большей части хоровой харак-
тер русского музыкального фольклора обусловили исключительное значение хоровой му-
зыки в русской музыкальной культуре [6].

В начале XVIII столетия традиции русского церковного хорового пения нашли отраже-
ние в «Комедии на Рождество» Митрополита Димитрия Ростовского, которую, по словам 
крупнейшего музыковеда XX века Е.М. Левашова, можно назвать первой русской оперой 
[2]. К середине XVIII века относятся характерные для России примеры применения хоров 
в операх seria (оперы Ф. Арайи). Для русской комической оперы XVIII столетия типичны 
хоры в народном духе, хоровые обработки народных песен, большие сцены и даже целые 
обрядовые циклы (оперы Е.И. Фомина, В.А. Пашкевича) [6].

В конце XVIII — первой трети XIX веков заметную роль хор играет в мелодрамах Фомина, 
трагедиях с музыкой Фомина и О.А. Козловского, в музыкальных дивертисментах и операх 
С.И. Давыдова и К.А. Кавоса, в жанре «оперы-спасения («Иван Сусанин» Кавоса) [6].

Новую эпоху открыло хоровое творчество М.И. Глинки, вобравшее в себя достижения 
предшествующих поколений и школ и послужившее истоком для развития хоровой музы-
ки русских композиторов-классиков [6].
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Важную драматургическую функцию несут в себе хоры в операх Глинки «Жизнь за 
царя» («Иван Сусанин») и «Руслан и Людмила». В опере «Жизнь за царя» хоры служат 
воплощением двух народов: русских и поляков. В III и IV действиях возникает противопо-
ставление солиста и хора. Иван Сусанин, являющийся олицетворением русского народа, 
противостоит полякам. Схожий приём противопоставления солиста (Руслана) и хора (Го-
ловы) используется в III действии оперы «Руслан и Людмила». Новаторство Глинки здесь 
проявляется в том, что хор исполняет партию одного персонажа 

В XIX веке хоры играют важнейшую роль в русских операх. Оперно-хоровое творчест-
во русских композиторов XIX столетия очень разнообразно. В историко-патриотических 
операх «Жизнь за царя Глинки, «Князь Игорь Бородина, «Псковитянка» Римского-Корса-
кова и др. хор становится главным действующим лицом. Особое значение хор приобретает 
в народно-музыкальных драмах Мусоргского «Борис Годунов», «Хованщина», где образ 
народа раскрыт многогранно. В русских бытовых операх Верстовского («Аскольдова мо-
гила»), Даргомыжского («Русалка»), Серова («Вражья сила), Чайковского («Черевички», 
«Чародейка») прослеживается тесная связь с народной песней. Хор порой участвует и в 
изображении сказочных, фантастических сюжетов (оперы Глинки, Римского-Корсакова, 
Верстовского). Используется хор и в ораториальном плане, обычно в прологе и эпилоге [5]. 

Традиции активного участия хора нашли продолжение и в операх XX — начала XXI 
веков. («Война и мир», «Семён Котко» и «Любовь к трём апельсинам» Прокофьева», «Ка-
терина Измайлова» Шостаковича», «Декабристы» Шапорина, «Емельян Пугачёв» Коваля, 
«Дихий Дон» и «Поднятая целина» Дзержинского, «Октябрь» Мурадели, «Вирене» и «Ма-
рия Стюарт» Слонимского, «Мёртвые души» Щедрина», «В бурю» Хренникова, «Чапаев» 
Холминова и др.) [5]. 

Богатая история развития русской хоровой музыки, а также огромное значение хоров 
в операх русских композиторов XIX–XX веков привели к созданию жанра хоровой оперы.

Первым образцом нового жанра явилась опера Р. Щедрина «Боярыня Морозова» (пол-
ное название — «Житие и страждание Боярыни Морозовой и сестры её княгини Урусо-
вой»). Перу композитора принадлежит также и либретто оперы, написанное на основе 
Жития Боярыни Морозовой, княгини Урусовой и Марии Даниловой», «Жития протопо-
па Аввакума», писем Аввакума к своим духовным дочерям Морозовой и Урусовой его же 
«Слова плачевного о трёх исповедницах». Первое исполнение оперы состоялось 30 октября 
2006 года на фестивале современной музыки «Московская осень» в Большом зале Москов-
ской консерватории под управлением Бориса Тевлина [3].

«Боярыня Морозова» написана в двух частях. Первая часть — «Анафема». В этой части 
царь Алексей Михайлович и народ принуждают Боярыню Морозову и её сестру отречься от 
старой веры. Сёстры остаются непоколебимы, и тогда царь отдаёт приказ убить сына Моро-
зовой. Вторая часть — «Пытки». В ней после жестоких мучений умирает княгиня Урусова, 
а затем и Боярыня Морозова [3].

Исполнительский состав произведения Щедрина отличается новаторством. Опера напи-
сана для четырёх солистов, смешанного хора, трубы и ударных. Необычный исполнитель-
ский состав произведения придаёт музыкальной ткани оперы суровое, аcкетичное звуча-
ние.

В. Горячих отмечает следующее: «Идея этой оперы обдумывалась Щедриным многие 
годы, но ключ к воплощению замысла, по его собственному признанию, был найден лишь 
тогда, когда определилось хоровое наклонение оперы (что повлекло, в свою очередь, отказ 
от оркестра)» [3]. Щедрин прочитывает житие XVII века как русские Пассии, и, потому, за-
кономерна возникающая ассоциация с выдающимися образцами жанра «Страстями» Баха. 
«Близость заключается, прежде всего, в трактовке хора как соучастника действия (произ-
носящего злые и жестокие слова царя Алексея Михайловича и других, не поименованных 
в опере гонителей героинь) и как комментатора, свидетеля, жалеющего бедных страдалиц 
и молящегося с ними» [3]. 

Ещё одна русская хоровая опера «Гвидон» композитора А. Маноцкова, написанная на 
тексты Даниила Хармса, впервые была поставлена в ноябре 2009 года в московском театре 
«Школа драматического искусства». Композитор признал, что посвятил свою партитуру 
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хоровому коллективу именно этого театра и мечтал услышать свою музыку, исполненную 
именно на этой сцене. Фабула произведения проста: поэт и философ Гвидон влюблен в лег-
комысленную красавицу Лизу, она искренне отвечает ему взаимностью. Но на такой про-
стой вариант российский интеллигент не согласен, поэтому к счастливому свадебному фи-
налу он идет через религиозные метания, сомнения и поиски истины. В качестве духовного 
наставника Гвидона выступает Святой Августин. И над всем этим господствует хор, как 
«коллективное бессознательное», в итоге ведущее Гвидона туда, куда нужно [4].

М. Жилкина пишет: «Начинается действо как абсурдистский спектакль: на арену вы-
ходят молодые люди в пижамах, выстраивают замысловатую акробатическую пирамиду 
и начинают петь а капелла. К ним присоединяются их подруги в накрахмаленных юбках 
довоенного стиля, и абсурдистская сторона пьесы начинает таять в разнообразном по сти-
листике и очень сложном по структуре музыкальном материале. Сценически первая часть 
спектакля (ночь) решена как храм, вторая (день) — отсылает нас к образам кинематографа 
времен первых советских звуковых фильмов... Зритель с трудом успевает ориентироваться 
в калейдоскопе стилистических цитат. Индуистские мантры оказываются вступлением к 
православному песнопению. Тут же мы видим моментальное преображение хора из ака-
демического в русский народный, с языческими мотивами масленичного балагана — на 
старте обозначенными едва заметными штрихами, а к концу спектакля ставшими одной из 
основных музыкальных идей. Потом новое движение калейдоскопа и мы оказываемся под 
властью западноевропейской классики и слушаем хоровую фугу» [4].

В опере Маноцкова перед хором поставлена сложнейшая задача. Политональная музы-
ка композитора представляет серьезную трудность для исполнителей. Самое главное, что 
заложил в музыку композитор — традиции русской хоровой классики. Через все новатор-
ские решения прорастает то, что сто и более лет назад закладывалось в русской хоровой 
школе Чайковским, Танеевым, Чесноковым [4].

По сравнению с «Боярыней Морозовой» Щедрина, «Гвидон» Маноцкова отличается 
меньшей масштабностью замысла. Особую роль здесь играет сценическое действие. Сама 
по себе экспериментальная музыка оперы Маноцкова даёт большую свободу для сцениче-
ского воплощения замысла композитора. В отличие от хоровой оперы Щедрина, в партиту-
ре «Гвидона» не используется ни одного инструмента. Основную музыкальную «нагрузку» 
в этом сочинении берёт на себя хор.
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Аннотация. В статье рассматриваются трудности понимания языковых реалий, имеющих терри-
ториально-национальную идентичность, на примере канадских коллоквиальных выражений. 
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На сегодняшний день в мире существует ряд глобальных проблем, так или иначе име-

ющих в своей основе общий праисточник. Отдельного внимания в сфере глобальных задач 
заслуживает социолингвистический вопрос межкультурной коммуникации, ставшей при-
чиной культурной разрозненности современной цивилизации.

Культурная самобытность — это то, к чему исконно стремились все государства и даже 
отдельные регионы.

Культура влияет на историческое развитие нации и определяет ее идентификацию. Од-
ной из специфических составляющих национально-культурного самосознания является 
язык коммуникации, поскольку он передает семантические особенности восприятия дей-
ствительности представителями определенной нации. 

Эта статья посвящена вопросу трудностей интерпретации языковых реалий на примере 
канадских коллоквиальных выражений. 

Коллоквиализмы — это лексические единицы, которые употребляются в разговорной 
речи и которые не соответствуют литературным нормам данного языка, часто их называют 
просторечиями. Они придают речи шутливо-грубоватый и неформальный характер.

Феномен коммуникации имеет как минимум дуальный характер и определяется фоне-
тическими и лексико-семантическими особенностями. Именно лексические и фонетико-
фонологические особенности определяют самобытность национальных вариантов англий-
ского языка и образуют социолингвистический фон, типичный для данного региона. Эти 
речевые составляющие образуют некий синтез, являясь неотъемлемым «звеном» речевой 
пирамиды, базисом которой, априори, считается фонетический уровень — праисточник 
вербальной коммуникации. В рамках заявленной темы стоит отметить, что фонетические 
особенности канадского английского заметно отличаются от любого другого национально-
го варианта английского языка, но это, по сути, не мешает представителям одного внутрен-
него круга без труда преодолевать «фантомный» языковой барьер в коммуникациях в пре-
делах этого круга. 

По классификации Качру, внутренний круг представлен странами, где английский 
язык используется в качестве официального языка: Великобритания, США, Канада, Новая 
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Зеландия, Южная Африка, Австралия, некоторые страны Карибского бассейна. Именно в 
этих странах внутреннего круга, объединенных общей языковой средой, существует и раз-
вивается социолингвистическая вариативность английского языка.

Итак, что же означает термин «канадский английский»? Канадский английский — на-
звание разновидности, составляющей языковой вариант английского языка на территории 
Канады [1]. В целом канадский английский представляет собой объединенный вариант 
британского английского и американского. В правописании канадский английский в боль-
шей степени имеет черты британской и, в меньшей степени, американской орфографии. 
Например, слова, оканчивающиеся на -our, -ce, -ue, -er, такие как favour, licence, catalogue, 
center имеют британское правописание, в отличие от американского: favor, license, catalog, 
centre. Однако, не все слова, оканчивающиеся на -re, идентифицируются как слова с аме-
риканским правописанием, например: acre, cadre, timbre — слова, которые не меняют 
свой орфографический стандарт в зависимости от англоязычных вариантов. Кроме того, 
сохраняется удвоенная -ll в формах причастий или глаголов прошедшего времени: labelled, 
travelled, counselled, что совпадает с британскими нормами правописания. В американском 
варианте эти же слова пишутся с одной -l: labeled, traveled, counseled. Что касается глаго-
лов, то глаголы, имеющие -ize совпадают с американским написанием: organize, customize, 
civilize, в отличие от классического британского написания с суффиксом -ise. Правда бри-
танские словари сейчас указывают двойную орфографию и с суффиксом -ize, и с суффиксом 
-ise, второй суффикс дается с пометкой BrE (British English). 

Диалектные различия имеют меридиональную тенденцию распространения на терри-
тории Канады, в отличие от широтного распространения диалектных зон в США. Это объ-
ясняется особенностями территориального заселения Канады с востока на запад, а в США 
территории заселялись с севера на юг. Несмотря на это, «западная Канада, как и запад 
США, колонизованные в конце ХIХ и в начале ХХ веков в меридиональном направлении, 
представляют собой довольно гомогенный в диалектном отношении ареал» [1]. На террито-
рии Канады преимущественно преобладает североамериканский диалект. 

Канадский английский имеет менее резко выраженные диалектные различия, чем бри-
танский и американский. Канадский лингвист Чарльз Боберг (Charles Boberg) утверждает, 
что между отдельными регионами Канады существуют лингвистические различия как фо-
нологические, так и лексические. Жители западного побережья свой летний дом назовут 
cabin, а к востоку от Манитобы — cottage. Многие канадцы употребят АТМ (банкомат) и 
notebook (записная книжка), а резиденты Атлантической Канады используют эквиваленты 
bank machine и scribbler. В провинции Саскачеван hooded sweater превратится в bunnyhug, а 
пиццу с кулинарными изысками жители Квебека назовут all-dressed, выражение, которое 
практически не используется за его пределами. 

Не стоит также забывать, что канадцы являются билингвами и в совершенстве владе-
ют и английским, и французским языками, и что в Канаде с 1969 года официально при-
знаны два государственных языка: французский и английский. Безусловно, такое тесное 
сосуществование двух языков не может не сказаться на лексико-грамматических характе-
ристиках канадского английского. В нем существует большое количество слов и выраже-
ний французского происхождения: lacrosse — фр. Jeu de la crosse, tuque, gaspereau, caisse, 
fameuse, poutine, autoroute, chalet и т.д. Причем слова французского происхождения прохо-
дят фонетическую, орфографическую и семантическую ассимиляцию, чтобы стать полно-
правными английскими эквивалентами. Например, a good souvenir of smth. — фр. souvenir.

Лексико-семантический состав канадского английского, помимо французских лексиче-
ских включений, также представляет собой частичную смесь британского и американского 
английского. Например, слово «cheque» отражает некогда значимые для Канады торговые 
связи с британскими институтами торговли и историю внешнего рынка Канады. С другой 
стороны, канадская автомобильная индустрия долгое время находилась под влиянием аме-
риканских фирм, что явилось причиной американского инварианта написания некоторой 
специфической терминологии американского автомобильного рынка; например, truck вме-
сто lorry, gasoline вместо petrol, trunk вместо boot [2, c. 47]. Политическая история Канады 
также оказала заметное влияние на орфографию. Первый премьер Канады Джон А. Макдо-
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нальд (John A. Macdonald) в свое время отдал внутреннее распоряжение на выпуск государ-
ственной политической прессы с использованием британского вокабуляра [4, c. 3–4].

В XX веке многие каннадские таблоиды позаимствовали американский вариант напи-
сания некоторых слов [3, c. 29]. Использование такого типа лексики в канадской прессе 
стало давно устоявшейся практикой. Канадские медиа-источники обязаны своим интерна-
циональным контентом американским информационным агентствам [6, c. С2]. Некоторые 
издательства, например, Maclean’s, до сих пор предпочитают использовать в своих статьях 
американскую лексику. 

 Сложившаяся практика лексических заимствований из британского или американско-
го английского, будь то правописание слов или их употребление, сформировала свой узус и 
создала особенный канадский языковой стереотип. Более того, несмотря на то, что британ-
ский, американский и канадский английский имеют общий лингвистический генезис, по-
скольку относятся к одному филогенетическому древу, каждый вариант обладает своими 
специфическими особенностями, выступающими индикатором социокультурной иденти-
фикации отдельного региона. 

Сами канадцы достаточно трепетно относятся к своей национальной уникальности и ста-
раются ее сохранить всеми возможными способами. Эта тенденция прослеживается также 
в особенностях построения и содержания словарного состава канадского варианта языка.

В подтверждение вышеизложенных утверждений об уникальности канадского диалек-
та, автор составил краткий тезаурус, собрав основные канадизмы, имеющие строго локаль-
ный, внутринациональный характер использования [5, c. 4–9; 7].

Таблица 1
Примеры канадских коллоквиализмов

канадизм 
(Canadisms)

 определение  
(Definition)

Перевод  
(Translation)

hydro electricity электричество

stag/stagette bachelor party мальчишник

chesterfield coach диван

runners athletic shoes used for running кроссовки

biffy bathroom ванная комната

cougar mature woman who dresses in a sexy 
manner to seduce younger men

сердцеедка

cowtown a nickname for calgary, alberta прозвище для калгари, альберты

ghost car a police car that is undercover полицейская машина под прикры-
тием

gino someone of Italian descent имеющий итальянские корни

loonie, toonie one\ two dollars 1\ 2 доллара

gong show an event that was a disaster, often in a way 
that is fun or memorable

сумасшествие, каламбур, треш

stud muffin a man perceived as sexually attractive, 
typically one with well-developed muscles

красавчик

gutsy showing courage, determination, and 
spirit

мужественный, имеющий силу духа

bum  unsatisfactory, inefficient бесполезный, плохого качества

corky lively, bubbly живой, игривый

sloppy careless and unsystematic глупо — сентиментальный

brat a child, esp. an obnoxious or troublesome трудный ребенок, непоседа

good call used to express approval (or criticism) of a 
person’s decision

одобрение или критика сделанного 
кем-то выбора

boot to dismiss, discharge уволить 
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канадизм 
(Canadisms)

 определение  
(Definition)

Перевод  
(Translation)

lollygag spend time aimlessly валять дурака

nutjob crazy person (neg.) ненормальный, чокнутый

tweak fine tune, refine оптимизировать, окультуривать

nitty- gritty the essential substance or details of a 
matter; basics

азы (чего- либо)

wing it to accomplish something without 
sufficient preparation or experience

импровизировать 

dipsy-doodle an act, movement, etc., to confuse or 
distract the attention of an opponent

уловка 

cheeky rude in a playful way нахальный, нахрапистый

booze can an after-hours bar ночной бар с сомнительной репута-
цией

rotten ronnie’s / 
mcd*cks

terms of ‘endearment’ for Mcdonald’s грязный макдак (нег.)

snowbird a Сanadian who travels south for the 
winter

«перелетная птица» ( канадцы, уез-
жающие на зиму в теплые края)

molson muscle beer belly «пивной» живот

pogie being on welfare or social assistance бесплатная еда (благотворитель-
ность)

deke to physically outmaneuver an opponent. 
typically in hockey

сделать финт (спорт.)

kerfuffle a scuffle or commotion, typically resulting 
from conflicting views

кипиш, заваруха

humidex measurement used to gauge the combined 
effect of heat and humidity

 индекс температуры и влажности, 
используемый канадскими метео-
рологами, позволяющий оценить 
субъективное ощущение человека 
в жаркую погоду (germanyboy)

gitch / gotch a very classy term for men’s underwear мужские плавки в обтяжку

washroom “ladies” room дамская комната

mickey small bottle of alcohol чекушка 

double- double coffee with 2 sugars and 2 milks классически канадский двойной 
капучино 

two- four case of 24 beers ящик пива (24 бутылки)

toque winter hat  зимняя шапка

hoser Canadian hick канадский сельский житель

bunny hug hoodie худи 

parkade parking garage парковка 

hang a larry turn left налево

hang a roger turn right направо

Таким образом, целью этого исследования стало выявление основных трудностей ин-
терпретации территориально-диалектной лексики в англоязычных межкультурных ком-
муникациях. За основу были взяты канадские коллоквиальные выражения (канадизмы).

Автор утверждает, что Канада — уникальная страна, и, несмотря на постоянные колла-
борации и непосредственное влияние представителей смежных языковых культур на все 
сферы жизни канадского населения, канадцам и сегодня удается сохранять относительный 
коммуникативный нейтралитет. Составив базовой, по мнению автора, список частотных 
коллоквиализмов, можно удостовериться, что каждое слово, используемое в повседнев-
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ной речи, так или иначе связано с исконно канадскими представлениями об окружающем 
мире, каждое слово отражает индивидуальные лексико-семантические особенности языка 
этой страны. У большинства лексических единиц канадского английского нереально опре-
делить их деривацию, ведь даже ближайший сосед Канады, США, а именно его националь-
ные представители, часто неверно интерпретируют значение того или иного канадского 
слова или выражения, зачастую лексика локального вокабуляра неправильно трактуется 
даже при рассмотрении отдельной языковой единицы в определенном контексте. Это еще 
раз подтверждает уникальную самостоятельность канадского варианта английского языка 
и его социолингвистическую индивидуальность.

Анализ канадизмов показал, что:
1) канадизмы (или сленг) отражают реалии, лексически понятные только резидентам 

Канады;
2) канадский английский, сочетающий в себе базисы американского и британского ва-

риантов языка, в современном коммуникативном варианте не имеет с ними практи-
чески ничего общего в плане лексики;

3) фонетически канадский английский легко распознать, зная особенности североамери-
канского диалекта, а также по наличию слов и фонов французского происхождения. 
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НАНО ВО «Институт мировых цивилизаций»

смена технОлОгическОгО уклада и границы гуманизма

Аннотация. В статье рассматриваются социальные и антропологические последствия технологиче-
ского развития в современном мире. Развитие конвергирующих технологий и связанные с ними 
трансгуманистические проекты порождают дискуссионные вопросы, требующие философского 
осмысления. Антропологические измерения технологического прогресса радикально меняют 
антропологический дискурс и делают востребованной философскую рефлексию, в которой зна-
чимую роль играет и консервативное философствование.
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Ключевые слова: техногенная цивилизация, технобиоэволюция, конвергирующие технологии, 
трансгуманизм, техночеловек, постчеловек, технонаука, антропологический дискурс, философ-
ская рефлексия, консервативное философствование.

Несомненно «гуманизм» есть понятие общее, и без определенной квалификации оно ве-
роятно не имеет смысла: всякое учение, всякая идеология, ставящие человека в центр свое-
го внимания, могут быть определены как «гуманизм». Разница между ними будет зависеть 
от того, что подразумевается в каждом случае под понятием «человек». Разумеется, что и 
кризис гуманизма связан с критическим, а вернее с трагическим положением человека в 
мире.

В условиях мировоззренческого кризиса многие задачу философии видят в том, чтобы 
«сформулировать идеологию Нового Просвещения», примером которой может служить 
«идеология эволюционного трансгуманизма». Идеология трансгуманизма предполагает 
«качественное преодоление» границ человеческого, «качественное преобразование» че-
ловека средствами современной науки, формулировку «высокой этики постсингулярного 
этапа развития цивилизации», создание социального субъекта, способного реализовать 
трансгуманистическую систему ценностей. Высокие цели эволюционного трансгуманизма 
определяются пафосом стремления к неочеловечеству, где, в частности, станет возможным 
кибернетическое бессмертие.

Дискуссионным является соотношение гуманизма и трансгуманизма. Трудность в том, 
что имеется множество трактовок гуманизма и нет четких представлений о трансгуманиз-
ме. Для всех дефиниций трансгуманизма общим знаменателем является идея об измене-
нии или улучшении «человеческой природы». В трансгуманизме человек рассматривается 
как биологический вид, а под «природой» понимается прежде всего его биологический суб-
страт. Трансгуманизм ставит перед человечеством сверхзадачу, сверхпроект — преодоле-
ние биологической обусловленности человеческого существа, одним из аспектов которого 
должно стать достижение так называемого кибернетического бессмертия.

В настоящее время философская антропология уже не ставит перед собой задачу от-
ыскать сущность человека, т.е. выявить такую его характеристику, которая безусловно и 
окончательно выделяла бы человека из всего сущего. Человеку невозможно дать сущност-
ное (эссенциалистское) определение, так как присущий человеку способ бытия как раз и за-
ключается в том, чтобы преодолевать всякий предел, всякую определенность, всякую гра-
ницу. При этом человек понимается как способность к трансцендированию сущностных 
параметров своей «природы». 

Трансгуманизм затрагивает некоторые аспекты человеческих биологических состоя-
ний, таких, как инвалидность, физические страдания, болезнь, старение. При этом смерть 
рассматривается как нежелательный и бесполезный итог биологической жизни.

Одной из наиболее острых и неоднозначных проблем в мировом трансгуманистическом 
сообществе является проблема кибернетического бессмертия, или цифрового имморта-
лизма. Если работа мозга — лишь результат нейронных исчислений, то при возможности 
моделирования нанообъектов мы сможем перебрать весь физический субстрат личности и 
сознания до последней составляющей и создать искусственный носитель сознательных ак-
тов. Если функции сознания сводятся к работе мозга, тогда можно надеяться, что «полная 
эмуляция всех зеттабайтов нейронных процессов приведет к рождению кибернетической 
личности». Отсюда встает интересный философский вопрос: сохранится ли у постчеловека 
свобода выбора? Ведь если наука сведет все интенциональные акты сознания и процедуры 
интроспекции к эпифеноменальному уровню деятельности мозговой материи, то не исклю-
чено, что внедрение бионанотранзисторов и прочих управляемых технологических элемен-
тов в природу человека позволит создавать программируемую этику. Тогда придется пере-
смотреть все принципы исторического развития человечества.

Современную цивилизацию принято характеризовать как техногенную, так как в её 
развитии решающую роль играют постоянные технологические инновации. При этом речь 
идёт не только о производственных технологиях, но и о технологиях социальных коммуни-
каций и социального управления. Осмысление порождённых техногенной цивилизацией 
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глобальных кризисов, в том числе антропологического кризиса, предполагает анализ ри-
сков, которые несут в себе технологии. 

Динамика технологического развития, масштаб его социальных и гуманитарных по-
следствий сделали востребованными новые формы прогнозов (технологии форсайта) и 
оживили неоантропологические поиски. Радикальным изменениям подверглись представ-
ления об эволюции человека. В отечественной философии и науке прочно утвердилась и 
сохраняет свои позиции до сих пор точка зрения, согласно которой человек завершил свою 
биологическую эволюцию около 40 тысяч лет назад и вступил в стадию надбиологической 
социальной эволюции, составной частью которой является техническое развитие. Будущее 
человечества связывается с коэволюцией человека, общества и природы, призванной пре-
дотвратить биологическую деградацию человека и истощение природы, и с формированием 
нового типа цивилизации — ноосферной цивилизации.

В свете осмысления научно-технических процессов формируется совершенно иная по-
зиция. Дальнейшая биологическая эволюция человека не только возможна, но и неизбеж-
на. Иное дело, что биологическая эволюция мыслится уже как составная часть единой био-
технологической (технобиологической) эволюции, в ходе которой происходит становление 
техночеловека, или технологизированного человеческого существа. Человек разумный 
технологизированный является ступенью в развитии человека разумного. Подобные тер-
минологические уточнения у сторонников указанной позиции призваны подчеркнуть, что 
техночеловек в данном случае не отождествляется ни с биороботом или киборгом, ни с по-
стчеловеком.

Содержание дискуссий в проблемном поле человек — техника — технология — цивили-
зация в начале XXI века во многом определяется таким мировоззренческим явлением, как 
трансгуманизм. Термин трансгуманизм применительно к совершенствующемуся челове-
ку восходит к 1957 г. благодаря биологу Дж. Хаксли (как производное от прилагательного 
transhuman, введённого в англоязычную литературу переводчиком Божественной комедии 
Г.Ф. Кэри). В 60-х гг. ирано-американский футуролог с псевдонимом FM–2030 актуали-
зировал это понятие, назвав трансгуманистами людей с особым мировоззрением и стилем 
жизни, направленным на самосовершенствование с использованием достижений науки 
и техники. Трансчеловек понимался как переходное состояние на пути к постчеловеку. 
С конца 80-х гг. началось организационное объединение трансгуманистов во многом благо-
даря философу Максу Море. Он же считается автором современного определения трансгу-
манизма. С 1998 г. Действует Всемирная Трансгуманистическая Ассоциация, существуют 
и организации в отдельных странах, например, Французская ассоциация трансгуманистов, 
Российское трансгуманистическое движение. Стратегическое общественное движение Рос-
сия 2045 также выдвигает проекты трансгуманистических преобразований, которые были 
представлены на организованных движением двух Международных конгрессах Глобаль-
ное будущее 2045 (Москва, февраль 2012 и Нью-Йорк, июнь 2013). Примечательно, что об-
зор материалов конгрессов публикуется журналом Философские науки.

Но вот уже речь идёт о создании политической партии Эволюция 2045: партия интел-
лектуального, технологического и духовного прорыва. Партия призвана воодушевить на-
селение грандиозным проектом: вместо унылого существования в бездуховности и потре-
бительстве — общее дело создания аватара, бессмертного и неуязвимого тела человека, в 
которое будет загружено сознание, очищенное от эгоизма, агрессии и потребительства. Не-
вольно напрашивается аналогия с большевистским проектом формирования нового чело-
века — человека коммунистического будущего, который, хотя и противоречивым образом, 
был идейно связан с концепцией Маркса о переходе человечества к подлинной истории, 
сознательно творимой людьми. Трансгуманисты же хотят поставить под рациональный 
контроль эволюцию человека. В проекте партии речь идёт о воспитании неочеловека.

Такое развитие событий добавляет к многочисленным аспектам обсуждения и критики 
трансгуманизма ещё и политический аспект. Трансгуманизм претендует на роль государ-
ственной идеологии, он может стать идейной основой кибернетического тоталитаризма. 
В широком идейно-содержательном смысле трансгуманизм представляет собой совокуп-
ность мировоззренческих установок, а также культурное и интеллектуальное течение, свя-
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занные с задачами улучшения биологической природы человека, развития его физических 
и ментальных способностей на основе технологического прогресса. Для обозначения тран-
сгуманизма используется символ H+, который трактуется как изменённое или улучшенное 
человечество.

Манифест Российского трансгуманистического движения определяет трансгуманизм 
как новое гуманистическое мировоззрение, которое утверждает не только ценность отдель-
ной человеческой жизни, но и возможность и желательность с помощью науки и современ-
ных технологий безграничного развития личности, выхода за считающиеся сейчас естест-
венными пределы человеческих возможностей.

Биологическая природа человека, удивительным образом, становится главной обвиня-
емой в цивилизационном и антропологическом кризисах. Авторитетный в трансгумани-
стических кругах футуролог и директор по техническим разработкам корпорации Google 
Рэймонд Курцвейл в докладе Бессмертие к 2045 году сказал: Мы будем становиться все 
более небиологическими существами, пока не дойдем до состояния, когда небиологическая 
часть станет превалировать, а биологическая потеряет свое значение. При этом небиологи-
ческая часть будет настолько мощной, что она сможет полностью моделировать и понимать 
биологическую часть. Так что если биологическая часть вдруг исчезнет, это не будет иметь 
значения, поскольку небиологическая часть уже полностью ее поняла 

В контексте развития нанотехнонауки заговорили о том, что человек впервые полу-
чил адекватные инструменты для радикальной трансформации себя как вида. Это уже не 
просто усовершенствование, а создание нового, заранее спроектированного человека. 

Таким образом, глубокой трансформации подвергается сам онтологический статус че-
ловеческого бытия, среды жизнедеятельности человека и способов его взаимодействия со 
средой. Исторически механизм адаптации человека складывался таким образом, что чело-
век приспосабливался к среде через её преобразование. По мере того, как средой обитания 
человека становится техника вместо природы, человек всё больше адаптируется через тех-
нологическое самопреобразование. Торжествует эргономика наоборот: конструируют не 
кресло под человека, а человека под кресло. 

В коэволюции человека и среды человек технологизируется, а техносреда антропомор-
физируется. Человек, включая его тело и психику, становится составной частью не только 
экологических и социокультурных, но и социотехнических систем. Конвергирующие тех-
нологии на основе нанотехнонауки создают инструментарий конструирования реальности, 
позволяющий на фундаментальном уровне изменять и мир живой природы, включая био-
логию человека, и мир артефактов. Создаётся гибридная реальность, в которой стираются 
грани между природным и культурным. В такой реальности среды существования челове-
ка как бы оразумниваются, их элементы приобретают цифровую индивидуальность, свой-
ства памяти, вычислительные, перцептивные, коммуникативные свойства, способность 
узнавания субъекта. В результате сопряжения сред с виртуальным пространством Всемир-
ной паутины возникает феномен интернета вещей. (Умные среды и интернет вещей — не 
просто умозрительный проект. Соответствующие исследовательские проекты и стратегиче-
ские программы развития поддерживаются в технологически развитых странах и являют-
ся приоритетными для многих транснациональных корпораций). 

Таким образом, в рамках трансгуманизма полностью происходит переоценка того, что 
представляет из себя человек. С помощью технологий нам предлагают выйти за пределы 
того, что считается человеческим, — лишиться возраста, пола, веры, морали, родины, се-
мьи, частной жизни. Причем в реальности нас окружающей это получает подтверждение на 
политическом и правовом уровне. Так, например, в сфере европейского права в последние 
несколько лет в ходе процесса узаконивания однополых браков выдвигается требование 
исключить из законодательства понятие пола, то есть мужчины и женщины как основы 
человеческого общества. Вместо них должны фигурировать некие бесполые существа — 
«брачующийся А», «брачующийся Б», «родитель А», «родитель Б», «партнёр А», «партнёр 
Б», которые вводятся не только в гражданский кодекс, но и в юридические документы, ре-
гулирующие вопросы труда, социального обеспечения и проч. Таким образом, «мужчина» 
и «женщина», «муж» и «жена» как субъекты права исчезают. В результате в рамках пра-
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вового поля меняется структура семьи как таковой. Поскольку же однополые браки пред-
полагают право на усыновление детей, это меняет и характер родства, уничтожая связь с 
биологическими родителями и оставляя детей без корней. То есть, законодательным актом 
пытаются изменить биологическую реальность и создать новый человеческий род. 

Другие фундаментальные для человеческого общества понятия также подлежат пере-
смотру. Так, например, президент Европейского совета Херман ван Ромпёй призвал пере-
осмыслить географические и демографические параметры Евросоюза и отказаться от ка-
ких-либо попыток по восстановлению национальной идентичности. Такие понятия, как 
«народ» и «родина», по его словам, должны отправиться на свалку истории. Выступая 9 но-
ября 2013 года в Берлине по случаю 24-й годовщины падения Берлинской стены, Херман 
ван Ромпёй произнёс неожиданную речь, в которой попытался очертить новые принципы 
общественного развития на Старом континенте. Первым делом европейцы, по его мнению, 
должны переосмыслить концепцию родины, которая в своём традиционном понимании 
становится попросту невозможной в условиях постоянно расширяющегося Евросоюза. 
Другим признаком новой Европы должно стать отсутствие народов в традиционном пони-
мании. Поскольку Евросоюз является домом для всех европейцев, все и везде должны чув-
ствовать себя как дома, вне зависимости от особенностей конкретного региона. Согласно 
прогнозу ван Ромпёя, уже в обозримом будущем Европу ждут кардинальные перемены. 

Трансгуманизм как философия, система взглядов и общественное движение является 
порождением некоего конфликта, возникшего в конце XX века. Это конфликт совершен-
но нового рода — конфликт между сознанием, информацией и телом-носителем. Суть его 
сводится к тому, что сознание человека, непрерывно развивающееся, становится все более 
сложным, многовариантным, играющим, парадоксальным, оставаясь при этом в по-преж-
нему ограниченном смертном теле. Этот конфликт не мог возникнуть раньше на глобаль-
ном уровне из-за отсутствия развитых технологий, поэтому его появление — признак заро-
ждения новой эпохи — эпохи трансгуманизма. Именно в рамках трансгуманизма уже как 
новой общественно-экономической формации и новой парадигмы человеческого существо-
вания этот конфликт будет разрешен.

В отличие от всех предыдущих форм самоорганизации, основанных на покорении че-
ловеком природы и приспособления ее под свои нужды, трансгуманизм сосредоточен на 
самом человеке, на эволюции его тела как носителя сознания. Изменение физического но-
сителя для нового сознания — главный вопрос, стоящий в центре трансгуманизма, цель 
которого — создать совершенное бессмертное тело, обладающее супервозможностями. Эво-
люция человека и общества мыслится здесь не как покорение природы, создание матери-
альных благ ради удовлетворения чувств, а как самосовершенствование самого человека и 
прежде всего его сознания и тела, т.е. переноса сознания в альтернативный небелковый но-
ситель — искусственное тело — киборг, квантовое тело голограмму и дальнейшее развитие 
в таком носителе. Конечной целью трансгуманизма, после реализации мультителесности 
и мультиреальности, достижения свободы передвижения во вселенной, управления ходом 
истории силой мысли, является реализация состояния бога-Творца, т.е. того, кто обладает 
способностью творить, поддерживать и разрушать, сокрывать, проявлять разнообразные 
божественные энергии силой сознания.

В попытке ответить на вопрос, что же к конечном итоге представляет собой трансгума-
низм — научно-техническое и футуристическое движение или мистический, духовно-ма-
гический, эволюционный путь к бессмертию, многие аналитики приходят к определению 
трансгуманизма как люциферианского учения. Доказательством тому может служить, на-
пример, развитие детской массовой культуры в сторону демонизации и монстронизации. 

На сегодняшний момент огромное количество игр для компьютеров, сотовых телефо-
нов, приставок, ориентированных на детский и подростковый возраст, насыщены элемен-
тами оккультизма и мистики. Зачастую, наряду с мутантами и монстрами, героями в них 
являются разнообразные демоны. Наиболее популярными среди современных детей и под-
ростков являются такие персонажи, как Человек-паук, Черепашки ниндзя, Шрек. Благо-
даря рекламе этих персонажей можно встретить везде. И их образ мыслей и поведения ста-
новится образцом для подражания.
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Все эти монстры, мутанты, существа — герои мультсериалов и комиксов выполняют 
задачу по формированию «нового детского мышления», внедряя в детское сознание пред-
ставление о том, что мутанты, киборги, андроиды — это нормально, а также подсознатель-
ное желание быть такими же, как они — суперсильными, суперсмелыми, бессмертными, 
обладающими массой не-человеческих качеств. Причем, для большинства этих персона-
жей характерны бесполость и мрачная агрессия, что вкупе с полным смещением понятий 
добра и зла создает благоприятную среду для принятия идей трансгуманизма детьми и под-
ростками в его оккультном, люциферианском контексте.

Таким образом, трансгуманизм предлагает нам сверхвозможности, бесконечное знание, 
власть над Вселенной и бессмертие, ценой утраты собственной сущности. А также пред-
ставляет широкий спектр перспектив, стремясь воплотить, по мнению одних исследовате-
лей, самые смелые и идеалистические устремления человечества, а, по мнению других — 
самые опасные его идеи.

Сами трансгуманисты видят культурные истоки своей идеологии, выраженной в стрем-
лении человека приобрести новые антропологические черты и содержательные характери-
стики, в традиции, восходящей к эпохам Возрождения и Просвещения, указывая на то, что 
именно научный прогресс подарит человечеству невероятные возможности. Они полагают 
также, что люди должны использовать новейшие технологии, чтобы стать пост-людьми, по-
стулируя необходимость морфологической свободы в качестве одной из гражданских сво-
бод, гарантируя тем самым человеку возможность выбора принимать форму либо киборга, 
либо сверхчеловека, либо пост-человека. Ведь человеческая природа рассматривается ими 
как принципиально незавершенная, которую человек способен научится изменять в соот-
ветствии со своими желаниями. Свой оптимизм в отношении будущего человечества тран-
сгуманисты связывают исключительно с новейшими нано-, био- и проч. технологиями. 

Здесь неожиданно кстати оказываются слова А. Блока. Оптимизм, — писал он, «… во-
обще — несложное и небогатое миросозерцание, обыкновенно исключающее возможность 
взглянуть на мир как на целое. Его обыкновенное оправдание перед людьми и перед самим 
собою в том, что он противоположен пессимизму; но он никогда не совпадает также и с траги-
ческим миросозерцанием, которое одно способно дать ключ к пониманию сложности мира.

У бывших гуманистов, превратившихся в одиноких оптимистов, от времени до времени 
возникает тоскливое стремление к цельности. Один из выразителей такого стремления — 
явление по существу уродливое, но завоевавшее себе огромное, неподобающее место. Это — 
популяризация знаний, глубокий компромисс, дилетантизм, губительный как для самой 
науки, так и для воспринимающих ее в столь безвкусном растворе. Популяризации, разде-
лению наук на высшие и низшие мы обязаны тем полумраком, полусветом, который хуже 
полного мрака и который царствует до сих пор в головах людей…» 

А между тем, сегодня нам как никогда необходимо осознать трагическое противоречие сов-
ременного состояния мира. Ситуация современности — это ситуация гуманистически тран-
сгуманистической раздвоенности. Трансгуманизм предлагает человеку псевдомогущество, 
иллюзорное превосходство, но дает в результате пустоту как внутреннюю, так и внешнюю, ри-
суя комиксообразную утопию будущего. В итоге трансгуманизм является поражением гума-
низма, человека и бытия в целом, отвергая не только антропологию и этику, но и онтологию.

Проблема соотношения гуманизма и трансгуманизма начала осмысляться задолго до 
превращения последнего в широкое массовое движение, в философии и литературе. Так, 
вполне определенную позицию по этому поводу занял один из самых известных футуроло-
гов-фантастов конца XIX — первой половины XX в. Г. Уэллс, у которого тема человека-ма-
шины, нового постчеловека являлась центральной. Он был достаточно скептичен по отно-
шению к человеческой эволюции. Например, в 1885 г. в Дискуссионном клубе он прочитал 
доклад «Прошлое и будущее человеческой расы» , где констатировал, что современная эво-
люция человека безусловна и очевидна, но представляет собой сущий пустяк по сравнению 
с тем, как предстоит измениться человеку в будущем. Руки будущего постчеловека станут 
сильнее и гибче, а прочие мускулы при этом совсем ослабнут. Мозг увеличится, а с ним и 
голова. Рот будет маленький, потому что с его помощью будут только разговаривать, но не 
есть — пищеварительного аппарата не станет вовсе, и питательные вещества будут усва-
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иваться через кожу. Эмоции угаснут, а способность к логическому мышлению возрастет. 
Таким видели будущее человечества не только Г. Уэллс, но и многие другие интеллектуалы 
конца XIX в. Уэллс при этом отдает себе отчет в том, что подобное существо уже не сов-
сем правомерно будет назвать человеком, что это фактически смерть человека и появление, 
вернее, выведение нового вида.

Философские трансгуманистические проекты в истории культуры были нередко лите-
ратурно проиллюстрированы. Здесь можно вспомнить литературный опыт не только фан-
тастики, но также утопий и антиутопий. Например, Т. Кампанелла в «Городе Солнца» 
ратует за внедрение технических изобретений, поскольку именно они помогут человеку в 
повседневной жизни. Однако спустя некоторое время образ Франкенштейна заставил по-
иному взглянуть на технический прогресс человечества. Не случайно М. Шелли уничтожа-
ет своего неестественного героя, ставшего прообразом будущих чудовищ-киборгов. В этой 
ситуации человек пока побеждает. 

Однако начало XX в. привело человечество в замешательство. Г. Уэллс, Я. Чапек пока-
зывают, какие беды могут принести обществу восставшие машины. Поражение или победа 
человека связаны с тем, в чьи руки попадет грозное оружие (как в «Гиперболоиде инженера 
Гарина» А. Толстого). Современная техника обретает субстанциальность и обретает власть 
над человеком.

Человечество XXI в. в целом за гуманизм, а не за трансгуманизм. Тем не менее, тран-
сгуманистический элемент проникает в современный гуманизм и искажает его. Человек 
снимает с себя ответственность и передает ее машине. Машина превращается в честность 
и совесть современного человека (например, детектор лжи или ЕГЭ, построенные на прин-
ципе недоверия человеку и доверия машине). Машине передается право нести груз ответст-
венности за наше прошлое и будущее. Ведь куда проще отправить Mercedes новейшей мар-
ки в деревню Рансхофен начала XX века, с тем, чтобы машина сбила мальчика по имени 
Адольф, чем каяться до последних времен за 54 миллиона погибших и 90 миллионов ране-
ных за время II мировой войны. Именно так и сделали в своем учебном рекламном ролике 
студенты частной Академии кино в Баден-Вюртемберге.

Кстати, история с этим видеороликом служит еще одним доказательством того, какой 
глубокой деформации подверглись обычные человеческие ценности в современном мире. 
Режиссер фильма Тобиас Хаазе выставил ролик на одном из интернет-порталов. Фильм 
быстро распространился по Сети и стал одним из самых популярных клипов, вызвав мно-
жество противоположных друг другу комментариев пользователей. Одни считают фильм 
«ужасной безвкусицей» и обвиняют автора в холодной жестокости, другие восторгаются 
идеей и мастерским воплощением сюжета.

Видеоролик был номинирован на приз немецкой киноакадемии «Первые шаги», кото-
рым награждаются лучшие дипломные работы года. Однако случайно ли в фильме исполь-
зован сюжет с «Мерседесом»? С одной стороны, центральный офис концерна расположен в 
Штутгарте — столице федеральной земли Баден-Вюртемберг. С другой стороны, «Мерсе-
дес-Бенц» — один из четырех партнеров-основателей и спонсоров приза «Первые шаги». 
Сразу после распространения фильма в Сети концерн выступил с заявлением о своей непри-
частности к рекламному ролику и потребовал от 32-летнего режиссера поместить указание 
на то, что клип не был сделан по заказу «Мерседес-Бенц» и не является его официальной 
рекламой. «Мы убеждены, что использование в рекламном ролике смерти человека, в осо-
бенности ребенка, а также мотивов национал-социализма неприемлемо, даже если речь в 
этом случае идет о «фиктивном» рекламном ролике», — говорится в распространенном от 
имени автомобильного концерна заявлении.

Представительница Академии кино в Баден-Вюртемберге Феня Шницер подчеркнула, 
что рекламный ролик не был заказной работой, не финансировался концерном «Мерседес-
Бенц» и не был снят для публичного распространения. Студенты просто отрабатывали но-
вые стилистические методы (на смерти ребенка — авт.). Ведь цель обучения на рекламном 
отделении в академии — выработать собственный почерк. Провокация при этом не только 
возможна, но даже желательна. Исходя из безобидного рекламного лозунга («Распознает 
опасность до того, как она происходит»), дипломник, возможно, преступил границы до-
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зволенного. «Своей двусмысленностью, черным юмором и игрой на самой ужасной стра-
нице немецкой истории видеоролик нарушает все табу и затрагивает наше представление 
о морали» — заявил управляющий директор академии профессор Томас Шадт. Академия 
кино готовится к неприятным последствиям. Уже стало известно, что некий австрийский 
профессор собирается обвинить ее в использовании символов запрещенных антиконститу-
ционных организаций.

Однако, возымеет ли подобный иск успех, весьма сомнительно. По словам представи-
теля немецкого Совета по рекламе Фолькера Никеля, суд, прежде всего, будет учитывать 
конституционно защищенную свободу мнения и художественного самовыражения, рассма-
тривая использование свастики в художественном контексте. Поскольку клип не задуман 
как коммерческая реклама для публичного показа, границы допустимого здесь шире.

Встает закономерный вопрос, — где заканчиваются границы дозволенного? Исходным 
пунктом экзистенциализма является постулат «Если Бога нет, то все дозволено». Это при-
водит данный вид гуманизма к утверждению того, что «человек является единственным 
источником ценностей, и индивиду остается творить или выбирать собственную шкалу 
ценностей, его собственный идеал. Однако это «остается» не несёт с собой счастья». И чело-
век «осужден быть свободным».

На протяжении многих столетий гуманисты эпох видели свою задачу в том, чтобы вос-
славить человека. И ради этой высокой цели предлагали различные социальные проекты, 
как правило, утопические. По сути своей гуманизм постулирует значимость как челове-
ческого рода в целом, так и ценность каждой личности, каждой индивидуальной жизни. 
Для гуманизма каждый человек — это область неповторимого культурного творчества. По-
этому истинная ценность любого общественного строя измеряется тем, насколько он спо-
собствует реализации творческого потенциала личности. Однако, гуманизм, как идейное 
течение и как социальная практика имеет множество противоречий. Принято считать, что 
гуманизм как принцип мировосприятия возник в эпоху Возрождения и связан с культом 
личности. Но в то же время проявилось и скептическое отношение к человеку, обнаружи-
лась его открытость как вверх, так и вниз. Прошло два столетия, и мир чудовищного, по 
словам Ханса Зедльмайра, проступил в самом человеке. Представление о высшей ценности 
человека было поставлено под сомнение. Ницше, а впоследствии Хайдеггер заявляют о сли-
янии человеческого и нечеловеческого, подвергая критике гуманизм, мораль и философ-
скую антропологию. Хайдеггер развивает ницшеанскую идею о «слишком человеческом». 
Он показывает, что такие социальные феномены, как развитие науки и техники, война, не 
противоречат человеческой природе и не являются антигуманными, поскольку порождены 
человеческой волей к власти. Человеческое существование может быль связано с покорно-
стью своей судьбе. Но стремление к власти накладывает на человеческое бытие свой отпе-
чаток. Насилие над природой приводит к насилию над человеком.

Другой парадокс гуманизма связан с его многоликостью, приведшей к тому, что гума-
низм давно уже не связывают с ценностью самого человека. Он превратился в свою противо-
положность, утверждая в качестве ценностей нечеловеческое, болезненное, деструктивное. 
Американский фантаст Роберт Шекли с иронией писал о неврозе гуманности в человеке, 
который великолепно приспособлен к убийству.

Сегодня можно говорить о тотальной дегуманизации мира, о засилии гуманистической 
риторики, под которой скрываются аморальные политические цели. Поэтому очевидно, 
что необходимо восстановление истинного смысла гуманности, для того, чтобы наши дети 
имели реальное, а не виртуальное Будущее, могли испытать реальную, а не виртуальную 
Любовь, основываясь на вере в бессмертие своей души, а не только тела, что единственно и 
придает смысл жизни человека.
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Аннотация. В данной статье показаны основные положения теории символизма Белого и Иванова. 
Несмотря на общую приверженность к символизму, на основании которого каждый из них созда-
ет собственную философско-этическую систему, эти теории оказываются практически несопо-
ставимыми, что впоследствии приводит поэтов к разрыву отношений, а символизм — к распаду 
и последующему исчезновению. 
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Серебряный век представляет собой один из интереснейших периодов в истории русской 
культуры. Явление многосоставное и сложное, возникшее в России на рубеже XIX–XX вв., 
являет собой целый калейдоскоп литературно-философских течений, об одном из кото-
рых — русском символизме и пойдет речь в данной статье. 

Хронологически русский символизм охватывает период с 1892 по 1914 г. [8, с. 180]. 
Доклад Д.С. Мережковского «О причинах упадка и новых течениях русской современной 
литературы» [16], состоявшийся 21 октября 1892 года в Русском литературном обществе 
Петербурга, а также вышедший в свет в том же году сборник его стихов «Символы» [17], 
послужили импульсом к развитию символизма в России как феномена русской философ-
ской мысли. 

Несмотря на образовавшуюся внутри символизма трещину, которая дала о себе знать 
уже к 1906 году, отдельные разрозненные элементы, выражающие в искусстве философию 
символизма, продолжали существовать до начала Великой Отечественной войны [8, с. 195]. 
26 апреля 1910 г. в Петербургском Обществе ревнителей русской словесности Вяч. Иванов 
читает доклад «Заветы символизма» [12], в котором предпринимает попытку его рефор-
мировать [8, с. 195]. Однако уже в 1914 году Иванов на публичном диспуте о современной 
литературе провозглашает символичность всякого искусства, упразднив символизм как 
литературное направление [8, с. 206]. 

Данная статья посвящена исследованию теории символизма двух ярких фигур, идеоло-
гов русского символизма — А. Белому и Вяч. Иванову, чьи идеи, несмотря на принадлеж-
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ность одному течению, представляли собой различное понимание природы символа, целей 
и задач символизма. С одной стороны, отсутствие единого философско-этического основа-
ния концепции символизма, привело к расщеплению символизма как направления, с дру-
гой — позволило несоотносимым друг с другом мировоззренческим системам развиться 
максимально свободно; обозначить их характерные черты и является целью данной статьи.

В 1908 году Вяч. Иванов дважды выступает с лекцией на тему «Две стихии в современ-
ном символизме» [11] — 25 марта в Московском литературно-художественном кружке и 30 
марта на XVIII публичном заседании Религиозно-философского общества. 

В концепции символизма Иванова один и тот же символ обнаруживает себя в обособлен-
ных культурах; различные аспекты этого символа, выведенные из различных культур, 
складываются в единый «космогонический миф» [11, c. 536], посредством которого сим-
вол обретает объемность и многогранность, пронизывая все слои культуры. «Символизм — 
искусство, основанное на символах» [11, с. 536], через которые оно отсылает «a realibus 
ad realiora» (с лат. «от реального к реальнейшему») [11, c. 561]. «По правилам латинского 
склонения, родительный падеж множественного числа был бы «realiorum»; но Иванов, по-
видимому, сочинил это словообразование, решив не склонять этот неологизм, как если бы 
он был частью римского обихода» [16, с. 222].

Миф, согласно теории Иванова, является предшественником религии [11, c. 560], та-
ким образом, символ, раскрывая через себя всю полноту культурно-исторических смыслов, 
отсылает к сакральной действительности. «Религия есть связь и знание реальностей» [11, 
c. 561]. «Истинное символическое искусство прикасается к области религии, поскольку ре-
лигия есть прежде всего чувствование связи всего сущего и смысла всяческой жизни» [11, 
с. 538]. 

Предлагая свое видение процесса развития мирового искусства, Иванов, выделяет два 
направления: символический реализм и символический идеализм. Символический реа-
лизм творит истинное искусство, в то время как символический идеализм является пустой 
оболочкой, пародией и суррогатом искусства истинного. Отличие между этими двумя на-
правлениями покоится на различии задач, которые ставит перед собой художник. В первом 
случае в основание искусства Вяч. Иванов вкладывает аристотелевское понятие «подража-
ния» природе (μίμησις) [1], через которое художник постигает объект умозрительно и пе-
редает этот образ другой душе посредством своего произведения, предварительно очистив 
его от случайных признаков физического мира. Здесь символ является звеном, связую-
щим сознания, через «мистическое лицезрение единой для всех, объективной сущности» 
[11, с. 552] или созерцание абсолютной реальности. Во втором случае художник искажает 
истинную природу изображаемого объекта, путем добавления в него произвольных ассо-
циаций в пользу идеала вымышленного, несуществующего. В этом случае символ являет-
ся «условным знаком», «сигналом, обозначающим нечто» [11, c. 552] самотождественное 
сознанию художника. Таким образом, посредством символа идеалистического искусства 
происходит распространение и усвоение субъективных переживаний художника. В сути 
такого искусства заложена иллюзорность, которая создает мир обмана и декораций, дости-
гая своей «достоверности» посредством психологизма, которым наделяется символ. 

В пятом номере журнала «Весы» 1908 года выходит статья А. Белого «На перевале. XIII. 
Realiora» [3]. В ней он указывает на отдельные спорные положения философско-этической 
концепции Вяч. Иванова: 1. «Символ реален; символ не может быть только иллюзорен» [3, 
с. 239]; 2. «Глубокий художник уже не может быть назван ни символистом, ни реалистом в 
прежнем смысле» [3, с. 240]; 3. Разделение символизма на реалистический и идеалистиче-
ский не является обоснованным настолько, насколько не является новым [3, с. 241].

В изображенном портрете поборника символистического идеализма Белый распознает 
себя и принимает замечание Иванова на свой счет. Объясняя свою позицию, Белый утвер-
ждает, что никакой символ не может быть иллюзией, поскольку символизм как направле-
ние изначально противопоставил себя эстетству и декоративности в искусстве, провозгла-
сив провиденциализм деятельности «истинного художника» [3, с. 239–240], под которой 
понимается не только творчество художника, но и сама жизнь. 

К моменту возвращения Иванова в Россию, в 1905 году, русский символизм уже успел 
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теоретически оформиться. Находясь за границей и занимаясь собственными исследовани-
ями в области классической филологии, Иванов углубился в изучение орфического куль-
та; о спорах своих соотечественников-символистов ничего не знал. Белый ставит Иванову 
в упрек то, что его статья не содержит в себе ничего, что не было бы до сих пор обсуждено 
в среде русских символистов; а также указывает на совпадение символизма (в понимании 
А. Белого) и истинного реализма (по терминологии Вяч. Иванова), что было обозначено Бе-
лым еще в статьях за 1904 год, опубликованных в 8 и 12 номере «Весов» [3, с. 240]. Будучи 
хорошо знакомым с немецкой классической философией и неокантианством, Белый не пре-
минул указать Иванову на терминологическую путаницу в употреблении таких понятий 
как «реализм» и «идеализм», а также на необходимость их методологической проработки. 

Для того, чтобы разобраться в теории символизма Вяч. Иванова, необходимо обратиться 
к становлению его мировоззрения в ретроспекции. Увлечение Иванова символизмом хро-
нологически приходится на зрелый период (1907–1919), середину его жизни. Именно эта 
незавершенность и сбивает А. Белого с толку при попытке понять позиции, занимаемые 
Ивановым.

Обернемся в прошлое. Детство Вяч. Иванова было отмечено атмосферой православного 
христианства, однако, по его собственному признанию, эта приверженность православию 
носила чисто внешний характер [10]. (Впоследствии он на всю жизнь сохранит теплое чув-
ство к православной обрядности [10].) Мать, к которой он был в детстве очень привязан, 
оказала непосредственное влияние на формирование религиозного чувства и развитие ми-
стических переживаний ребенка [10, с. 9, 38]. Обладая чрезвычайной восприимчивостью 
и впечатлительностью [10, с. 8], Вяч. Иванов легко проникался новыми идеями. В пятнад-
цать лет его настиг тяжелейший религиозный кризис, в результате которого Иванов сде-
лался атеистом [10, с. 9]. По завершении двух курсов Московского университета (1884–
1886), он отправился в Берлинский университет (1886–1890); в это время идеи Ницше в 
Германии только начали набирать силу. Дихотомия Античной культуры, обозначенная 
противопоставлением Диониса Аполлону, в которой Иванов усмотрел реальные сущности 
[10, c. 16], завладела им на долгие десятилетия [10, c. 30]. Изучение классической фило-
логии окунуло его в мир древних языческих культов (в 1903 г. Вяч. Иванов выступает в 
«Высшей школе общественных Наук» в Париже с курсом лекций об эллинской религии 
Диониса, в 1904–1905 гг. курс лекций был напечатан под названием «Эллинская религия 
страдающего Бога» и «Религия Диониса»), в которых он позже увидит истоки христиан-
ства. Под влиянием идей Вл. Соловьева [10, c. 36, 39], Иванов, осознает трагический рас-
кол Католической и Православной Церкви; будучи крещенным в православии, в конце 
жизни, в 1926 г., он принимает католичество, совместив в себе обе Церкви воедино [10, 
с. 174]. Иванов Вяч. не рассматривает религию как единую систему ценностей и догматов. 
Религия ему представляется единым сплавом всех мифов, культов и религий, в которых 
проявляются многочисленные и разнообразные символы одной и той же силы, одного и 
того же божества, через которые оно себя обозначает. По словам Мицкевича Д.Н., «мно-
голетний труд выработки сверхличностного мировоззрения не был украшением «храма 
бесов», каким он показался ретроспективно, когда труды его более не могли чествовать 
цивилизацию. Его скопление «масок» и ритуальных регалий, включавшим соблазны ря-
дом с церковным благоговением, было усердным делом anamnesis’a — накопления тысяч 
выражений и гимнов «realiora» из разных культур и времен» [18, c. 250]. И далее: «Эле-
мент покаяния в отказе служения в «храме украшенном бесов» бросает тень укора на все 
поэтическое дело Иванова за излишнюю театральность и декоративность его искусства» 
[18, c. 252]. В период с 1905–1907 г. Иванов именует свою теорию символизма «мистиче-
ским энергизмом», а затем и «мистическим анархизмом» (согласившись с терминологией, 
введенной Чулковым Г.О.) [21].

Полемика, касающаяся прояснения сути символизма Иванова, имела свое продолже-
ние в личной переписке Иванова и Белого (1904–1920) [20] и в мемуарах Белого «Между 
двух революций» [2], положив начало постепенному и неизбежному расхождению путей. 
На критические замечания Белого Иванов ответил статьей «Б.Н. Бугаев и “Reliora”» [9], 
в которой говорит: «Мне непонятно, считает ли Б.Н. Бугаев мои искания аналогичными 
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его исканиям <…>; или же считает мою теорию как таковую ложной — и тогда почему пы-
тается указать на аналогии с моими воззрениями у себя и других писателей? Мне теории 
Б.Н. Бугаева о символизме чужды» [9, c. 75]. 

 15 октября 1908 года в московском Обществе свободной эстетики Вяч. Иванов читает 
доклад на тему «Эстетика и вероисповедание» [15], на который Белый отвечает статьей 
«Символизм и современное русское искусство» [6], где пишет: «Теоретики символизма в 
искусстве могут изучать процессы религиозного творчества как одну из форм творчества 
эстетического, если они желают остаться в области науки об изящном; при этом, как пра-
ктики, они могут переживать устанавливаемую норму то как живую, сверхиндивидуаль-
ную связь (Бога), то как расширенный художественный символ. Теория художественного 
символизма не отвергает, не устанавливает религию; она ее изучает» [6, с. 396–397]. 

 Понять религиозно-философские воззрения Иванова без обращения к их эволюции и 
видоизменению не представляется возможным. Поэтому, почву для взаимного недопони-
мания, возникшего между Белым и Ивановым, следует, прежде всего, усматривать в несо-
ответствии и даже противопоставлении взглядов на развитие мировой культуры. Белый, 
для которого Евангелие открыло символичность действительности [7, с. 423], не приемлет 
мысли Иванова, согласно которой христианство имеет своим истоком языческие культы, 
в частности, культ умирающего и возрождающегося Диониса [19, с. 16]. Иванов называет 
субъективностью и идеализмом то, что Белый понимает как единую для всех истинность 
переживания христианского религиозного опыта. Основная проблема, которая приводит 
Белого и Иванова к отсутствию общих оснований в символизме, это различие в подходах к 
изучению культуры.
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Аннотация. В статье описываются разные количественные характеристики англоязычных ака-
демических вокабуляров, а также прослеживаются различные методы и хронология создания 
академических лексических списков. В статье приводятся аргументы, определяющие необходи-
мость глубокого изучения лексики, без знания которой любая международная культурная, на-
учная, техническая, деловая коммуникация будет неэффективна. Кроме того, рассматриваются 
когнитивные различия при формировании в памяти активного и пассивного вокабуляров, кото-
рые в традиционной методике преподавания рассматривались как единое целое. Когнитивный 
подход к изучению академической лексики в современном образовательном процессе является 
наиболее продуктивным, так как способствует повышению мотивации студентов.

Ключевые слова: академический словарь, группа однокоренных слов, когнитивная наука, память, 
методы преподавания, пассивный и активный вокабуляр.

Академический вокабуляр, он же академическая лексика, в мировом сообществе явля-
ется фундаментом успешной, то есть результативной и эффективной коммуникацией среди 
студентов, преподавателей и учёных разных стран.

Академическая лексика постоянно изучается, на эту тему написано достаточно много 
статей на интернет-сайтах, в журналах, в которых авторы анализируют лексико-семан-
тические связи ключевых академических слов, их словообразовательную деривацию, ги-
понимы и гиперонимы, семантические поля. Эта тема обсуждается очень активно на фо-
румах, особенно применительно к тому, какая именно академическая лексика жизненно 
необходима иностранным студентам, приезжающим учиться в западных вузах и каким 
академическим словарным запасом должны обладать студенты, желающие сдать экзаме-
ны TOEFL (Test of English as a Foreign Language) или IELTS (International English Language 
Testing System). Сертификаты, подтверждающие сдачу этих экзаменов с высоким баллом, 
часто являются одним из условий успешного трудоустройства на российском рынке труда, 
особенно в том его сегменте, который напрямую связан с импортными поставками или со-
трудничеством на глобальном рынке.

Затруднительно дать чёткое определение того, что такое академический вокабуляр. Это 
происходит потому, что сфера образования и сфера научных исследований высокоразви-
ты, очень обширны и имеют давние традиции. В академической среде существует великое 
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множество специалистов, каждый из которых под академическим вокабуляром понимает 
разный состав слов. Однако суть самого определения остаётся неизменной, и все специали-
сты единодушны в том, что академический вокабуляр — это такой набор лексики, который 
используется в среде учёных, преподавателей и студентов для обсуждения вопросов, свя-
занных с их предметом изучения (научной дисциплиной). Нюанс заключается в том, что 
если студенту-первокурснику на начальном этапе учебных и научных коммуникаций до-
статочно несколько сотен слов, то научными работниками, исследователями, учеными уже 
используются бесконечные тысячи. Поэтому в научной среде нет единодушного мнения 
относительно того, какое именно количество слов составляет академический вокабуляр по 
той или иной дисциплине.

 В отличие от науки, в сфере образования определить академический вокабуляр проще. 
Многие западные вузы для своих студентов издают свои собственные списки, содержащие 
академический вокабуляр по различным областям знания, наукам и дисциплинам. Мно-
жество вузов использует в своей работе в качестве ориентира различные общепринятые в 
англоязычной образовательной среде вокабулярные списки, составленные лидирующими 
мировыми университетами. Например, многие вузы ориентируются на списки, разрабо-
танные и изданные Cambridge University Press [3]. В Австралии широко известны списки 
от Griffith University [5]. Во всём мире очень популярен список The Academic Word List 
(AWL), разработанный в Новой Зеландии в двухтысячном году Averil Coxhead [16]. Этот 
список упоминается в Википедии.

В США применительно к различным выпускным экзаменам департаменты образования 
разных штатов издают свои собственные списки академического вокабуляра. Например, 
на сайте департамента образования штата Оклахома существует раздел со списком из 2700 
слов академического вокабуляра [13]. Этот список имеет классификацию слов по возрасту 
обучающихся и по дисциплинам.

Англоязычные лингвисты-теоретики, не отвечающие за работу со студентами и зани-
мающиеся теоретическими исследованиями, а не разработкой конкретных списков и реко-
мендаций для учащихся и студентов, в качестве академического вокабуляра рассматрива-
ют значительно большее количество слов [14]. Дело в том, что лингвисты-теоретики давно 
изучают (в том числе экспериментально) корреляцию адекватности восприятия информа-
ции научных текстов и размера вокабуляра среди изучающих английский язык в качестве 
иностранного. Определение количества слов, необходимого для адекватного восприятия 
академических текстов, со временем менялось. В 1989 Laufer считала, что смысл текста 
не будет потерян, если в тексте 95% слов будут понятны читателю [9]. Позже в 1992 году 
Laufer пришла к выводу, что знание 3 000 семейств слов (word families, roots, stems) доста-
точно для понимания и адекватного восприятия 95% слов в тексте [10]. В 2000 году Marcella 
Hu Hsueh-chao and Paul Nation оценивали это количество в 98–99% [6]. В своей статье 2006 
года Nation пришел к заключению, что количество слов, которые необходимо знать для 
адекватного понимания академических текстов значительно больше, чем считалось ранее. 
И в 2006 году, по своим уже уточнённым данным, Nation определил, что понимание 98% 
слов и знание 8 000–9 000 групп родственных слов (word families) будет достаточным для 
понимания академических текстов [12]. Согласно экспериментам группы лингвистов, ко-
торые проводились в 2010 году с целью изучения полноты, глубины и правильности пони-
мания академических текстов, реальное восприятие информации в таких текстах без ча-
стичных потерь смысла возможно только теми, кто владеет вокабуляром, насчитывающим 
не менее 8000 групп однокоренных слов (family words) [15]. 

Затруднительно провести чёткую границу между 570 словами из The Academic Word List 
(AWL), разработанного Averil Coxhead, 2700 словами из списка департамента образования 
Оклахомы и 8 000–9 000 групп родственных слов, которые рекомендуют знать современные 
лингвисты-теоретики. Не очень понятно, что из этих 8 000–9 000 групп однокоренных слов 
классифицировать как академический вокабуляр, а что нужно считать общеупотребитель-
ной лексикой. Но все эти противоречия не влияют на общепризнанный факт, что современ-
ному неанглоязычному преподавателю, учёному и студенту для успешной коммуникации 
с коллегами необходимо знать больше английских слов, чем считалось ранее. Упрощает 
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ситуацию тот факт, что, благодаря компьютерам и интернету, любой преподаватель или 
EFL студент может без особого труда найти нужный ему вокабулярный список на сайте ин-
тересующего его колледжа или университета. Кроме того, в интернете опубликована масса 
различных частотных вокабулярных списков, доступных через англоязычные поисковые 
системы. На основании этих списков любой студент или преподаватель может сформиро-
вать свои собственные списки слов академического вокабуляра для изучения. При поиске 
и составлении подобных списков необходимо учесть тот факт, что применительно к сравни-
тельно небольшим по количеству слов спискам, которые предлагают вузы (от нескольких 
сотен слов до нескольких тысяч слов), чаще употребляется термин “academic vocabulary”. 
В то время как более обширные списки могут называться в том числе и “vocabulary for 
academic (writing, reading, learning) purposes”, ”English for Academic Purposes“ и т.п. Ос-
новным источником информации о вокабуляре с широким охватом академической лекси-
ки является проект British National Corpus, который собирает информацию об английских 
словах с 80-х годов XX века. По его подсчётам 8 000 наиболее частотных семейств англий-
ских слов дают в конечном итоге 34 660 лексем, то есть 34 660 различных слов.

Необходимо заметить, что постоянная путаница из-за разного количества слов в спи-
сках возникает ещё и потому, что в некоторые списки включены отдельные слова (лекси-
ческие единицы), в некоторых приведены корни, образующие родственные, однокоренные 
группы слов, а в некоторых корни плюс их производные (однокоренные) слова. Самый пер-
вый список West’s General Service List (GSL) наиболее часто употребляемых английских 
слов был издан ещё в 1953 году и содержал около 2 000 слов [11]. Его современная редак-
ция New General Service List (NGSL) version 1.1 появилась в 2013 году и содержит 2 800 
слов [4]. Новозеландский список AWL Academic Word List содержит 1451 слов в допол-
нение к тем словам, которые являются самыми частотными словами в английском язы-
ке из списка West’s General Service List (GSL) 1953 года. В списке AWL 2001 года 1 451 
слово, но семейств слов (групп однокоренных слов) в нём значительно меньше. Например, 
первые 10 слов в списке AWL такие: abandon (v), abandoned (adj), abnormal (adj), abstract 
(n), abstract (adj), abstraction (n), academic (n), academic (adj), academy (n). То есть первые 
10 слов AWL 2001 года содержат четыре корня. Соответственно, многие источники в ин-
тернете пишут, что в списке AWL 2001 года «содержится 570 слов». Хотя фактически слов 
в нём почти полторы тысячи. Кроме этого существует также некоторая путаница в употре-
блении понятий word и word family. Словосочетание word family употребляется в двух зна-
чениях: 1) применительно к однокоренным словам, 2) применительно к словам с похожим 
написанием (семейство –ack: attack, back, black, crack, lack; семейство -ain: brain, chain, 
gain, grain).

В 2013 году AWL 2001 года был модернизирован и называется New Academic Word List 
version 1.0. В результате наиболее современным списком New General Service List version 
1.1 (NGSL, 2800 слов) охватывается 86% наиболее часто используемых слов. Если к NGSL 
version 1.1 прибавить New Academic Word List version 1.0 (NAWL, 960 слов), то двумя эти-
ми списками в совокупности охватывается 92% слов [4].

Вне всякого сомнения в XXI веке профессионал, рассчитывающий на эффективную 
коммуникацию с коллегами, сталкивается с задачей формирования обширного вокабуля-
ра. Американо-бразильский исследовательский проект testyourvocab.com создал специаль-
ный сайт, предназначенный для подсчёта пассивного вокабуляра его посетителей. За время 
работы сайта тест на размер пассивного вокабуляра прошли более 2 миллионов человек из 
разных стран мира. Авторы создали словарь из 45 000 слов (не корней, а именно различ-
ных слов, отобранных по некоторому авторскому алгоритму), расположенный в порядке 
их убывания по частоте использования в языке, и специальный алгоритм для тестирования 
посетителей, который реализовали в виде анкеты на сайте [1]. В этой анкете посетитель 
должен выделить из списка 150 слов слова, которые он знает, после чего он должен указать 
данные о себе: страну, пол, возраст, годы изучения английского, жил ли он в англо-гово-
рящих странах и т.д. По данным разработчиков, погрешность измерения вокабуляра для 
этой анкеты не превышает плюс/минус десять процентов. Конечно же, нельзя проводить 
однозначную корреляцию между результатами измерения этим сайтом и вокабуляром, из-
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меренным в «корнях», но, тем не менее, сайт даёт полезную статистическую информацию, 
которую публикует в своем блоге [2]. Например, по данным этого сайта Россия занимает 
46 место по количеству слов, которые знают посетители сайта. Среднестатистический рос-
сиянин знает 6 781 слово. В то время как среднестатистический датчанин — 16 291, норве-
жец — 16 159, финн — 15 317. В одном из своих исследований сайт опросил 486 496 носи-
телей языка. Выяснилось, что среднестатистический восьмилетний носитель языка знает 
8 909 слов, пятнадцатилетний носитель знает 19 531 слово, а сорокалетний носитель знает 
30 086 слов [2].

Кроме того были опрошены посетители сайта, сдававшие экзамены IELTS (46 877 чело-
век), TOEFL (38420 человек). 7,5 баллов из 9 возможных в IELTS соответствуют вокабуляру 
в 10 243 слова. 100 баллов из 120 возможных в TOEFL соответствуют вокабуляру в 10 602 
слова [2].

Многие преподаватели по своему опыту знают, что существует значительная проблема 
не только в освоении учащимся нескольких тысяч лексических единиц, но и в изучении 
8 000 семейств слов для обеспечения «адекватного понимания академических текстов», то 
есть 34 660 слов, которые входят в производные (однокоренные) группы. Изучение больше-
го массива слов требует новых подходов в образовании.

Наиболее современный подход в изучении вокабуляра студентами EFL (English as a 
Foreign Language) основывается, прежде всего, на достижениях когнитивной науки (ког-
нитивистики). 

Каждое слово существует в мозге в разных разделах: в зоне, отвечающей за активные 
речевые навыки, и, в дополнение к этому, в зоне, отвечающей за пассивные речевые навы-
ки. Применительно к изучению иностранных языков подсчитано, что для активного во-
кабуляра «достаточно» 2 000–2 500–3 000 слов, для пассивного вокабуляра «достаточно» 
10 000 слов. Понимание активного и пассивного вокабуляра как единого целого немного 
утратило свою актуальность, потому что чрезмерно упрощает очень сложный процесс, как 
именно функционирует память человека. На нынешнем этапе развития когнитивной нау-
ки и современных методик преподавания всё-таки предпочтительнее разделять активные и 
пассивные навыки речи и, соответственно, разделять вокабуляр на активный и пассивный, 
применяя разные методики и учебные материалы для изучения и запоминания каждого 
типа вокабуляра. Основная рекомендация для студентов при изучении пассивного вокабу-
ляра — больше слушать и читать, именно эти виды речевой деятельности формируют пас-
сивный вокабуляр. Пассивный вокабуляр никогда не становится активным без значитель-
ных усилий со стороны студента.. В то же время большинство EFL студентов сосредоточены 
на развитии своих активных речевых навыков, таких как коммуникативная грамматика, 
активная лексика, разговорная речь, пренебрегая ежедневным чтением и слушанием для 
закрепления языковой информации и формирования обширного пассивного вокабуляра. 
В соответствии с современным пониманием когнитивной науки, для многих EFL студентов 
любая методика становится неэффективной, если студенты не применяют полученные зна-
ния на практике ежедневно. Упрощённо, информация забывается не потому что «просто 
забывается», а потому, что, в результате неиспользования, информация не переводится из 
кратковременной памяти в долговременную. Соответственно, постоянное слушание и чте-
ние материалов на иностранном языке помогает ESL студенту формировать необходимый 
вокабулярный «массив данных» в долговременной памяти. Сначала формируется только 
пассивный вокабуляр, но после множества повторений одних и тех же наиболее часто услы-
шанных слов и их надежного закрепления в пассивном вокабуляре, они попадают и в ак-
тивный вокабуляр так же. 

Для формирования обширного вокабуляра обучающемуся стоит опираться на много-
численные достижения современной когнитивистики, которая сфокусирована, в том чи-
сле, на исследовании процессов и алгоритмов работы мозга. Кроме того, когнитивистика 
изучает, как именно мозг запоминает новую для себя информацию. Любопытные реко-
мендации сформулировал для широкой общественности известный в США исследователь 
мозга, молекулярный биолог доктор Джон Медина. Его «Правила мозга» представляются 
любопытными и небесполезными как для преподавателей, так и для студентов, изучающих 
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иностранный язык [7]. Следуя его правилам, можно эффективно не только изучать ино-
странный язык, но и преподавать, не забывая при этом, что любой познавательный процесс 
должен приносить не только интеллектуальный результат, но и эмоциональное удовлет-
ворение. Даже в самой скучной рутине изучения слов нужно искать и находить позитив-
ный настрой, создающий эффективную среду для работы памяти, усиливая когнитивные 
способности учащихся [8]. Это задачу должен решать преподаватель, предлагая учащимся 
наиболее интересные материалы, стимулирующие запоминание слов. 
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