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Согласно классификатору Высшей аттестационной комиссии России, журнал принимает к публикации статьи по двум направлениям – 
философия и культурология; которые распределены по следующим научным специальностям:

• 5.7.9 – Философия религии и религиоведение (философские науки)
• 5.7.8 – Философская антропология, философия культуры (философские науки)
• 5.10.1 – Теория и история культуры, искусства (культурология, философские науки)

Географический охват.
Авторы, члены редакционной коллегии и рецензенты журнала представляют такие страны, как Россия, Великобритания, Италия, Китай,  
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МОНОЛОГ  ГЛАВНОГО  РЕДАКТОРА:
ПРЕДСТАВЛЯЮ  НОМЕР

В науках о культуре не последнее 
место занимает вопрос о ценно-
стях. Чем отличаются — и чем схо-

жи — философия, идеология и мифология? 
Следует ли считать их несоизмеримыми — 
или последовать за теми, кто полагает их 
лишь разными путями познания, в целом 
единого в силу своей обращённости на об-
щезначимый смысл? Философские иссле-
дования номера, который находится перед 
вами, детально разбирают эту проблему 
с разных сторон. Любовь Карелова в ста-
тье «Тосака Дзюн: проблемы пространства 
и времени в “философии повседневности”» 
обращается к переосмыслению марксиз-
ма в работах мало известного российскому 
читателю японского философа. Чжао Хун 
в работе «От теории глобализации к теории 
культурной глобализации: теоретический 
поиск китайских философов» анализирует 
взаимодействие научной идеологии с тео-
рией и практикой философского сообще-
ства КНР. Александр Соловьев развивает 
тему взаимного пересечения мифологиче-
ского и исторического (статья «Космогония 
и космология в корейской конфуцианской 
историографии на материале “Самгук саги 
(Исторических записей Трёх государств)” 
Ким Бусика»). Религиоведческий раздел но-
мера представлен статьёй Дениса Гергиле-
ва и Татьяны Излученко «“Священное на-
силие” в терроризме на религиозной почве: 
пример Центральной Азии». Яркий культу-
ролого-политический привкус оставляют 

статьи Ольги Лебедевой и Марии Бессоно-
вой «Взаимодействие городов Ганзейского 
союза как “прото-парадипломатия”: куль-
турные интеграторы экономики, политики 
и права». В свою очередь, Карина и Ринат 
Бакировы обращаются к вопросу об особен-
ностях понимания успеха в разных культур-
ных средах и влиянии этих особенностей 
на возможности взаимного понимания (ста-
тья «Популярность в призме лингвокуль-
турологии: семантическая специфика лек-
сикализации понятий профессиональной 
востребованности и успешности в русском 
языке»). Разговор о некоторых мифологе-
мах, сопровождающих ценностный выбор 
в разных культурах, обречённых на тесное 
взаимодействие, продолжает статья Эллы 
Радаевой «Обыватель в фокусе современ-
ных европейских ценностей (на примере 
творчества Ф. Бакмана)» раздела «Культура 
и искусство». Насыщена культурными смыс-
лами и рецензия Лары Синельниковой 
«Аналоговая и цифровая поэзия в контексте 
времени», обращённая к анализу поэтиче-
ского творчества Валерия Дударева в по-
свящённой ему монографии. Научная жизнь 
представлена развёрнутой репликой Ири-
ны Толоконниковой «“Новая” постановка 
“старой” пьесы. “Варвары” М. Горького на 
немецкой сцене 1990-х гг. (по материалам 
прессы)». Здесь прослежено, как зеркало 
художественных смыслов играет бликами 
в пространстве межкультурной коммуника-
ции, мерами возгораясь — и мерами затухая.

Юрий Симонов (Вяземский)
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Тосака  Дзюн:   
проблемы  пространства  и  времени   
в  «философии  повседневности»
Любовь Борисовна Карелова

Аннотация. Статья посвящена анализу теории пространства и времени в работах 
японского философа-неомарксиста Тосаки Дзюна, одного из первых в своей стране 
критиков западной философии и одновременно последователя одного из её же на-
правлений. Актуальность изучения этого феномена культуры состоит в возможности 
дополнить знания об азиатских философиях на фоне текущего «поворота на Вос-
ток». Эмпирическую базу исследования составляет цикл работ Тосаки, написанных 
в 1920–1930-х гг., а также его книга «Японская идеология». В статье использованы 
метод сравнительного анализа, дискурс-анализ, а также (на основе анализа понятий 

и терминов) приёмы логико-смысловой реконструкции системы идей, связанных с определён-
ной проблематикой. Цель работы — на примере философии Тосаки исследовать содержание 
и особенности трактовки пространства и времени в японской мысли ХХ в. в контексте обсуж-
дения роли повседневности как эпистемологического основания философских учений. В связи 
с этим реализуется задача выявления оригинальных решений и подходов японского мыслите-
ля, позволяющих считать его наследие значимой частью историко-культурного процесса, а так-
же уяснить значение его философских идей в современных дискуссиях. Другой важной задачей 
исследования является определение путей миграции и трансформации идей, в частности пре-
ломление и критическое переосмысление западных концептов в японском интеллектуальном 
пространстве. В результате впервые в научной литературе представлена развёрнутая рекон-
струкция проблематики пространства и времени на основании всего корпуса посвященных 
ей работ Тосаки Дзюна. Обоснован вывод, согласно которому путём введения ряда понятий 
(«повседневное пространство», «историческое время», «характер», «конфигурация», «актуаль-
ность» и др.) и отказа от традиционных для марксизма представлений о линейности времени 
и ценностного подхода к истории японский философ переосмыслил марксистскую философию 
истории с позиции своей теории повседневности и здравого смысла, создав оригинальную 
модель неравновеликих циклов, формирующихся изнутри исторического целого и облада-
ющих внутренней завершенностью, и, таким образом, представил историю как нелинейный 
и неравномерный процесс, имеющий не только временнòе, но и пространственное измерение.
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Abstract. The article is focused on the analysis of the theory of space and time by the Japanese neo-
Marxist philosopher Tosaka Jun. Tosaka was one of the first in his country to act as a critic of Western 
philosophy, whilst also being a follower of one of its directions. The relevance of studying this cultur-
al phenomenon lies in the possibility of supplementing knowledge about Asian philosophies in the 
context of the ongoing pivot to the East. The empirical basis of the research was a series of Tosaka’s 
essays written in 1920-30s focused on the problems of space and time, as well as his monograph 
“Japanese Ideology.” The main methods used in the article were the methods of comparative analysis, 
discourse analysis, and (based on the analysis of concepts and terms) the techniques of logical and 
semantic reconstruction of the system of ideas associated with a particular problem. The author sets 
the goal of investigating the content and features of the interpretation of space and time in Japanese 
thought of the 20th century using the example of Tosaka’s philosophy in the context of discussing 
the role of everydayness as an epistemological basis for philosophical teachings. In this regard, the 
task of identifying the original solutions and approaches of the Japanese thinker was realized, al-
lowing us to consider his legacy a significant part of the historical and cultural process, as well as to 
understand the significance of his philosophical ideas in modern discussions. Another important task 
of the study was to determine the paths of transfer and transformation of ideas, in particular, the 
refraction and critical rethinking of Western concepts in the Japanese intellectual space. As a result, 
for the first time in scientific literature, a detailed reconstruction of the problems of space and time, 
based on the entire body of Tosaka’s works is presented. The conclusion is substantiated that by 
introducing a number of concepts (everyday space, historical time, character, configuration, relevance, 
etc.) and rejecting traditional Marxist ideas about the linearity of time and the value approach to his-
tory, the Japanese philosopher rethought the Marxist philosophy of history from the position of his 
theory of everyday life and common sense, creating an original model of unequal cycles formed from 
within the historical whole and possessing internal completeness, and, thus, presented history as a 
non-linear and uneven process that has not only a temporal but also a spatial dimension.
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Введение

Имя Тосаки Дзюна — философа 
с трагической судьбой, умершего 
в тюрьме в 1945 г., известно в Рос-

сии в связи с переводом его книги «Япон-
ская идеология» («Ниппон идэороги рон», 
1935), вышедшим в 1982 г. [Тосака, 1982]. 
В ней он выступает как критик японского 
милитаризма и доказывает его глубинную 
связь с развитием капитализма и либе-
ральной культуры [Тосака, 1982: 231–236]. 
Выводы Тосаки относительно перерожде-
ния либерализма в фашизм перед Второй 
мировой войной звучат сегодня чрезвы-
чайно актуально. И именно этот аспект 
его наследия, по мнению американского 
японоведа Харри Харутюняна, оказался 
крайне неудобным в послевоенной Япо-
нии, взявшей курс на либерализацию, 
и стал причиной его нарочитого забвения 
[Harootunian, 2013: xviii].

Тосака представляет когорту филосо-
фов-марксистов, отпочковавшихся от Ки-
отоской школы учеников Нисиды Китаро 
и Танабэ Хадзимэ, выступавших с крити-
кой их философских идей и методологии. 
Именно Тосака ввёл в употребление назва-
ние «Киотоская школа» [Prooi, 2020: 312]. 
От мейнстрима этой школы его отличали 
увлечение материализмом, а также резкая 
социальная критика и внимание к повсед-
невной жизни обычных людей [Kosuke, 
2015: 11], трансформировавшееся в фило-
софскую теорию.  Вместе с тем исследова-
тели отмечают, что несмотря на критику со 
стороны Тосаки, «Нисида всё ещё фигури-
рует в его методологии и практике, кото-
рые также ориентированы на расширение 
понимания субъекта, активно вовлечённо-
го в пространственно-временной динами-
ческий мир» [Brink, 2021: 113]. Так же, как 
и в философии Нисиды, субъект у Тосаки 
носил релятивный характер, а опыт непо-
средственного переживания реальности 
имел для него первостепенное значение, 
в то же время в широком применении кон-
цепта «опосредования» прослеживается 
влияние и его учителя Танабэ Хадзимэ.

Тосака был одним из основателей и 
руководителем японского «Общества по 
изучению материализма», а также редак-
тором журнала «Материалистические ис-
следования», просуществовавших с 1932 
по 1938 гг. В 1938 г. по распоряжению вла-
стей общество было распущено и издание 
журнала прекращено, а Тосака и другие 
члены группы были арестованы по обви-
нению в нарушении Закона о поддержании 
общественной безопасности, принятого 
в 1925 г. и запрещавшего создание орга-
низаций, критикующих доктрину нацио-
нального единства кокутай и частную соб-
ственность [Хирабаяси, 1965: 209].

Вместе с тем Тосака Дзюн практически 
первым в Японии создал философскую те-
орию пространства, которая содержит ряд 
весьма интересных и оригинальных идей, 
а также концепцию «исторического време-
ни», представляющую собой попытку объ-
яснить неравномерность и нелинейность 
исторического процесса. 

Особенностью подхода Тосаки стала 
разработка эпистемологии здравого смыс-
ла и повседневности. К началу 1930-х гг. 
он уже обозначил новое призвание фило-
софского размышления как восстановле-
ние повседневности в том виде, в каком 
она проживалась в капиталистической 
Японии, в отличие от трансцендентальной 
заботы, выходящей за рамки социальной 
реальности. Этот подход лёг в основу рас-
смотрения проблем пространства и време-
ни в его философии.

Концепция повседневности Тосаки 
появилась чуть раньше выхода в свет 
в 1936 г. незаконченной книги Гуссерля 
«Кризис европейских наук и трансцен-
дентальная феноменология», где впер-
вые вводится в оборот термин Lebenswelt 
(«жизненный мир»),  близкий по смыслу 
понятию повседневности, естественной 
установки, а также публикации 1-го тома 
«Критики повседневности» в 1936 г. фран-
цузского неомарксиста Лефевра, кото-
рый поставил категорию повседневности 
в центр своей философии, на что обрати-
ла внимание в своей статье профессор Юн  
[Yoon, 2020].
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«Повседневность» и «здравый смысл» 
как эпистемологические основания

Реконструкцию концепций простран-
ства и времени, которые начали форми-
роваться уже в период обучения Тосаки 
в Киотоском университете, целесообразно 
предварить введением в оборот его пред-
ставления о повседневности. Впервые 
Тосака Дзюн ставит проблемы здравого 
смысла и повседневности в эпистемоло-
гическом ракурсе в статье 1928 г. «Анализ 
концепта пространства» [戸坂潤, 1966a: 
477–517]. Идеи здравого смысла и повсед-
невности он заимствует у представите-
лей Шотландской школы здравого смыс-
ла, в частности Томаса Рида (1710–1796), 
взгляды которого критически анализирует 
в разных работах.

Своё понимание «здравого смысла» 
и «повседневности» Тосака формулиру-
ет следующим образом. Тосака обращает 
внимание, что, прежде чем стать научны-
ми терминами, описывающими в том чис-
ле пространство и время, слова являются 
словами повседневного языка. При этом 
он подчёркивает: «Фактически, только 
используя этот повседневный язык в ка-
честве основы, мы можем понять эту тер-
минологию единым образом» [戸坂潤, 
1966a: 483]. Также он пишет: «Концепты 
специальных наук всегда возникают на по-
чве понятий здравого смысла. Поэтому 
анализ пространства следует начинать 
с анализа понятий здравого смысла… Это 
базовые понятия, которые являются более 
фундаментальными с точки зрения исто-
рических и социальных истоков» [戸坂潤, 
1966a: 491]. Понятия здравого смысла То-
сака характеризует как «схватывающие», 
которые «непосредственно указывают на 
реальность» [戸坂潤, 1966a: 481]. Он от-
личает их от «конструктивных» понятий 
специальных наук, которые образованы 
рационально и состоят из логических эле-
ментов [戸坂潤, 1966a: 480].

В статье «Анализ концепта простран-
ства» Тосака отмечает важность различе-
ния понятий «обыденность» (фуцу:сэй) 
и «повседневность» (нитидзё:сэй), рас-
сматривая первую как «факт повторения 

определённых действий», а вторую как 
«задачу, возложенную на нас», подчёрки-
вая связь повседневности с определённой 
формой понимания, которое не даётся 
само собой, а вырабатывается в процессе 
конкретной социальной практики [戸坂
潤, 1966a: 491]. Таким образом повседнев-
ность выступает как особым образом от-
рефлексированная конкретная жизненная 
среда во всём многообразии её связей. 

 Eщё одно определение было предло-
жено в статье «О повседневности», дати-
руемой 1934–1939 гг. В этой статье Тосака 
призывает к философскому анализу по-
нятия «повседневность», который ранее 
не предпринимался. В качестве наиболее 
адекватного понятия, выражающего прин-
цип повседневной жизни, Тосака предла-
гает понятие «актуальность» (дзиссайсэй)  
[戸坂潤, 1966c: 137], которое он связывает 
с конкретной практической деятельно-
стью, текущими событиями [戸坂潤, 1966c: 
138], противопоставляя их метафизиче-
ским построениям. Повседневность для 
него является основой для формирования 
«здравого смысла» (дзё:сики), или «обы-
денного сознания» общества. 

Формулируя своё определение здра-
вого смысла, Тосака видит его основания 
в убеждённости или вере повседневной 
жизни (нитидзё: сэйкацу-но синрай) [戸坂
潤, 1966a: 464]. Он характеризует его как 
«повседневное знание, ценное и независи-
мое», сопоставимое по значимости с науч-
ным знанием [戸坂潤, 1966a: 490]. При этом 
здравый смысл в понимании Тосаки обла-
дает динамикой и способен трансформи-
роваться вслед за изменением конкретных 
жизненных обстоятельств. Тосака отмеча-
ет, что «у Рида здравый смысл совершен-
но не может прогрессировать, является 
неизменным и консервативным» [Тосака, 
1982: 53]. Он считает ридовское понима-
ние слишком упрощённым, поскольку оно 
не учитывает его «антиномичность, проти-
воречивость и паралогизм, составляющие 
его суть» [Тосака, 1982: 59].

Подход, исходящий из эпистемологии 
повседневности и здравого смысла высту-
пил в качестве основы переосмысления 
представлений о пространстве и истории.
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Теория пространства Тосаки Дзюна — 
постановка проблемы

Первые работы Тосаки Дзюна, посвя-
щённые проблемам пространства, были 
изданы сразу после окончания им Киото-
ского университета. Они вошли в подбор-
ку статей «О пространстве» («Ку:кан-ни 
цуйтэ») [戸坂潤, 1966a: 365–517], опу-
бликованную в первом томе полного со-
брания сочинений Тосаки Дзюна. Среди 
них — «До появления [теории] физиче-
ского пространства (Теория пространства 
Канта)» (Буцуритэки ку:кан-но сэйрицу 
мадэ (Канто-но ку:кан рон) (1924) [戸坂潤, 
1966a: 365-387], «Реализация физическо-
го пространства» («Буцуритэки ку:кан-но 
дзицугэн») (1924) [戸坂潤, 1966a: 387–400], 
«Геометрия и пространство» («Кикагаку то 
ку:кан») (1926) [戸坂潤, 1966a: 400–428]), 
«О пространстве как категории» («Хантю: 
то ситэ ку:кан-ни цуйтэ») (1926) ([戸坂潤, 
1966a: 428–461]), «Анализ концепта про-
странства» («Ку:кан гайнэн-но бункэцу») 
(1927–1928) ([戸坂潤, 1966a: 477–517]), 
«Пространство как характер. Контуры те-
ории» («Сэйкаку то ситэ ку:кан. Рирон-но 
ринкаку» (1927) [戸坂潤, 1966a: 462–476]. 
Его выпускная дипломная работа «Теория 
пространства» легла в основу книги «Мето-
дология науки», опубликованной в 1929 г., 
а её переработанный вариант был опубли-
кован также в виде брошюры в 1931 г.

Во введении к работе «Теория про-
странства» («Ку:канрон»), обобщающей 
его исследования проблематики простран-
ства, Тосака обращает внимание на то, что 
хотя «пространство стало объектом изуче-
ния почти всех теорий и наук и что пробле-
ма пространства проникла во все области»,  
тем не менее «каждый подход к проблеме 
предпринимается независимо, без связи 
с другими, и поэтому победил фрагмен-
тарный подход, и она трактуется как лишь 
частная проблема» [戸坂潤, 1966b: 239]. 

Обращаясь к истории философии, То-
сака находит пример наиболее адекватно-
го понимания пространства в древнегре-
ческой натурфилософии, которая, по его 
мнению, была выстроена вокруг проблемы 
пространства. Так, для Парменида «быть» 
означало «быть пространственным». 

В этом случае Бытие рассматривалось 
как единое с пространством, оно и было 
пространственным Бытием. Следующим 
в этой традиции Тосака называет Пифаго-
ра (ок. VI в. до н. э.), или Пифагорейскую 
школу. Для Пифагора основным принци-
пом Бытия было число. Например, чис-
ло один определяло точку, два — линию, 
три — плоскость и т.д. Далее Тосака упо-
минает Демокрита, которой продолжил 
линию ассоциации пространства и бытия 
в своей атомистической теории [戸坂潤, 
1966b: 240–241].

Вместе с тем Тосака с сожалением кон-
статирует, что, уже начиная с постсокра-
тической философии и далее, проблемам 
пространства стало уделяться всё меньше 
внимания в отличие от проблем времени. 
Он утверждал, что только с позиции ма-
териализма проблема пространства мо-
жет быть поставлена должным образом 
и осмыслена в достаточной мере [戸坂潤, 
1966b: 241].

Отмечая этот недостаток, Тосака ставит 
задачу рассмотреть вопросы пространства 
как ключевые философские проблемы, 
поскольку «видимый, осязаемый и слы-
шимый нами этот реально существующий 
мир (дзицудзайкай) не может быть отделён 
от какой-то пространственной определён-
ности» и поскольку «каждый день нашей 
жизни проходит под контролем этого про-
странства» [戸坂潤, 1966b: 239].

Критика кантианского взгляда  
на пространство

Исследование проблем пространства 
Тосака не случайно начал со знакомства 
и критического анализа работ И. Канта 
и кантианцев, которые представляли наи-
более популярное тогда направление в фи-
лософии как в самой Германии, так и за её 
пределами. Известно, что ещё в студенче-
ские годы он сам перевёл книгу В. Виндель-
банда «Свобода воли».

В статье «До появления [теории] фи-
зического пространства (Теория про-
странства Канта)» японский философ 
анализирует кантовский подход, согласно 
которому пространство рассматривается 
не как понятие, а как «форма интуиции», 
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как «принцип, который делает возможным 
априорное синтетическое знание» [戸坂
潤, 1966a: 365], и признаёт, что Кант явля-
ется для него отправной точкой [戸坂潤, 
1966a: 365].

Комментируя и критикуя подходы Кан-
та, Тосака начинает связывать кантовскую 
априорную интуицию с идеей повсед-
невности и здравым смыслом. Он пишет: 
«Пространство — это норма, устанавлива-
ющая внешний мир, который невозможно 
интернализировать навсегда… Априорную 
природу, которую Кант придаёт простран-
ству, следует, так сказать, интерпрети-
ровать именно как эту нормативность… 
Совершенно невозможно думать о такой 
норме, как пространственность, как о сто-
ящей отдельно от сознания реальности…» 
[戸坂潤, 1966a: 368]. Продолжая эту мысль, 
Тосака заключает, что пространство «при-
надлежит субъективности повседневной 
жизни».

Таким образом Тосака берёт на воору-
жение идею пространства как интуиции, 
которая «предшествует ясному знанию», 
но основы этой интуиции усматривает 
в опыте повседневности. Пространство 
для него — это прежде всего «понятие 
пространства», но особое «понятие, кото-
рое выражает не специфический характер 
пространства, а его первичное понимание, 
обусловленное непосредственным воспри-
ятием» [戸坂潤, 1966a: 476].

Пространство повседневности  
и научные понятия пространства  

специальных наук

Тосака различает подходы к простран-
ству и времени философии и специальных 
наук, которые апеллируют к различным 
«феноменальным формам» пространства 
и времени, в результате чего образуется 
множество видов пространства и времени.  

Рассуждая об основных феноменальных 
формах пространства он выделяет следую-
щие: первое — интуитивное пространство 
(пространство психологии; второе — геоме-
трическое пространство (математическое 
пространство); и третье — пространство 
физики [戸坂潤, 1966b: 244]. По его мне-
нию, «понятия о пространстве для этих 

трёх дисциплин должны вырабатывать-
ся специальными науками: психологией, 
геометрией, физикой и так далее» [戸坂潤, 
1966b: 244–245].

Именно бытовое понятие простран-
ства, которое, по словам Тосаки, «люди 
непосредственно используют в своей по-
вседневной жизни», ближе всего отража-
ет пространство как таковое, представля-
ет собой его первичную феноменальную 
форму и образует «общий фундамент, ле-
жащий в основе концепций интуитивного 
пространства, пространства геометрии 
и пространства физики» [戸坂潤, 1966b: 
263]. Тосака подчёркивает, что «повседнев-
ное пространство есть не что иное, как ме-
сто практики» [戸坂潤, 1966b: 264], т.е. тот 
ориентир, который возникает и использу-
ется в процессе деятельности конкретного 
социума. 

Японский философ выделяет единую 
основу всех феноменальных форм и спе-
циальных понятий пространства, которой 
считает представление о пространстве, 
образованное здравым смыслом: «Про-
странство, которое соответствует этому 
обыденному понятию здравого смысла — 
повседневное пространство (нитидзё:тэки 
ку:кан) — является абстракцией простран-
ства как такового в его непосредственной 
форме. Напротив, концепции пространства 
в трёх вышеперечисленных областях пред-
ставляют собой абстракции опосредован-
ных форм пространства — они опосредо-
ваны построением концепций в рамках 
специальных наук.  Истинное определение 
пространства не может быть дано иначе, 
как благодаря синтезу непосредственного 
и опосредованного [戸坂潤, 1966b: 245].

Именно на основе анализа повседнев-
ного пространства, характеризуемого как 
непосредственное, по мнению Тосаки, мо-
жет быть выстроена адекватная философ-
ская теория пространства. Об этом он пи-
шет следующее:

«До сих пор мы рассматривали инту-
итивное пространство, геометрию и про-
странство физики — всё это лишь от-
дельные феноменальные формы единой 
сущности пространства. Если мы хотим 
по-настоящему исследовать проблему 
пространства, понять пространство как 
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концепт, мы должны преодолеть перспек-
тивы специальных наук — психологии, 
геометрии и физики — и настаивать на об-
щетеоретической… философской перспек-
тиве... Прежде чем люди создали концеп-
ции пространства в психологии, геометрии 
или физике, они должны были сначала 
иметь единое общее понятие простран-
ства. Поскольку эта концепция простран-
ства не построена на знаниях, которыми 
обладают специализированные науки, это 
неспециализированное, повседневное по-
нятие пространства» [戸坂潤, 1966b: 260].

Повседневное пространство  
и его характеристики

Приступая к построению философской 
концепции пространства, Тосака начинает с 
критики. Он утверждает, что это непосред-
ственное понятие пространства (тёкусэцу-
но ку:кан гайнэн), которое должно быть 
взято за основу, философы, такие как Кант, 
Брентано, Хайдеггер и др., заменяют кон-
цепциями и теориями пространства, в ре-
зультате такого рода замещений возникают 
искажения [戸坂潤, 1966b: 260]. Причину ис-
кажений Тосака усматривает в стремлении 
объяснить пространство посредством чего-
то иного, либо каких-то внешних аналогий, 
например, в терминах Бога (Г. Мор, И. Нью-
тон), или в терминах света (натурфилософ 
XIII в. Э. Витело) [戸坂潤, 1966b: 260–261]. 
Также он утверждает, что рассмотрение 
пространства с позиций логики приводит к 
его сведению на уровень просто категории, 
приводя в качестве примера подход Г. Коэна. 
А. Майнонга он критикует за теорию пред-
полагаемых объектов, применяемую в том 
числе и к пространству, Канта и Гуссерля — 
за феноменологический подход с позиции 
сознания, Гербарта за теорию «интеллиги-
бельного пространства», которую называет 
крайним примером философской конструк-
ции [戸坂潤, 1966b: 263].

Призывая вернуться к понятию повсед-
невного пространства как к исходному, 
Тосака доказывает, что отход от него и за-
мещение его какими-либо специализиро-
ванными и искусственными подходами 
приводит к «утрате пространства».

Взамен Тосака предлагает анализ пред-
ставления повседневного пространства 
«изнутри». Прежде всего он пытается 
сформулировать в самом общем виде, что 
именно выражает это обыденное понима-
ние пространства: «Анализируя понятие 
повседневного пространства, мы обнару-
живаем, что оно выражает сингулярное 
существование (бытийность) — простран-
ственное существование. То, что существу-
ет в пространстве, ещё не является непо-
средственно пространством. По крайней 
мере, существование — это пространство. 
Повседневное понятие пространства — 
это не понятие (пространственного) 
существа, а понятие пространственно-
го существования» [戸坂潤, 1966b: 261]. 
Неслучайно в текстах Тосаки можно встре-
тить употребление этих понятий в паре 
как синонимов — «повседневное про-
странство — бытийность» (нитидзё:тэки 
ку:кан — сондзайсэй).

Тосака отмечает, что понятие суще-
ствования — повседневного простран-
ства на протяжении всей истории полу-
чало различные словесные обозначения. 
Первое — это «где» (ubi). Второе — место 
(locus). Третье — положение (situs). Одна-
ко эти наименования выражали лишь от-
дельные частные аспекты. Было и поня-
тие, выражавшее пространство в целом и 
употреблявшееся в схоластической теории 
пространства — это spatium [戸坂潤, 1966b: 
261]. Последнее Тосака рассматривает как 
эквивалент понятия пространства, обо-
значаемого японским словом ку:кан, од-
нако подчёркивает, что «изначально оно 
не выражало то, что должен выражать этот 
термин, а именно реальное содержание 
пространства — бытийность, экзистенци-
альность» [戸坂潤, 1966b: 261].

Продолжая свои усилия по исследо-
ванию «повседневного пространства из-
нутри» Тосака пишет: «Первое, что уста-
навливает бытийность пространства есть 
протяжённость (extensio). Декарт и Спино-
за мыслили протяжённость как атрибут 
телесных или материальных объектов. 
Протяжённость имеет три составляющих: 
измерение (dimension), непрерывность 
и длина» [戸坂潤, 1966b: 261].
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Далее он пытается детально описать 
структуру этих трёх составляющих по-
вседневного пространства, вычленить их 
основные характеристики. Демонстрируя, 
что все основные свойства традиционно-
го понимания длины как чего-то измеря-
емого посредством установленной меры, 
Тосака обращает внимание на то, что до 
применения каких-либо мер существова-
ло определение длины посредством со-
поставления расположения предметов 
друг относительно друга, и таким образом 
длина как характеристика протяжённо-
сти повседневного пространства может 
определяться не на основании измерений, 
а на основании порядка или «позиционно-
го соотношения» [戸坂潤, 1966b: 262].

Вместе с тем Тосака считает недоста-
точным ограничиваться исследованием 
повседневного пространства через опре-
деление описывающих его терминов и вы-
явление его структуры. Он пишет, что 
«на самом деле эти две атрибуции обре-
тают смысл только тогда, когда они ори-
ентированы на третью — определение 
характера (сэйкаку), специфики (токусэй) 
пространства» [戸坂潤, 1966b: 262]. Таким 
образом для полноты определения фено-
мена повседневного пространства Тосака 
вводит ещё один термин — «характер», 
который в его статьях обозначается как 
японским словом сэйкаку, так и немец-
ким словом Da-Charakter, изобретённым 
им по аналогии с хайдеггеровским Dasein 
(здесь-бытие).  Цель его привлечения — 
найти способ определения пространства, 
не прибегая к аналогиям и показывая его 
сущность путём прямого указания на неё. 
Таким образом Тосака пытается показать 
объективный характер повседневного 
пространства. Разъяснение этого термина 
у Тосаки выглядит следующим образом:

«Итак, пространство — бытийность 
с точки зрения концепции повседневного 
пространства означает характер, выражаю-
щий Da — специфическую объективность. 
Мы не можем использовать другие поня-
тия, чтобы объяснить эту уникальность 
объективности, выражаемую этим терми-
ном Da-характер. То есть нет других спо-
собов объяснить это, кроме как объяснить 

это из себя самого, что делает его изна-
чальным определением. Это Da («здесь») 
представляет именно характер концепции 
повседневного пространства. Простран-
ство — это не что иное, как здесь-характер 
вещей» [戸坂潤, 1966b: 262]. Акцентируя 
объективность как свойство повседневно-
го пространства, он уточняет, что это «спо-
соб быть вне субъектов и независимым от 
субъектов» [戸坂潤, 1966b: 263].

Главным сущностным свойством 
повседневного пространства, которое вы-
ражает его характер, Тосака считает мате-
риальность. В результате можно чётко про-
следить различие между повседневным 
пространством и пространством самим по 
себе. Он связывает понятие повседневного 
пространства с повседневным понятием 
материи, сформированным здравым смыс-
лом, которые при этом отличаются от по-
нятий пространства как такового и мате-
рии как таковой.

Тосака пишет: «Здесь-характер, или ма-
териальность, производные от материи, 
…по сравнению с самим пространством 
являются его нечёткими тенями», «лишь 
смутно концептуализированными в здра-
вом смысле» [戸坂潤, 1966b: 264]. Таким об-
разом пространство как таковое и материя 
как таковая продолжают оставаться для 
Тосаки своего рода «вещами в себе», а «по-
вседневное пространство» и «материаль-
ность» в определённом смысле являются 
подобием «пространственности» в феноме-
нологии, — несмотря на то, что он подчёр-
кивает их независимость от субъекта.

Хотя в самом общем смысле характер 
повседневного пространства заключён 
в его объективности и материальности, 
тем не менее он не существует в неизмен-
ном виде и в каждом конкретном случае 
здесь-характер пространства раскрыва-
ется в самом непосредственном явлении 
повседневного пространства во всей его 
конкретности и многообразии.

Поэтому Тосака отличает понятие ха-
рактера (сэйкаку) от сущности (хонсицу) — 
если сущность неизменна и универсальна, 
характер определяется взаимоотношени-
ями вещей и явлений [戸坂潤, 1966a: 463], 
поэтому обладает относительностью.
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Проблема соотношения  
пространства и времени

Ещё одной проблемой, на которой со-
средотачивается Тосака, стала проблема 
преодоления «параллелизма пространства 
и времени». Он анализирует основные под-
ходы к проблеме пространства в истории 
западной философии и обнаруживает, что 
именно с эпохи Нового времени простран-
ство и время рассматривались преимуще-
ственно как существующие параллельно, 
при этом часто пространство увязывалось 
с материальным, а время с духовным нача-
лами [戸坂潤, 1966b: 243].

Оспаривая идею параллелизма про-
странства и времени, Тосака выдвигает 
следующий аргумент. Во-первых, он пред-
полагает наличие неких сущностных форм 
пространства и времени (ку:кан соно моно, 
дзикан соно моно), недоступных для наше-
го полного познания.  Допуская, что невоз-
можно сравнить все возможные конкрет-
ные примеры пространства и времени, он 
утверждает: «Пространство и время, кото-
рые мы можем представить, когда непо-
средственно рассматриваем какую-либо 
проблему, будут лишь различными феноме-
нальными формами сущностного простран-
ства или времени. И поэтому в этих случаях 
мы сможем лишь заключить, что какая-то 
одна феноменальная форма пространства 
и какая-то единственная феноменальная 
форма времени находятся в параллельном 
отношении. Без рассмотрения всех других 
случаев в каждом конкретном случае мы 
вообще ничего не можем сказать о том, 
имеют ли все или какие-либо другие фено-
менальные формы времени и пространства 
параллельные отношения или нет» [戸坂潤, 
1966b: 243].

Задаваясь вопросом, как же всё-таки 
связаны время и пространство, Тоса-
ка обращается к физике и находит при-
мер соединения времени и пространства 
в физическом определении материи. 
Он рассуждает так: «В мире физики ма-
терия определяется временем и про-
странством. Материя движется. Связь 
пространства и времени опосредуется 
материей и движением. Безусловно это — 

лишь один пример, который демонстриру-
ет связь времени и пространства» [戸坂潤,  
1966b: 244].

Тосака стремится к нахождению ос-
нований для вычленения «пространства 
как такового» и «времени как такового» 
и установления соотношения между ними. 
И эти основания он находит в движущейся 
материи: «За всеми этими разнообразны-
ми феноменальными формами, вероятно, 
стоит пространство, сущность простран-
ства, само по себе пространство, и … это 
пространство и время (время как таковое) 
могут быть связаны через опосредование 
движения и материи (философской кате-
гории движения и философской категории  
материи)» [戸坂潤, 1966b: 244].

Пространство как таковое для него — 
«это пространство, которое объединяет 
различные феноменальные формы» и ко-
торое «может быть постигнуто только не-
посредственно». Пространство и понятие 
пространства соотносятся друг с другом, 
по словам Тосаки, как «реальность и путь 
к реальности» [戸坂潤, 1966a: 470].

Пространство как таковое, объединяю-
щее все феноменальные формы простран-
ства, не может быть описано изолирован-
но от диалектического единства времени, 
материи и движения. В установлении это-
го диалектического единства Тосака видит 
способ преодоления параллелизма време-
ни и пространства.

Таким образом, хотя Тосака и претен-
довал на определение пространства без-
относительно к чему-либо, фактически 
он пришёл к определению пространства 
через понятие материи. Пространство, ма-
терия, движение он рассматривает лишь 
как разные стороны бытия. Так он пи-
шет: «Этот характер, который является 
характером пространства, всегда был ха-
рактером самой материи, а пространство 
есть не что иное, как абстракция этого 
единого характера… Таким образом, само 
пространство состоит в диалектическом 
соотносительном единстве со временем, 
движением и философской материей. Это 
аналогично случаю с физической материей 
или физическим пространством» [戸坂潤,  
1966b: 265].
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Исходя из этого взгляда, Тосака предла-
гает свою версию соотношения простран-
ства и времени как сторон движущейся ма-
терии, отрицая при этом их параллелизм 
и допуская абстрагирование каждой из 
этих сторон.

Заключая свою работу «Теория про-
странства», Тосака подводит следующий 
итог: «Различные феноменальные формы 
пространства, которое мы знаем, и есть 
само пространство как таковое, или сущ-
ность пространства.  Пространство само по 
себе — это то, что проявляется в феноме-
нальных формах. Именно благодаря этой 
сущности пространства феноменальные 
формы пространства могут обладать от-
носительным единством, включающим  
в себя взаимные различия и ограничения.  
Это предельное пространство представ-
ляет собой диалектическую возможность 
существования материи (которую следу-
ет понимать в философском, а не в фи-
зическом смысле). Именно это про-
странство выражает само объективное 
существование материи. Таким образом, 
пространство сводится к материи. Пробле-
ма пространства — пространственная тео-
рия — сводится к проблеме материи [戸坂潤,  
1966b: 256].

Время и история

Проблеме времени, понимаемому как 
историческое время, посвящена статья То-
саки «Принцип повседневности и истори-
ческое время» («Нитидзё:сэй-но гэнри то 
рэкиситэки дзикан», 1930) [戸坂潤, 1966d: 
95–104]. В ней Тосака опирается на две 
фундаментальные категории своей фило-
софской концепции — «историческое вре-
мя» и «повседневность». Здесь он пытается 
предложить новое понимание времени, от-
личное от распространенного тогда фено-
менологического подхода. Тосака пытается 
преодолеть ситуацию, когда представле-
ние о времени и истории замыкается ис-
ключительно на сознании и проблемы 
времени рассматриваются как проблемы 
сознания, а понятие исторического време-
ни предстает как дополнение ко времени, 
которое раскрывается в сознании. Путь  

к преодолению этой ситуации он видит  
в отказе от феноменологии при рассмотре-
нии исторического времени.

И в этом он опирается опять же на идею 
повседневности, говоря теперь уже 
о  «принципе повседневности», который 
управляет чрезвычайно широкой обла-
стью явлений, в том числе человеческой 
историей.

Обозначая свою позицию, он подчёр-
кивает: «Проблема повседневности свя-
зана с общей, можно сказать, абстрактной 
структурой истории. Проблема касается 
принципа истории. Если мы говорим о та-
ких вещах, как принцип истории или общая 
структура истории, то мы обнаруживаем, 
что обращаемся к теории времени — исто-
рическому времени. А если задаться вопро-
сом, «какова природа исторического вре-
мени, то для ответа на него мы столкнемся 
с проблемой существования и характе-
ра принципа повседневности» [戸坂潤,  
1966d: 95].

Тосака предостерегает от восприятия 
исторического времени как времени, отно-
сящегося к области сознания, как феноме-
нологического времени. Согласно учёному, 
если рассматривать феноменологическое 
время в качестве основы исторического 
времени, то «принципы истории будут 
находиться вне самой истории, к исто-
рии будут применяться неисторические 
принципы, историческое время исчезнет, 
и станет ничем иным, как неисторическим 
временем» [戸坂潤, 1966d: 96]. Тосака пы-
тается преодолеть эту ситуацию, которую 
он называет «стиранием исторического 
времени». 

В пользу того, что феноменологическое 
время не является подлинным временем, 
Тосака приводит следующие аргументы:

1. «Время, чтобы быть временем, 
обязательно должно быть градуировано»  
[戸坂潤, 1966d: 97]. «Градуирование (фраг-
ментирование) времени, представление 
его в качестве измеряемого предполагают 
его количественную оценку и простран-
ственное определение. Однако именно 
градуирование времени само по себе дела-
ет время возможным» [戸坂潤, 1966d: 96]. 
Если время в сознании течёт непрерывно, 
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то оно является чистой длительностью. 
В этом случае оно не может быть подвер-
гнуто никакому членению, так как в нём не 
может быть качественного различия меж-
ду двумя точками [戸坂潤, 1966d: 96]. Одна-
ко в действительности сознание не пред-
ставляет собой непрерывного потока, 
а скорее состоит из отдельных квантовых 
скачков.

2. «В действительности феноменоло-
гическое время, существующее в области 
сознания и опирающееся на соотношение 
между осознаваемым и неосознаваемым, 
уже перестаёт быть временем, и, что важ-
но, жёстко связано с представлением о веч-
ности. Вечные вещи являются противопо-
ложностью временных вещей…» [戸坂潤, 
1966d: 96].

 Вместе с тем Тосака констатирует, что 
и метод естественных наук, состоящий 
в применении деления для характеристи-
ки времени, часто приводит к тому, что 
время определяется дроблением на часы 
и установлением временных рамок, 
и в результате эти разделения замещают 
само время. Со своей стороны, по мнению 
Тосаки, естественные науки сделали вре-
мя полностью гомогенным, и деления его 
становятся произвольными и не имеют от-
ношения к содержанию времени [戸坂潤, 
1966d: 96].

Таким образом, в обоих случаях кон-
цепции времени представляют собой аб-
солютизацию отдельных его аспектов — 
с одной стороны, время, представленное 
как темпоральность, превращается в «веч-
ное сейчас» и перестаёт быть временем, 
с другой — оно, подвергаясь произвольно-
му делению, обретает пространственность 
и тоже перестаёт быть временем [戸坂
潤, 1966d: 96]. В результате Тосака прихо-
дит к заключению, что обе эти концепции 
представляют полное отрицание истори-
ческого времени.

В противоположность этим двум подхо-
дам Тосака выдвигает предположение, что 
история имеет в своей основе собственное 
время, что «историческое время есть фун-
даментальное понятие для временных 
вещей» [戸坂潤, 1966d: 98]. Однако разде-
ление, составляющее основу этого време-
ни, имеет свою специфику: «Историческое 

время подразделяется на эпохи, которые 
представляют собой обособленные друг 
от друга периоды. Эти периоды отлича-
ются от периодов в естественных науках… 
Это деление исходит из собственного со-
держания исторического времени, …кото-
рое может быть бесконечно разнообраз-
ным…» [戸坂潤, 1966d: 98].

Тосака вводит понятие «характер» для 
определения содержания исторического 
времени. Характер, по его утверждению, 
это — стандарт, на основании которого 
устанавливается разделение. И в этом со-
стоит коренное отличие периодизации 
исторического времени от времени есте-
ственных наук. В связи с этим Тосака пи-
шет: «Периоды имеют различные харак-
теры, а различные характеры дают нам 
периоды. Таким образом длительность 
(количественная составляющая) периода 
меняется в зависимости от природы (каче-
ственной составляющей) характера и не на-
оборот. Поэтому данная периодизация от-
личается от периодизации в естественных 
науках. Это различие происходит исклю-
чительно из того факта, что исторические 
периоды определяются их историческим 
содержанием и средство постижения этого 
содержания — это категория характера»  
[戸坂潤, 1966d: 98]. Определяя эту спец-
ифическую категорию, Тосака даёт сле-
дующие образные пояснения: «Характер 
также может быть рассмотрен как чрезвы-
чайно эластичный атом истории. Даже ещё 
лучшим примером может служить монада, 
которая, свободно дыша воздухом из от-
крытого окна, сжимается и расширяется» 
[戸坂潤, 1966d: 98]. Далее, описывая эту 
категорию, Тосака отмечает: «Мы уже гово-
рили, что “характер” — это понятие и сред-
ство для понимания истории. Однако это 
не значит, что его кто-то может придумать 
или создать. Он производится самой исто-
рией. Характер подобен плоду, который, 
когда созревает, падает с дерева истории. 
Когда он упадёт, люди обязательно долж-
ны его поймать. Точнее говоря, люди про-
сто раскрывают характер внутри истории. 
Но также следует отметить, что манера, 
в которой люди принимают этот плод, за-
висит от характера самих этих людей» [戸
坂潤, 1966d: 99].
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Таким образом отдельной проблемой 
в понимании характера как «монады исто-
рии» становится вопрос о соотношении 
этого характера и исторического сознания 
людей.

В поисках выхода из этой проблемы 
Тосака выстраивает следующую зависи-
мость: «Характеры людей — это не толь-
ко характеры отдельных личностей; они 
определяются и поглощаются общим ха-
рактером своих современников. Общий 
характер современников есть только одна 
сторона процесса, другой стороной которо-
го является характер исторического перио-
да» [戸坂潤, 1966d: 99]. 

Однако это не даёт объяснения причин 
вызревания «характера». Такое объяснение 
Тосака находит в марксистской историче-
ской концепции общественно-экономиче-
ских формаций. По его мнению, причиной, 
которая «заставляет плод упасть с дере-
ва истории» является политика, которая 
в свою очередь обусловлена «материаль-
ными отношениями и производительны-
ми силами», которые определяют соответ-
ствующую модальность [戸坂潤, 1966d: 99]. 

Ещё одним аспектом, рассматриваемым 
Тосакой, является соотношение историче-
ского времени, периода и характера [戸坂
潤, 1966d: 99].

Если историческое время, рассматрива-
ется как «исторический принцип, проявля-
ющий себя через периоды» [戸坂潤, 1966d: 
99], то ответ на вопрос, что есть историче-
ское время может быть дан только через 
убедительное определение такого пери-
ода. Период определяется как единица, 
обладающая собственным органическим 
единством, мерой и целостностью. В пери-
оде историческое время осуществляет своё 
«формостроительство», и, складываясь, 
эпоха меняет сама себя. Это аналогично 
тому, как каждая форма жизни приближа-
ется к своей смерти, а в смерти зарождает-
ся новая жизнь [戸坂潤, 1966d: 100]. 

Вместе с тем Тосака устанавливает 
диалектическую связь между периодом 
и историческим временем как целым: 
«Эпохи — это ни что иное, как ступени 
диалектического развития исторического 
времени… Тем не менее изначально эпохи 
не имели смысла атомов, составляющих 

историческую длительность, напротив они 
впервые были определены как части бла-
годаря разделению исторического време-
ни как целого на эпохи. Только благодаря 
отношению к историческому времени как 
целому образуются отдельные эпохи как 
его стадии» [戸坂潤, 1966d: 100]. Процесс 
образования эпох исторического време-
ни Тосака выражает с помощью немецких 
слов Konfigural, Konfiguralität, означающих 
конфигуративный, конфигурация. При-
мечательно, что Тосака вводит специфи-
ческое понятие «историческое время как 
целостность» (рэкиситэки дзикан дзэнтай) 
и рассматривает историю как диалектиче-
ское единство этого целого и частей (исто-
рических эпох).

Проблема настоящего  
в контексте истории

Отдельное внимание Тосака уделя-
ет проблеме настоящего в соотношении 
с историей и историческим временем. Ут-
верждая, что «мы не можем игнорировать 
факт, что мы живём в историческом вре-
мени» и при этом «живём в настоящем», 
Тосака пытается определить «место насто-
ящего в историческом времени» [戸坂潤, 
1966d: 100]. Он отличает своё понимание 
настоящего как от взглядов, сближающих 
настоящее с вечностью, так и от геометри-
ческого представления о настоящем как 
точки на линии, не имеющей длительно-
сти. Он пишет: «Настоящее есть часть кон-
кретного периода, а именно современной 
эпохи (гэндай)… Нынешняя эпоха — это 
особый период, обретающий конфигу-
рацию через разделение исторического 
времени. То есть современная эпоха име-
ет ограниченную продолжительность 
(ни бесконечно короткую, ни длинную), 
но эта продолжительность не похожа на 
последовательность обычных чисел; это 
уникальный, особый период, на который 
влияет характер исторического времени, 
действующий как зависимая переменная. 
Почему настоящее время является уни-
кальным, особым периодом? Потому что 
здесь, в настоящем, акцентируется целост-
ность исторического времени. Потому что 
здесь находится ядро, фокус характера 
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исторического времени. Потому что здесь 
сконцентрирована трёхмерность исто-
рического времени» [戸坂潤, 1966d: 101]. 
Иными словами — настоящее есть источ-
ник исторических действий и нарративов.

Характеризуя настоящее в контексте 
исторического времени как современную 
эпоху, Тосака отмечает: «Важно то, что 
нынешний период свободно расширяется 
и сокращается в пределах необходимости. 
В зависимости от ситуации настоящий пе-
риод может быть сокращён до «сегодня» 
или «сейчас». Тем не менее, это «сейчас» 
имеет то же качество — ту же современ-
ность (гэндзайсэй), ту же реальность (гэнд-
зицусэй) настоящего исторического пери-
ода» [戸坂潤, 1966d: 101]. Таким образом 
Тосака акцентирует пластичность и много-
гранность настоящего.

С другой стороны, японский мысли-
тель связывает реальность современно-
сти с «принципом повседневности», суще-
ствованием в повседневном пространстве, 
предлагая таким образом совершенно ори-
гинальный ракурс осмысления настоящего 
в контексте истории. При этом «принцип 
повседневности» сближается с понятием 
«характера». О роли «принципа повсед-
невности» в истории Тосака пишет следу-
ющее: «…историческое время начинает 
подчиняться принципу повседневности. 
В принципе повседневности, в постоянном 
повторении одного и того же действия, 
хотя это и другой день, в обычном занятии 
чаепитием, в абсолютной неизбежности 
принципа повседневной жизни — в этих 
вещах заключено кристаллизованное ядро 
исторического времени; здесь кроется тай-
на истории. Понятие характера, которое, 
как мы говорили, имеет равную ценность 
с историческим временем, в действитель-
ности выступает теперь как принцип по-
вседневности» [戸坂潤, 1966d: 101].

Своё понимание «принципа повседнев-
ности» Тосака выражает так: «Принцип по-
вседневности — это принцип настоящего. 
Это принцип реальности, принцип фак-
тичности [дзидзицусэй]. Соответственно, 
это принцип практики [дзиссэнсэй]. Под-
водя итог, можно сказать, что принцип по-
вседневности — это принцип реальности 

и фактической истины. Другими словами, 
это не принцип возможности, о чём мы не 
должны забывать» [戸坂潤, 1966d: 102].

Ещё одним аспектом, характеризующим 
настоящее в истории, у Тосака становится 
«необходимость», получившая в его рас-
суждениях своеобразное толкование: «Мы 
говорили, что настоящее управляется не-
обходимостью и может быть сведено к “се-
годня”. Но какая необходимость управляет 
им? Оно определяется необходимостью 
практической жизни» [戸坂潤, 1966d: 101].

История в результате рассматривает-
ся Тосака как повседневная практика, че-
рез которую «принцип повседневности» 
управляет историческим временем.

Выводы

Свои подходы к пониманию простран-
ства, времени и истории Тосака Дзюн во 
многом сформировал в ответ на филосо-
фию пространства и времени Канта и пред-
ставителей феноменологии. Частично 
восприняв некоторые кантианские идеи, 
в частности «вещи в себе» и «априорных 
форм сознания», он в то же время стремил-
ся преодолеть представления о времени 
и пространстве, сосредоточенные исклю-
чительно на сознании, и найти их основа-
ния в повседневной социальной практике 
конкретных людей.

В отличие от традиции Киотоской шко-
лы, его ответ был дан не с позиции миро-
воззрения, обусловленного буддизмом, 
а опираясь на западные же философские 
учения, и прежде всего марксизм. 

Историческое учение Маркса стало для 
Тосаки наиболее близким по духу приме-
ром осмысления исторического времени 
как разделенного на самодостаточные 
формации, однако сам японский философ 
развивает эту идею скорее как теорию не-
равновеликих циклов, формирующихся из-
нутри исторического целого и обладающих 
внутренней завершенностью. В то же вре-
мя японский философ-неомарксист отка-
зывается от традиционной для маркcизма 
общепринятой линейности времени и при-
сутствия ценностного подхода к истории. 
Он ввёл целый ряд понятий, расширяющих 
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принятую в классическом марксизме кон-
цепцию социально-исторической практи-
ки, а именно — характер, конфигурация, 
актуальность, непосредственность, имма-
нентность момента настоящего. И, нако-
нец, он переосмыслил марксистскую фило-
софию истории через призму концепции 
повседневности.

Принцип единства пространства и вре-
мени, общий для подавляющего большин-
ства японских философов, Тосака Дзюн как 
последователь материализма обосновы-
вает через понятие материи, формами су-
ществования которой, с его точки зрения, 
являются пространство и время. Вместе 

с тем пространство повседневности, меня-
ющее свою конфигурацию, представляет 
собой совокупность комбинаций насто-
ящего, которые составляют тотальность 
исторического времени. В результате про-
странство повседневности, образованное 
конкретными людьми, ведущими свою 
обычную жизнь, и историческое время 
составляют единое целое, внутри которо-
го формируются и исчезают гетерогенные 
пространственно-временные монады, об-
ладающие собственным специфическим 
социальным пространством и собственной 
темпоральностью.
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От  теории  глобализации   
к  теории  культурной  глобализации:   
теоретический  поиск  китайских  философов
Хун Чжао

Аннотация. Статья посвящена актуальному в наши дни анализу научных позиций 
китайских философов по вопросам таких феноменов, как глобализация культуры 
и культурная глобализация. Цель данного исследования — систематизировать пред-
ставления китайских философов о глобализации и культурной глобализации. В соот-
ветствии с целью работы определены следующие задачи: 1) определить круг идей, 
позволяющий перейти к анализу философских подходов к глобализации «с китай-
ской спецификой»; 2) уточнить специфику научности китайской философии; 3) рас-
смотреть ключевые трактовки глобализации; 4) уточнить основания выделения 

и различия в интерпретации культурной глобализации и глобализации культуры. Материалами 
исследования послужили работы китайских философов, многие из которых впервые вводятся 
в научный оборот. Методология исследования опирается на феноменологический подход и си-
стемный метод, что позволяет описать развитие путей концептуализации феномена глобализа-
ции в работах китайских философов как целостный исследовательский процесс. Использованы 
процедуры дискурс-анализа и метод включённого наблюдения. В результате получена систем-
ная реконструкция процесса становления концепций глобализации и культурной глобализации 
в современной философии Китая. В работе отмечается, что в настоящее время этот процесс 
не завершён; при этом выделяется круг авторов, работающих с разными моделями концеп-
туализации глобализации. Установлено, что специфика научности современной китайской 
философии предполагает опору на идеи марксизма и идейные установки, формулируемые 
партийным руководством КНР, — прежде всего, Председателем Си Цзиньпином (что оказыва-
ется возможным в силу принятия марксистского тезиса о единстве науки и идеологии в рамках 
«истинной» философии). В качестве второй составляющей национальной научно-философской 
школы выделена установка на поиск значимых идей зарубежных философов с их последую-
щим сопоставлением с традиционными взглядами и ценностями. Это позволяет адаптировать 
к китайской системе ценностей такую идею, как глобализация, и инкорпорировать её в пла-
ны стратегического развития Китая, — страны, которая позиционирует себя в качестве лиде-
ра общественных процессов современности. Анализ трактовок глобализации в работах Ван 
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Abstract. The article is devoted to the analysis of Chinese philosophers’ scientific positions on glo-
balization and cultural globalization. With the ongoing debate on globalization, its current state 
and long-term consequences, it is of relevance to consider the non-Western perspective on the 
topic. The purpose of the study is to systematize the ideas of Chinese philosophers on globaliza-
tion and cultural globalization. To achieve this goal, several tasks need to be solved: 1) to define the 
scope of ideas relevant to the research into the specificities of Chinese philosophical approaches to 
globalization; 2) to identify the specificities of Chinese philosophy as a science; 3) to consider key 
interpretations of globalization; 4) to clarify the different interpretations of cultural globalization and 
the globalization of culture and the grounds for distinguishing between them. The research materials 
are the works of Chinese philosophers, many of which are being introduced into scientific circula-
tion outside China for the first time. The research methodology is based on the phenomenological 
approach and the systemic method, which allows the author to describe the development of the 
ways of conceptualizing the phenomenon of globalization in the works of Chinese philosophers as a 
holistic research process. The procedures of discourse analysis and the method of participant obser-
vation were also used. As a result, a systemic reconstruction of the process of conceptualization of 
globalization and cultural globalization in modern philosophy of China was obtained. The work notes 
that this process is still incomplete and identifies a group of authors working on it. It is established 
that the one specificity of the scientific nature of modern Chinese philosophy presupposes reliance 
on the ideas of Marxism and ideological guidelines formulated by the party leadership of the PRC, 
primarily Chairman Xi Jinping. Another is the focus on comparing significant ideas of foreign philoso-
phers with Chinese traditional views and values. This allows adapting and incorporating the idea of 

Research article
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Чжэни, Цай То, Чжан Ихао и Чэнь Люцина, Чжэн Имина и Чжан Чаоина позволил проследить 
диалектическую связь экономических и политических идей, что способствует обоснованию ме-
ста китайской экономики в контексте глобализации. Уточнение особенностей выделения Вэнь 
Цзюнем, Лю Хуаньмином, Фэн Цзяньцзюнем и Ли Данем культурной глобализации позволило 
определить основания выделения Китая как лидера построения гармоничного мира на осно-
ве многообразия культур. Культурная глобализация трактуется при этом как наднациональный 
процесс многообразия в единстве и единства в многообразии, где роль Китая состоит в усили-
ях по гармонизации взаимодействия. В свою очередь, глобализация культуры понимается как 
следствие влияния глобализационных процессов на культуру самого Китая, что требует зна-
чительных усилий по изменению ценностного содержания заимствованных идей и понятий.
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globalization to the Chinese system of values and its plans for the strategic development as a leader 
in modern social processes. The analysis of interpretations of globalization in the works of Wang 
Zhengyi, Cai Tuo, Zhang Yihao and Chen Liuqing, Zheng Yiming and Zhang Chaoying allowed the 
author to trace the dialectical connection of economic and political ideas, which helps to substanti-
ate the place of the Chinese economy in the context of globalization. Clarification of the features 
of the identification of cultural globalization by Wen Jun, Liu Huanming, Feng Jianjun and Li Deng 
allowed for the grounds for identifying China as a leader in building a harmonious world based on 
cultural diversity to be determined. Cultural globalization is interpreted as a supranational process of 
diversity in unity and unity in diversity, where China's role consists in harmonizing interaction. In turn, 
cultural globalization is understood as a consequence of the influence of globalization processes on 
the culture of China itself, which requires significant efforts to change the value content of borrowed 
ideas and concepts.

Введение

Для начала следует отметить, что со-
временной китайской гуманитар-
ной науке свойственна тенденция, 

не характерная для западных представле-
ний о критерии научности: в частности, 
на страницах китайских научных журналов 
и в дискуссиях online авторы из Китая не 
стремятся предварить своё исследование 
чётко сформулированным понятийным 
аппаратом, чтобы далее работать с ним по 
принципу некоего рационального «кон-
структора» (как это обычно происходит в 
западной науке). Китайские учёные, как 
правило, начинают своё исследование с вы-
яснения двух принципиальных позиций: 
во-первых, рассматривают изучаемое явле-
ние с точки зрения того, как оно соотносит-
ся с традиционной культурой, и, во-вторых, 
как оно отражено в идеях китайских лиде-
ров. Затем, уже в рамках философских дис-
куссий, ведётся поиск оптимальной объяс-
нительной модели этого явления с опорой 
на два обозначенных выше идейных столпа. 
Стоит заметить, что в научных статьях, пу-
бликуемых сегодня на страницах китайских 
журналов, авторы редко аргументируют 
свою точку зрения ссылками на выпол-
ненные ранее зарубежные исследования; 
обычно такие исследования сами ставятся 

под вопрос. Не принято также ссылаться 
на оппонентов из числа китайских учёных, 
открыто указывая своё несогласие: пове-
денческая модель, спроецированная на не-
гласные принципы поведения представи-
телей научного сообщества, предполагает 
переосмысление, а не отрицание своего 
наследия. Такой стиль мышления связан с 
особой этикой, отвечающей традиционно-
му мировоззрению об истине как поиске 
«третьего пути», который поднимается над 
противоположными суждениями и пред-
ставляет собой гармонизацию, устраняю-
щую противоречия. Тем не менее, можно 
выделить группы исследователей, разделя-
ющих близкие подходы. Именно это и явля-
ется целью данной статьи, и именно поэто-
му представляется возможным развёрнуто 
говорить о её теоретико-методологических 
основаниях, перечисляя труды теоретиков: 
любая «западная» рамка будет в данном 
случае нерелевантна поставленной цели. 
В то же время, следование за материалом 
в рамках феноменологического подхода 
открывает возможность проследить, что 
представляет собой собственно «китайская 
специфика» изучения темы глобализации.

Здесь обращает на себя внимание вы-
шедшая в 2022 г. статья автора этих строк, 
в которой сделана одна из первых попы-
ток обзора работ китайских философов, 
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анализирующих проблемы культурного 
многообразия в условиях глобализации 
[Чжао, 2022]. Нельзя сказать, чтобы сре-
ди российских исследователей эта тема 
никогда не поднималась. Например, во-
прос об изучении воззрений китайских 
философов на глобализацию поднимал-
ся в сравнительно недавней публикации 
группы авторов «Проблемы экономической 
глобализации Китая как фактор культур-
ной безопасности» [Problems of economic 
globalization…, 2018]. Следствием соци-
окультурной глобализации называют 
современный тип отношения западной 
и китайской культур Т. А. Арташкина и Ху Я. 
[Арташкина, Ху, 2015].

В контексте культурной глобализации 
В.С. Морозова анализирует китайскую кон-
цепцию «единой судьбы человечества» 
[Морозова, 2019]. Л. А. Шогенова, О. Н. Аста-
фьева и С. В. Венцель анализируют процесс 
влияния глобализации на китайскую куль-
туру в рамках российской теории и методо-
логии исследования культуры [Шогенова, 
Астафьева, Венцель, 2017].

Можно также выделить небольшую 
группу работ, опубликованных китайски-
ми авторами на русском языке [Фань, 2020; 
Цинчжо, Нуртазина, 2023; Цзя, 2018].

Сами китайские исследователи в ра-
ботах, посвящённых изучению глобализа-
ции, постоянно подчёркивают [反思全球化, 
2023]1, что в настоящее время сложилась пё-
страя палитра мнений о её сути [拓, 2002a; 
2002b; 张谊浩, 陈柳钦, 2004]. Последуем за 
ними и попробуем проследить, какие же 
мнения по этому вопросу предлагают к об-
суждению представители разных философ-
ских исследовательских сообществ Китая.

В результате предпринятого нами иссле-
дования можно довольно уверенно утверж-
дать, что на сегодняшний день выделяются 

два основных подхода китайских авторов к 
трактовке феномена глобализации: (1) тео-
рии, выводящие феномен глобализации из 
экономических причин2 [张世鹏, 2000: 25]; 
(2) теории, описывающие глобализацию ис-
ходя из различных проблемных областей3, 
причём одни авторы трактуют её как иде-
ологию, которая намеренно продвигается  
Западом4, другие настаивают на том, что 
глобализация — это объективный истори-
ческий процесс5.

Вероятно, наиболее авторитетной груп-
пой здесь можно считать философов, спе-
циализирующихся в области западных эко-
номических учений, — в частности, Чжан 
Ихао и Чэнь Люцинь [张谊浩, 陈柳钦, 2004: 
35]. По их мнению, глобализация, рассмо-
тренная как экономическое явление, до сих 
пор не получила общепринятого определе-
ния в силу вполне определённых причин. 
Неоднозначность данного положения Цай 
То объясняет тем, что в настоящее время 
не существует внятных и более-менее ясных 
ответов на целый ряд вопросов. А именно: 

1) является ли глобализация всеобъ-
емлющим процессом — или она может быть 
сведена к единству и взаимозависимости 
человечества преимущественно в экономи-
ческой области; 

2) можно ли обнаружить нечто сход-
ное с современной глобализацией в другие 
исторические периоды, и если да — в чём 
состоят различия между разными истори-
ческими формами глобализации;

3) как можно подойти к описанию 
субъектно-объектной двойственности 
глобализации и соотношения однород-
ности и неоднородности её акторов [蔡拓, 
2002a: 29].

Однако, полагает Цай То, помимо чисто 
технической сложности достижения науч-
ным сообществом консенсуса относительно 

1 沈丁立. 全球化是不可逆转的大势 // 人民网-理论频. — 道2017. — 6月14日. [Шэнь Динли. Глобализация — необратимая 
тенденция // People's Daily Online-Theory. — 2017. — 14 июн.]. — URL: http://theory.people.com.cn/n1/2017/0614/
c352498-29338872.html

2 “关于全球化问题”理论研讨会综述 // 哲学. 研究. — 2000. — 年 4. —月下72-78. [Краткое содержание теоретического 
семинара «О проблемах глобализации» // Философия. Исследования. — 2000.— № 4. — С. 72-78].

3 檀有志. 全球化的阶段性特征及未来方向 // 人民论坛. 2021. 7 may. [Тан Ючжи. Этапы глобализации и направления 
развития // Народный Форум. — 2021. — 7 мая.]. — URL: http://www.rmlt.com.cn/2021/0507/613344.shtml

4 刘焕明. “文化全球化”是一个伪命题 [Лю Хуаньмин. «Культурная глобализация» — ложное утверждение]. — URL: 
http://www.xinhuanet.com/world/2018-03/14 /c_129828912.htm

5 全球在地化：全球与地方社会文化互动的一个理论视角 [Глобальная локализация: теоретический взгляд на глобально-
локальное социокультурное взаимодействие]. — URL: http://www.sass.cn/109009/64248.aspx
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столь сложного и многоуровневого явле-
ния, отсутствие в научной литературе еди-
ного подхода к глобализации можно объяс-
нить проще, а именно — противоречивым 
характером самого феномена. Тем самым 
«многоголосье» относительно описания 
глобализации в китайской научной литера-
туре, по его мнению, можно считать законо-
мерным результатом комплексного харак-
тера изучаемого явления.

Часть этой группы философов-
«экономистов» обращает внимание на кон-
кретные аспекты социокультурной жизни 
стран и регионов, связанные с трендами 
глобализации; в числе их оппонентов на-
ходятся те, кто преимущественно акценти-
рует проблемы идентичности [蔡拓, 2002b: 
47–48].

Можно предположить, что столь замет-
ные различия «опорных» терминов свиде-
тельствуют о разнице исследовательских 
призм: в одной случае речь идёт о цивили-
зационном подходе и попытках выявить 
онтологический статус универсальной со-
циокультурной стратегии человечества; 
в другом случае упор делается на выяв-
ление гносеологической ограниченности 
неоправданных генерализаций в русле 
подхода, который связан с теоретической 
моделью локальных культур (получившей 
в мировой практике политической филосо-
фии статус исследований, принадлежащих 
кластеру регионализма).

Методология — научная идеология:  
научные ориентиры в речах  

Си Цзиньпина

Как уже отмечалось, для китайских фи-
лософов ключом к изучению тех или иных 
явлений являются положения, сформулиро-
ванные партийным руководством. В рамках 
этой научной культуры нет противоречия 
в том, что теоретико-методологические 

подходы опираются на идеологию, прежде 
всего — идейные установки, сформулиро-
ванные в партийных документах и высту-
плениях политического руководства стра-
ны. Поэтому не удивительно, что подходы 
к изучению глобализационных проблем 
здесь связывают, прежде всего, с ориенти-
рами, которые даны в выступлении Пред-
седателя КПК Си Цзиньпина, — в частно-
сти, его речи на Давоском форуме 2017 г.6. 
Предлагая обратить внимание на причи-
ны, порождающие негативное отношение 
к экономической глобализации (经济全球
化), китайский лидер высказал мнение, со-
гласно которому экономические проблемы, 
существующие в современном мире, сами 
по себе не являются порождением глоба-
лизации; они — следствие чрезмерной по-
гони финансового капитала за прибылью, 
а также отсутствия серьёзного надзора 
в этой сфере. Давая оценку экономической 
глобализации, Си Цзиньпин исходит из 
того, что интеграция в мировую экономи-
ку является общим направлением истории, 
поэтому Китай и принял в своё время реше-
ние войти в мировой рынок. Но, — продол-
жает китайский лидер, — не просто войти, 
а представить мировому сообществу свою, 
китайскую, модель инновационного раз-
вития, обеспечивающую динамичный рост 
экономики Китая и всей мировой экономи-
ки в целом7.

Позднее, в 2021 г. на открытии 4-й Китай-
ской международной выставки импортных 
товаров, Председатель КПК отметил, что во 
имя интересов человечества необходимо 
«уловить общую тенденцию экономиче-
ской глобализации» и сделать этот процесс 
более динамичным, инклюзивным и устой-
чивым, что позволит разным странам де-
литься её благами8. В этих положениях 
прослеживается общая тенденция, присут-
ствующая в речах китайского лидера — он 
не указывает «как» делать, а определяет 

6 习近平. 共担时代责任，共促全球发展[Си Цзиньпин. Разделяя ответственность времени и содействуя глобальному 
развитию]. — URL: https://www.12371.cn/2020/12/15/ARTI1608025926636754.shtm

7 Там же.
8 把握经济全球化发展大势——论习近平主席在第四届中国国际进口博览会开幕式上主旨演讲 [Улавливая тенденцию 

развития экономической глобализации — О программной речи председателя Си Цзиньпина на церемонии от-
крытия 4-й Китайской международной импортной выставки]. — URL: https://www.gov.cn/xinwen/2021-11/06/
content_5649292.htm
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цели, в том числе долгосрочные, и говорит 
об основных направлениях и перспективах 
деятельности. Тем самым предполагается, 
что озвученные руководящие положения 
должны быть восприняты в качестве ори-
ентиров китайскими учёными, и в последу-
ющем уже академические структуры будут 
формировать собственное, китайское, виде-
ние исследуемых явлений — и с этой целью 
будут, в том числе, анализировать западную 
практику, соотносить её с теорией и делать 
необходимые для себя выводы. То есть, го-
воря просто, будут старательно учиться 
на чужих ошибках.

Возвращаясь к анализу высказываний 
лидера китайской компартии, подчеркнём: 
под влиянием идей Си Цзиньпина в китай-
ской философии определяется тенденция 
осмысления глобализации как экономиче-
ской глобализации, однако при этом акцент 
делается на культурную глобализацию; 
а когда речь идёт об исследованиях глоба-
лизации экономики — то на глобализации 
культуры.

«Глобализация культуры»  
и «культурная глобализация» —  
два окна изучения глобальных  

процессов китайскими философами

Отметим, что глобализация культуры — 
ведущая тема исследований глобализации 
в Китае. Здесь необходимо сделать неболь-
шое лингвистическое отступление и об-
ратить внимание на то, что, если в русском 
языке сосуществуют два близких, но, тем 
не менее, не тождественных понятия — 
культурная глобализация [Фомина, Бори-
сенко, 2018] и глобализация культуры9, — 
то в переводе с китайского их смысловое 
различие можно выделить только исходя из 
контекста. Причём поверхностное сходство 
никоим образом не означает, что данные 
понятия эквивалентны (文化全球化). Тако-
ва специфика китайской грамматики, где 

именно контекст позволяет понять, о чём 
идёт речь: если о глобальном, то — о куль-
турной глобализации, если о локальном — 
о глобализации культуры.

Несмотря на влиятельность экономи-
ческого подхода к изучению глобализации, 
наиболее массовой группой китайских 
философов, занятых изучением данного 
феномена, являются те, кто подчёркивает 
не столько экономический аспект глоба-
лизации, сколько останавливается как раз 
на проблеме глобализации культуры. Так, 
Цзинь Хуэйминь, обращаясь к выступлени-
ям Си Цзиньпина о соотношении культуры 
и глобализации, акцентирует мысль о том, 
что культурная глобализация (文化全球化) 
определяет глобализацию экономическую; 
при этом, замечает философ, в своём высту-
плении лидер Китая подчёркивает: сегодня 
ни одна страна не может быть вне глоба-
лизации, то есть каждая культура в мире 
связана с другими культурами и должна 
быть согласована (выделено мной — Ч.Х.) 
с ними10 [金惠敏, 2021: 64–66].

Как и при исследовании глобализации в 
широком смысле, при изучении культурой 
глобализации в работах китайских учёных 
нет единого мнения о том, что она собой 
представляет. Однако все они, так или ина-
че, затрагивают вопросы практического ха-
рактера: каковы культурные последствия 
глобализации? что такое перспектива куль-
турной глобализации? какая культура необ-
ходима для гармоничного мира?

Китайские авторы исходят из положе-
ния Си Цзиньпина, согласно которому куль-
тура — это дух нации и проводят мысль, 
что именно культура определяет соци-
ально-экономическое развитие страны. 
По мнению Цзинь Хуэйминь11, необходимо 
также учитывать тот факт, что в наши дни 
глобализация вступила в новую стадию, 
которая основана на «культурной уверен-
ности» в себе (“文化自信”): поняв это, че-
ловечество со временем должно вступить 

9 Толстых В.И. Феномен глобализации // Глобалистика: энциклопедия. — Москва: Радуга, 2003. — С. 213.
10 金惠敏. 论文化自信与新的全球化时代 // 学术前沿. — 2021.— 年4. — 月下 64-66. [Цзинь Хуэйминь. О культурном до-

верии и новой эре глобализации // Академические границы. — 2021.— № 4. — С. 64-66]. —URL: http://www.rmlt.
com.cn/2021/0723/619598.shtml  

11 Там же.
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в «сообщество единой культуры» (“人类文
化共同体”). Следует ещё раз обратить вни-
мание, что в китайском научном дискур-
се подобный проективный нормативизм 
мышления спокойно уживается с приёмами 
логической аргументации, прежде всего, в 
силу принятия научным сообществом КНР 
марксистского тезиса о том, что философия 
представляет собой (точнее, должна пред-
ставлять) научную идеологию. Тем самым 
перед китайской философией не стоит за-
дача демаркации науки и идеологии. Более 
того, подобные дискурсивные практики по-
зволяют искусно комбинировать верифи-
цируемые положения с не фальсифицируе-
мыми.

Особенности осмысления процесса гло-
бализации в китайской философии прояв-
ляются и в том, что исследователи анали-
зируют не столько «сущность» некоторого 
явления, сколько его практическое значе-
ние; то есть главные вопрос относительно 
глобализации — не что она такое, а что 
необходимо знать, чтобы управлять ею. 
Таким образом, глобализация рассматрива-
ется не как отвлеченный процесс, а как не-
посредственное проявление исторических 
закономерностей, в том числе — и в китай-
ском обществе. Необходимость «истинного» 
знания процесса глобализации, отмечает 
Цай То, обусловлена прогностическими за-
дачами: если «не владеть» будущим с опорой 
на знание общественных закономерностей, 
сложно будет найти способы устранения 
возникающих проблем [蔡拓, 2002a: 30]. По-
этому, полагает философ, можно уверенно 
утверждать, что «истинное знание» глоба-
лизации одновременно формирует глобаль-
ное сознание, которое отражает общие ин-
тересы человечества [蔡拓, 2002a: 32]. Ставя 
задачу изучения глобализации, Цай То пи-
шет, что она приобретает сегодня новое ка-
чество, которое раскрывает её специфику  
[蔡拓, 2002a: 32–33]: глобализация — это, 
прежде всего, объединение людей, именно 

поэтому надо изучать проблемы, с кото-
рыми сталкивается человечество в целом. 
В этом смысле уместно сделать вывод о на-
личии в рассуждениях Цай То выраженного 
антропологического и аксиологического 
компонентов, что позволяет по-новому 
взглянуть на развитие в Китае не только 
философского взгляда на глобализацию, но 
и философии человека.

Таким образом, знакомство со взгля-
дами на глобализацию Цзинь Хуэйминь12 
и Цай То показывает, что перед нами — фун-
даментальный методологический сдвиг, 
который ориентирует китайское общество 
(как и мировое сообщество в целом) на при-
знание реальных общих, наднациональ-
ных, интересов человечества. В этом случае 
уместно вести речь о серьёзной корректи-
ровке ценностей, которая, как полагают эти 
мыслители, заставит людей стремиться 
к достижению не только национальных, 
но и общечеловеческих интересов.

Традиционная культура Китая в призме 
проблемы глобальной культуры: 

перекодирование западных ценностей 
как задача философии

Если такие авторы, как Цай То, Фэн 
Цзяньцзюнь и другие рассматривают куль-
турную глобализацию как явление, то Лю 
Хуаньмин13 подчёркивает её процессуаль-
ность, отмечая обманчивый характер её 
проявлений. С его точки зрения глобализа-
ция скорее вредна, чем полезна: с помощью 
международных обменов и взаимодействия 
в сфере экономики, науки и техники, об-
разования, кино и телевидения, средств 
массовой информации и искусства запад-
ные страны энергично экспортируют куль-
турные продукты, содержание которых 
далеко от традиционных ценностей стран-
импортёров. Как видим, данная позиция, 
хорошо известная ещё с 1920-х гг., представ-
лена и в современной философии Китая.

12 Там же.
13 刘焕明. “文化全球化”是一个伪命题 [Лю Хуаньмин «Культурная глобализация» — ложное утверждение] — URL: http://

www.xinhuanet.com/world/2018-03/14/c_129828912.htm
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Ставя вопрос — как глобализация вли-
яет на мировоззрение Китая? [反思全球化, 
2023: 3], — китайский философ Ван Чжэни 
описывает путь, который был «предопре-
делён» взаимодействием экономической 
глобализации с процессами, происходящи-
ми в период реформ и открытости в Китае. 
Для него такое взаимодействие — не про-
сто некий линейный процесс перехода от 
закрытости к открытости, а многомерное 
и многогранное переплетение разных про-
цессов. В свою очередь, Цай То рассматрива-
ет глобализацию как явление или процесс, 
а теорию глобализации — как идеологию. 
Идеология глобализации базируется на 
доктрине, где доминирующее положение 
занимает глобализация капитала и рынка; 
такая идеология запускает процесс, кото-
рый в некоторых контекстах можно свести 
к западной модели экономики, которая на-
правлена на ассимиляцию и господство над 
миром [蔡拓, 2002a: 32–33].

В то же время, Цай То аналитически под-
ходит к тезису о неоднозначности глобали-
зации, выделяя в ней двойственную при-
роду субъекта и объекта [蔡拓, 2002a: 34]. 
Субъективно понимаемую глобализацию 
можно трактовать как идеологию. Объек-
тивно она представляет собой отношения 
и взаимодействия между людьми; при этом, 
подчёркивает философ, это практика, кото-
рая реализуется по западному образцу. При 
этом соотношение субъективного и объ-
ективного — это содержание и результат. 
Исходя из данного положения, он приходит 
к выводу, что необходимо формировать та-
кую идеологию, которая сможет обеспечить 
глобальные основы развития Китая. Таким 
образом, Цай То акцентирует внимание на 
необходимости знаний о глобализации. Его 
слова, что, только сохраняя ясное теорети-
ческое понимание, мы сможем контролиро-
вать глобализацию и добиться успеха (只有
保持清醒的理论认识，我们才能驾驭全球化
并取得成功), определяют сегодня идеоло-
гию глобализации в Китае. Ему вторит Ван 
Чжэни: по его словам, Китаю нужна не по-
литика отстранения, а непосредственное 

участие в процессе глобализации, которая 
позволит, извлекая выгоду из глобализации, 
возглавить её. Отмечу: данный тезис отра-
жается не только в трансформации миро-
воззрения Китая за последние 40 лет, но и в 
так называемом «китайском решении», ко-
торое поддерживается реализацией китай-
ской внешнеполитической практикой.

О необходимости формирования ново-
го мышления речь ведут также Чжан Ихао 
и Чэнь Люцинь [张谊浩, 陈柳钦, 2004: 34]. 
Для них процесс глобализации — это по-
стоянно растущая сеть контактов, которая 
выстраивается из ориентации на три клю-
чевых момента: 1) структура зависимости 
мышления, 2) переносимое мышление, 
3) централизованное мышление. Под пер-
вым понимают глобализацию рынка, под 
вторым — глобализацию культуры, а под 
третьим — глобальную безопасность [张
谊浩, 陈柳钦, 2004: 35]. Если проанализи-
ровать их работу, ориентируясь на эти три 
момента, то становится ясно следующее. 
Экономическую глобализацию нельзя вос-
принимать как национальный процесс, так 
как она всё больше становится интерна-
циональной. Вовлекая страны и общества, 
влияя на их культуру, она, тем не менее, 
становится зависимой от культуры. Поэто-
му глобализация культуры — это не только 
технологии, знания и наука. Это — глоба-
лизация культурной жизни, возможностей 
регулирования и контроля за развитием об-
щества. Следовательно, глобализация акти-
визирует внимание к вопросам глобальной 
безопасности в условиях, когда она, каза-
лось бы, становится доминирующей и по-
литически сплачивает мир. 

Рассматривая теорию глобализации, 
Чжэн Имин и Чжан Чаоин выдвигают поло-
жение, согласно которому эта теория была 
сформулирована ещё в учении марксизма 
(хотя К. Маркс и не упоминал само слово 
«глобализация»14). Теория всемирной исто-
рии К. Маркса, считают философы, служит 
важным ориентиром и руководством в со-
временных теоретических исследованиях 
глобализации. Анализируя исследования 

14 郑一明, 张超颖. 从马克思主义视角看全球化 // 来源：旗帜网2019年02月25. [Чжэн Имин, Чжан Чаоин. Глобализация 
с точки зрения марксизма // Знамя. 2019. 25 фев.]. — URL: http://www.qizhiwang.org.cn/n1/2019/0225/c422408-
30900839.html
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по проблемам глобализации в контексте 
учения Маркса, они приходят к выводу, 
что научные взгляды их предшественни-
ков можно представить с двух позиций. 
Первая рассматривает глобализацию как 
естественную историю, независимую от 
человеческой воли, как результат развития 
производительных сил. Вторая позиция 
склоняется к тому, чтобы рассматривать 
глобализацию как процесс «вестерниза-
ции», возглавляемый Западом и синхрони-
зированный с капиталистической модерни-
зацией. В итоге они приходят к выводу, что 
оба взгляда имеют под собой определённую 
теоретическую основу, но ни один из них не 
является всеобъемлющим. Заключая, что 
глобализация — это процесс интеграции, 
китайские учёные обращаются к словам 
Маркса, что интеграция — это потребность 
каждой цивилизации.  

Анализируя западные и китайские ис-
следования, теоретик китайской глобали-
зации Вэнь Цзюнь заключает, что на эпи-
стемологическом уровне существующие 
теории глобализации по-прежнему огра-
ничиваются эмпирическими выводами 
и циклическими демонстрациями «мета-
проблем», представляя собой дуалисти-
ческое мышление «структуры-действия»  
[文军, 2021: 161]. В то же время, на онто-
логическом уровне они всё ещё теряются 
в дебрях формальных споров. Что, в итоге, 
по его мнению, приводит к падению ме-
тодологического уровня до «структурно-
ориентированной» спекулятивной логики. 
Не останавливаясь на критике предшеству-
ющих исследований, чтобы эффективно 
реагировать на теоретическую неопреде-
лённость, он предлагает новый путь транс-
формации парадигмы и теоретического 
исследования глобализации: от «структур-
но-ориентированного» (“结构导向”) к «ос-
нованному на отношениях» (“关系为本”). 
Здесь стоит отметить, что именно струк-
турно-ориентированный путь, по мысли 
китайских авторов, преобладает в запад-
ных исследованиях глобализации; в свою 
очередь, путь «основанный на отношени-
ях», вновь говорит о наличии выраженного  

антропологического и аксиологического 
подхода в исследованиях китайских 
философов.

К общей теории культурной  
глобализации: вклад китайских  

исследователей

Обоснование своей теории Вэнь Цзюнь 
выстраивает, ориентируясь на дискуссии 
о взаимосвязи «глобализации» и «локали-
зации», которые, как он полагает, рассма-
триваются в западной теории в качестве 
противоположных парадигм с точки зрения 
идентичности и культуры. Более того. В за-
падной теории, считает Вэнь Цзюнь, эти по-
нятия раскрывают смысл, прежде всего, эко-
номического уровня глобализации. Однако, 
обращает внимание философ, местная куль-
тура может, как адаптироваться к тенден-
циям глобализации, так и противостоять 
ей. Таким образом, становится возможным 
слияние глобального и локального, резуль-
татом чего являются гибридные адаптации 
как ответ на давление глобализации. При-
ведя данный тезис, Вэнь Цзюнь заключает, 
что фактически это не оставляет места для 
выявления различий между глобализаци-
ей и локализацией. Поэтому, заключает он, 
необходимо следовать логике теории про-
цессов и рассматривать множество куль-
тур как рациональное описание тенденций 
глобального развития. В конечном итоге 
Вэнь Цзюнь приходит к заключению, что 
будущее глобализации — это сосуществова-
ние разнообразия. Сосуществуя локально, 
культуры одновременно влияют на форми-
рование разнообразного глобального куль-
турного пространства. Вновь обращаясь 
к выдвинутой им методологии перехода от 
«структурно-ориентированной» парадиг-
мы исследования глобализации к пара-
дигме «основанной на отношениях», Вэнь 
Цзюнь подчёркивает: это переход является 
закономерным для исследований мульти-
культурной перспективы глобального про-
странства, так как позволит понять пробле-
му глобализации в эпоху неопределённости 
[文军, 2021: 162].
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Сходного мнения придерживается Фэн 
Цзяньцзюнь15, утверждая, что современ-
ная культурная глобализация должна быть 
мультикультуралистичной, и это не куль-
турная самоизоляция или культурный на-
ционализм, а «гармония без различий» (“和
而不同”) между культурами.

Кажущееся противоречие (так всё же: 
различны культуры или они «без разли-
чий?) снимает Ся Цзяньго: по его мнению, 
культурное разнообразие и единство сле-
дует рассматривать как два атрибута одной 
и той же культуры, объединённые в опре-
делённой культурной форме в эпоху эко-
номической глобализации [夏建国, 2009: 
91]. Таким образом, акцентируя внимание 
на культурной составляющей глобализации, 
китайские исследователи признают эконо-
мическую глобализацию, отдавая домини-
рующую роль глобализации культурной.

Ещё один момент, важный с точки зре-
ния возможности создания общей теории 
культурной глобализации, по мысли китай-
ских авторов состоит в следующем. С мо-
мента появления термина «глобализация», 
понятие «культурная глобализация» часто 
появляется не только в академических ис-
следованиях, но и в средствах массовой ин-
формации, где комплексный характер фено-
мена глобализации проявляется особенно 
ярко. В данной связи китайские учёные ста-
вят задачу всесторонне проанализировать 
данное понятие как сочетание различных 
аспектов — экономических, политических, 
социальных.

Например, Цай То исходит из того, что 
глобализация культуры подразумевает 
культурную гомогенизацию, культурную 
колонизацию и культурную трансформа-
цию. Свою позицию он конкретизирует сле-
дующим образом: гомогенизация культуры 
помогает облегчить и улучшить междуна-
родные отношения; колонизация культуры 
«отравляет международные отношения»; 
высокая степень культурной корреляции 
усложняет международные отношения  
[蔡拓, 2002b: 49]. Отметим: здесь речь 

идёт именно о глобализации культуры 
(а не о культурной глобализации), так как, 
например, культурная колонизация охваты-
вает непосредственно конкретные страны, 
которые подвержены культурному влия-
нию доминирующих держав. Культурная 
глобализация, напротив, выводит локаль-
ные культуры на уровень (в перспективе) 
всеобщего равноправного взаимодействия.

Классификация теорий (культурной) 
глобализации Ли Даня

Обращаясь к изучению спектра теорий 
глобализации, сложившихся в Китае в на-
стоящее время, видный китайский философ 
Ли Дань предлагает свою версию их систе-
матизации. Прежде всего, он солидаризи-
руется с теми, кто указывает на необходи-
мость рассмотрения глобализации, прежде 
всего, с позиций философии культуры. Рас-
крывая специфику культурной глобализа-
ции, он анализирует три различных теоре-
тических модели: «теорию объединения», 
теорию «отрицания количества» и плюра-
листический подход [李丹, 2008: 105–106]. 
В последнем случае Ли Дань обосновывает 
метод, который позволяет выявить особен-
ности феномена глобализации, описать её 
социально значимые аспекты и следствия.

Начнём с «теории объединения». Дан-
ный подход объясняет культурную глобали-
зацию как неизбежный результат экономи-
ческой глобализации. Согласно этой точке 
зрения, направление мировых культурных 
изменений определяют экономика, поли-
тика, наука и технологии. Комментируя «те-
орию объединения», Ли Дань пишет: если 
делать упор исключительно на экономиче-
ском аспекте глобализации и не упоминать 
глобализацию культурную, сам термин 
«глобализация» теряет смысл. Философ 
предлагает рассмотреть развитие культу-
ры под влиянием экономической глоба-
лизации в свете метафоры естественного 
отбора. В процессе подобного «естествен-
ного отбора» слабые культуры «исчезают». 

15 冯建军. 文化全球化与道德教育的变革[Фэн Цзяньцзюнь. Глобализация культуры и изменения в нравственном вос-
питании]. — URL: https://www.sinoss.net/uploadfile/2010/1130/6684.pdf
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Ли Дань приводит ссылку на слова россий-
ского политика Г. Зюганова: используйте 
каток, чтобы сгладить все национальные 
различия16.

Ли Дань отмечает ограниченность 
«теории объединения». История к настоя-
щему времени достаточно наглядно пока-
зала, что культурное объединение не удава-
лось в прошлом и вероятнее всего не будет 
возможным в будущем [李丹, 2008: 106]. 
Современная глобализация, усилив куль-
турные связи между регионами, тем не ме-
нее, не изменила самобытные характери-
стики культур; культурное взаимодействие 
не преодолело культурные разногласия и не 
способствовало «сплавлению» изначально 
разных культур в одну. Таким образом, речь 
может идти о сотрудничестве разных куль-
тур, а не об объединении всех культур под 
эгидой одной-единственной. Тем самым 
Ли Дань предстаёт как сторонник плюра-
листического подхода, специфику которо-
го помогает раскрыть теория «отрицания 
количества».

С его точки зрения, теория «отрицания 
количества» [李丹, 2008: 107] обосновывает 
тезис, согласно которому интеграция куль-
тур невозможна в силу множественности 
культурных оснований. Сначала Ли Дань 
применяет теорию «качественного отри-
цания» (质的否定论): он пишет, что мекси-
канская культура является мексиканской,  
а не испанской (墨西哥文化至今还是墨西
哥文化而不是西班牙文化的原因). Даже та-
кое межгосударственное объединение, как 
Европейский Союз, оказалось неспособно 
предложить внятную концепцию интегра-
ции — Европа может использовать одну 
валюту, но она не будет иметь одну куль-
туру [李丹, 2008: 108]. Тем самым философ 
опровергает теорию «плавильного котла», 
некогда популярную в США: по мнению Ли 
Даня, невозможно «сплавить» разные куль-
туры в одну [李丹, 2008: 106].

Обосновывая теорию «отрицания коли-
чества» (种是量的否定论), Ли Дань приво-
дит следующую аргументацию: исламская 
культура и христианская культура, будучи 
интегрированными, не изменили качество 
жизни, мышление, национальную культу-
ру народов [李丹, 2008: 106–107]. Исходя из 
этого он описывает глобальную культуру 
как «разнообразную культуру сотрудни-
чества» (全球文化是多元协同文化) [李丹, 
2008: 107], которая ведёт к мультикульту-
рализму. В свою очередь идея мультикуль-
турализма, согласно Ли Дань, раскрывается 
в следующих тезисах: «изучая и впитывая 
чужую культуру, мы можем исправить свои 
собственные недостатки» [李丹, 2008: 109]; 
причём одним из эффективных средств пре-
дотвращения недоразумений и конфликтов 
в этом случае является толерантность [李
丹, 2008: 110]. 

Стоит заметить, что в основе теорий 
«отрицания количества» и «качественного 
отрицания» Ли Даня лежит принцип марк-
систский «отрицание отрицания17» [鲍雨, 潘
绥铭, 2015], который обосновывает и такой 
методологический приём в китайских ис-
следованиях как качественно-количествен-
ный метод.

Утверждая, что сотрудничество — это 
будущее культурной глобализации, Ли Дань 
предлагает четыре перспективных моде-
ли культурного взаимодействия. Первая 
модель предполагает, что культуры, взаи-
модействуя друг с другом, остаются само-
стоятельными при наличии двух языков  
(А и В = А и В).  Во втором случае происходит 
смешение культурных универсалий в одно 
целое (А + В = АВ), но культуры, составляю-
щие такое целое, как принадлежали к своим 
цивилизациям, так и принадлежат. В рамках 
третьей модели речь идёт об интеграции  
(А + В = С), результатом которой становят-
ся культурные инновации. При интеграции 
культурные формы вмещают в себя новые 

16 根纳季·久加诺夫. 全球化与人类命运 /.(俄罗斯)根纳季·久加诺夫著/.何宏江等译, 北京 : 新华出版社 , 2004: 105-106。[Зю-
ганов Г. Глобализация и судьбы человечества / (рус.) Перевод Хэ Хунцзян и др. — Пекин: Издательство Синьхуа, 
2004. — С. 105–106].

17 王南湜. 唯物主义何以言“否定之否定”？// Chinese social sciences net. — 2022. — 18.11. [Ван Наньши. Почему матери-
ализм означает «отрицание отрицания»? // Chinese social sciences net. — 2022. — 18 ноя.] URL: https://www.cssn.
cn/zx/mkszyzx/202211/t20221118_5565260.shtml; 阮青.学习运用否定之否定规律 [Жуань Цин. Научитесь использовать 
негативный закон отрицания]. — URL: https://www.dswxyjy.org.cn/n1/2024/ 0423 /c427184-40221744.html
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образования, но, при этом не теряют своей 
самобытности и не заменяют её новой куль-
турой. Четвёртая модель характеризует 
культурную ассимиляцию (А + В = А/В), при 
которой, как первая, так и вторая культу-
ра могут ассимилировать друг друга [李丹, 
2008: 108].

Для самого Ли Даня глобальная куль-
тура — это разнообразные формы культу-
ры сотрудничества, которое оформляется 
с ростом практики глобальных культурных 
обменов [李丹, 2008: 107], сопутствуя эко-
номической глобализации. В этом его идеи 
сходны с позицией Цай То, который так же 
утверждает: экономическая, политиче-
ская, культурная трансформация идут рука 
об руку [蔡拓, 2002b: 48].

Таким образом, при характеристике 
культурной глобализации китайские учёные 
постоянно акцентируют внимание на том, 
что, хотя глобализация меняет материальную 
жизнь человека, она также глубоко меняет 
духовное мировоззрение человечества; 
формируя новое знание, формирует 
новое мышление. При этом культурную 
глобализацию они воспринимают не как 
локальную или национальную, а как 
наднациональную: поскольку речь идёт 
о культурном многообразии, важно 
установить его диалектическую природу, а она 
состоит в том, что глобализация выступает 
показателем многообразия в единстве 
и единства в многообразии. Таким образом 
принцип, который был провозглашен Си 
Цзиньпином в речи о многообразии культур 
Китая, отрефлексирован и спроецирован на 
глобальное пространство. В свою очередь, 
глобализация культуры представлена 
китайскими философами как следствие 
влияния глобализационных процессов на 
культуру Китая. В этом случае речь идёт 
о последствиях вестернизации, а также 
о переосмыслении западной культуры, 
которая принесла не только новые 
технологии, но и новый образ мышления.

Заключение

Проведённое исследование позволило 
проследить различные подходы китайских 

философов к обсуждению роли экономиче-
ской стороны глобализации в отношении 
культурных процессов. Выявлено, что для 
значительной части китайских философов 
глобализация — это не только экономиче-
ский обмен, но прежде всего процесс куль-
турного взаимодействия и обмена, при 
котором субъект наполняется новыми цен-
ностями, поэтому в условиях глобализации 
атрибуты собственной культуры становят-
ся более заметными, наполняясь новыми 
элементами.

По мнению китайских философов, ана-
лизирующих взгляды на перспективы куль-
турной глобализации, она содержит в себе 
определённые риски, поскольку может при-
вести или к культурной однородности, или 
к культурному многообразию. Если вести 
речь о культурной однородности, то она 
рассматривается как следствие культурной 
гегемонии развитых капиталистических 
стран, что отрицательно влияет на само-
бытность национальной культуры. Вторая 
перспектива — культурное разнообразие, 
предполагающее признание культурного 
многообразия и различий как противопо-
ставление унификации и национализму. Как 
видим, в первом случае речь идёт о глобали-
зации культуры, а во втором — о культур-
ной глобализации. Признавая возможность 
культурной интеграции, которая   из-за бы-
строго развития экономической интегра-
ции и распространения информационных 
технологий превращает мир в «глобальную 
деревню», где различные культуры сли-
ваются при столкновении друг с другом, 
китайское философы тем не менее отдают 
приоритет перспективе культурного раз-
нообразия. Основная проблема изучения 
глобализации, таким образом, смещается из 
чисто академической в практическую пло-
скость: китайские исследователи призваны 
анализировать настоящее, чтобы смотреть 
в будущее, где на основе предложенных ими 
разработок планируется развивать куль-
турное строительство, направляя потоки 
международных взаимодействий в рус-
ло сотрудничества, столь важного в эпоху 
глобализации.
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Космогония  и  космология   
в  корейской  конфуцианской  историографии   
на  материале  «Самгук  саги  (Исторических  записей  
Трёх  государств)»  Ким Бусика
Александр Валерьевич Соловьев

Аннотация. Статья посвящена проверке давно и прочно утвердившегося в восто-
коведении тезиса о том, что конфуцианская философия и тем более историография, 
будучи нацеленными прежде всего на конкретные и рациональные задачи обще-
ственного управления, практически не затрагивали вопросы космогонии, «заменив» 
её космологией. Однако в последнее время утверждения о рациональности кон-
фуцианского летописания подвергаются определенному сомнению — в том чис-
ле и в отношении корейской официальной конфуцианской летописи «Самгук саги 
(Исторические записи Трёх государств)».  Сопоставление текста летописи с другими 

корейскими источниками позволило выделить три пласта, в которых можно обнаружить кос-
могонические мотивы и элементы космогонических мифов. Такие сюжеты обнаруживаются 
в сообщениях об основателях государств, выступающих в качестве культурных героев, в под-
ходе автора летописи Ким Бусика к изложению истории династических циклов (возникнове-
ния—расцвета—упадка—падения государства), а также в жизнеописаниях разных историче-
ских персонажей, вынесенных в специальный биографический раздел летописи. Композиция 
этих биографий частично воспроизводит космогоническую модель цикла метаморфоз героя, 
предложенную Джозефом Кэмпбеллом. В летописном нарративе космогонические мотивы 
тесно переплетаются с космологическими, образуя своего рода бинарную монаду «инь-ян». 
Конфуцианская историографическая рационализация Ким Бусика не отторгает миф целиком, 
интегрируя в историко-политический морализаторский нарратив те его элементы, которые 
соответствуют канону историописания и значимости их для истории страны и народа. Сам 
процесс такой интеграции требует серьёзных усилий от историографа, поскольку миф порой 
«сопротивляется» такому переосмыслению. В итоге многие мифологические сюжеты отбрасы-
ваются, оставляя в историческом нарративе либо самые «сильные», наиболее значимые эле-
менты, в каком-то смысле «пересиливающие» канон, либо те, что резонируют с мифологиче-
ской основой самого канона.
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Abstract. This research aims to test the assumption, long-established in Oriental studies, that Confu-
cian philosophy and, therefore, historiography, focused primarily on the specific and rational tasks 
of social management and government, which tend to ignore the issues of cosmogony, instead 
replacing it with cosmology. However, in recent times, claims about the paramount rationality of 
Confucian chronicles have been questioned. These doubts are of relevance in relation to the Korean 
official Confucian chronicle the Samguk sagi (Historical Records of the Three Kingdoms). Juxtaposing 
its text with other Korean sources, this article identifies three layers in which cosmogonic motifs and 
elements of cosmogonic myths can be found. These elements are observed in the stories about 
the founders of states as cultural heroes, in the approach of the historiographer Kim Busik to the 
presentation of the history of dynastic cycles (the emergence–bloom–decline–fall of the state), and 
in the biographies of various historical characters, which are included in a special biographical sec-
tion of the chronicle. The composition of these biographies partially reproduces the cosmogonic 
model of the cycle of the hero’s transformations developed by Joseph Campbell. In the annalistic 
narrative, cosmogonic motifs are closely intertwined with cosmological motifs, forming a kind of a 
binary yin-yang monad. Kim Busik's Confucian historiographical rationalization does not reject myth 
entirely, integrating into the historical-political moralizing narrative those elements that correspond 
to the canon of historiography and their significance for the history of the country and the people. 
The very process of such integration requires serious efforts from the historiographer, since myths 
sometimes resist such reappropriation. As a result, many mythological stories are discarded, leaving 
in the historical narrative either the strongest, most significant elements, that in a sense overpower 
the canon, or those that resonate with the mythological basis of the canon itself.
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В востоковедении довольно прочно 
утвердилось представление о том, 
что конфуцианская философия 

и историография практически не интере-
совались вопросами возникновения, сотво-
рения или гибели мира, оставляя упражне-
ния в космогонии даосизму. Как заметил 
по этому поводу выдающийся отечествен-
ный китаист А.Е. Лукьянов, «конфуциан-
ство отсекло космогонию — происхожде-
ние мира, и оставило для своих построений 
заключительную фазу космогонии — кос-
мологию, т. е. космос в его ставшем виде. 
Отсечённую космогонию мифического вре-
мени оно антропоморфизировало, истори-
зировало и под видом первопредков внесло 
в космологическую структуру, расположив 
их по небесному своду» [Лукьянов, 2014: 
112]. Иными словами, конфуцианский кос-
мос безначален, при этом морфологически 
подобен человеку (точнее, человек подобен 
ему) [Лукьянов, 2016: 39].

В таком контексте даже «основной»1 
миф, повествующий о сотворении порядка 
из хаоса, определяется как элемент космо-
логии, «описывающей реалии мироздания 
и отражающей идеи об его возникновении 
и строении (курсив мой — А.С.)» [Блюмхен, 
2023: 24], хотя возникновение и (перво)
устроение мира — это всё же космогониче-
ские, а не космологические сюжеты.

Вместе с тем, тот же А.Е. Лукьянов гово-
рит о конфуцианской космогонии как об от-
дельном, вполне оформленном элементе 
этого философского учения, сопоставляя 
её с даосской космогонией и признавая, 
что конфуцианская мысль «решает кос-
могоническую задачу» обуздания предна-
чального хаоса, но «по-своему» [Лукьянов, 
2016: 40]. В частности, конфуцианство пере-
осмысливает миф о потопе (космогониче-
ское повествование о начале и конце мира) 

в морализаторском мироустроительном 
духе, параллельно ведя политико-фило-
софский диспут с даосизмом: первый куль-
турный герой конфуцианства — Великий 
Юй — сумел, в отличие от даоса Гуня, пра-
вильно справиться с потопом, утвердив тем 
самым этические нормы и принципы, кото-
рые были нарушены в результате действий 
Гуня, за что тот был казнён (подробнее см. 
[Лукьянов, 2014: 112-113; 2016: 40])2.

Первозданный хаос лишён морального 
начала, он «несёт подсознательные для кон-
фуцианской цивилизации архетипы есте-
ства и способен к творению какого угодно 
космоса» [Лукьянов, 2016: 39], а подобная 
«вседозволенность» недопустима. Поэто-
му «конфуцианство засылает в неведомое 
прошлое-вечное своего идеального субъек-
та — цзюньцзы (君子 — кор: 군자/кунджа) 
с целью закладки в протокосмическое лоно 
генетического кода конфуцианской ци-
вилизации. Эмбрионом здесь служит сам 
цзюньцзы» [Лукьянов, 2016: 40-41].

«Прошлое-вечное» здесь — это время 
до истории, предыстория, древность, кото-
рую «конфуцианство изъяло из прошлого, 
тем самым лишив её хронологической про-
тяжённости, и установило её в центре со-
циального космоса» [Лукьянов, 2014: 112]. 
Древность, таким образом, оказывается 
вне историографии как описания истории, 
а «начало» истории одновременно стано-
вится «концом» древности. 

О том же, пусть и не напрямую, говорит 
один из основоположников отечественного 
корееведения М.Н. Пак, подчёркивая, что 
придворный историограф XII в. Ким Бусик, 
руководивший составлением самого древ-
него из сохранившихся до нашего времени 
корейского летописного свода «Самгук саги 
(三國史記) — Исторические записи Трёх го-
сударств»3, «не представлял себе периода 

1 Здесь автор, по всей видимости, обращается к концепции В.В. Иванова и В.Н. Торопова, напрямую не отсылая чи-
тателя к их тезису о поединке бога грозы со змеем как об общем опорном индоарийском мифологическом сюжете 
(см., например, [Иванов и Торопов, 1974]), и одновременно в определённом смысле отстранятся от этой концеп-
ции, которая остается крайне дискуссионной. В отечественном корееведении её разрабатывала А.Ф. Троцевич (см. 
[Троцевич, 1993]).

2 Тот же мотив укрощения водной стихии (хаоса) можно обнаружить в историях Симэнь Бао и Ли Бина — победи-
телях речных богов, которые В.В. Малявин называет «скрытыми мифами» (см. Малявин В.В. Мудрость «безумных 
речей»: вступ. ст. // Чжуан-цзы; Ле-цзы. — Москва: Мысль. 1995. — С. 9).

3 Далее в сокращённом варианте — «Исторические записи».
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до возникновения государства»4. Истори-
зация как бы подчиняет мифологический 
нарратив историографическому канону, 
встраивая его в иерархическую норматив-
ную структуру: «Трудами поколений уче-
ников Конфуция, волшебные предыстори-
ческие миры превращались во фрагменты 
истории, а неведомые существа в чиновни-
ков. Миф становился частью династийной 
истории, божественное облачалось в одеж-
ды государственного» [Юань Кэ, 1987: 14; 
цит. по: [Волынский и Круглова, 2023: 11]]5. 
Тезис о почти полном безразличии конфу-
цианской историографии к вопросам кос-
могонии подтверждает и структура первого 
корейского общеобразовательного учебни-
ка «Тонъмонъ сŏнсып (童蒙先習) — Началь-
ное обучение юных отроков» (XVI в.): разде-
лы, посвящённые сотворению мира (то есть 
предыстория, древность), излагают даос-
ские максимы о возникновении единого из 
хаоса, разделении его на два, а затем на три 
элемента, а собственно история Кореи ве-
дётся от Тангуна6.

Конфуцианская историографическая 
рационализация мифа действительно се-
рьёзно затрудняет поиск отторгаемых — 
как принято считать — каноном сюжетов 

о «сверхъестественном, силе, хаосе и духах», 
ведь «учитель никогда не беседовал» о них7. 
Эта проблема остро стоит даже для иссле-
дователей корейской сюжетной прозы, что 
отмечала А.Ф. Троцевич: «…корейская мифо-
логия сохранилась лишь в виде фрагментов 
и древние мифы приходится реконструи-
ровать… китайская культура наложилась 
на архаическую корейскую основу и в ходе 
веков так прочно спаялась с ней, что для 
выделения исконно корейских элементов 
приходится вести настоящие раскопки, про-
биваясь сквозь мощный китайский культур-
ный пласт» [Троцевич, 1996: 5]8. Разумеется, 
подобный анализ конфуцианской исто-
риографии, выстроенной — как опять же 
принято считать — в строгом соответствии 
с принципом «[Я] излагаю, а не создаю»9, 
сталкивается с ещё большими трудностями.

Это в полной мере относится к «Самгук 
саги», в отношении которой тезис о «рацио-
нальности», «сухости», «политизированно-
сти» (т.е. рациональном подчинении изло-
жения политической целесообразности)10 

[Ch'oe, 1980: 9; Shultz, 2004: 4; McBride, 2013: 
528] изложения всерьёз долго не оспари-
вался. Иными словами, академический кон-
сенсус состоял в том, что «Исторические 

4 Пак М.Н. Ким Бусик как историк: Вступ. Ст. // Ким Бусик. Самгук саги: Летописи Когурё. Летописи Пэкче. Хроноло-
гические таблицы. — Москва: Восточная Литература, 1959. — С. 27.

5 Стоит в связи с этим заметить, что удревлением истории — то есть углубление её в древность (что характерно 
для корейской историографической традиции, как будет видно ниже) в Корее самым радикальным образом за-
нимались не ранние конфуцианские историографы, а буддийский монах Ирён (см. следующее примечание), и на 
протяжении нескольких веков буддийская историографическая традиция существовала «параллельно» с конфу-
цианской.

6 Тангун Вангом (檀君王儉) — мифический первопредок корейцев, внук властелина Небес Хванина (олицетворения 
Индры). Отцом его был сын Хванина Хванун, а матерью — медведица, обратившаяся милостью Хвануна в жен-
щину после прохождения инициационного обряда. Миф о Тангуне как законченное повествование сложился, по 
всей видимости, в XIII в. (т.е. почти веком позже «Самгук саги», поднесённой вану Инджону в 1145 г.). Впервые 
зафиксирован в летописи «Самгук юса — 三國遺事 — (Оставшиеся сведения о Трёх государствах)» составленной 
буддийским монахом Ирёном в конце XIII в. Согласно мифу о Тангуне, корейская государственность возникла не 
в I в. до н.э., как утверждают «Самгук саги», а в 2333 г. до н.э., что заложило основу для современной концепции 
«пятитысячелетней истории Кореи» (Болтач Ю.В. Очерк истории Кореи в «Начальном обучении юных отроков» 
(Тонмонсонсып): особенности отбора и интерпретации материала: Доклад на Втором научно-практическом се-
минаре «Источниковедение и историография древней и средневековой Кореи». 24 ноября 2023. ИСАА при МГУ, 
Москва. URL: https://istina.msu.ru/conferences/614509665/?__sig=ac638d3f4b6481cedce36baf6bafa9c9).

7 Конфуций. Лунь юй. 7:21.
8 Примечательно, этот тезис по умолчанию противопоставляет архаическую автохтонную корейскую мифологию 

и китайскую (конфуцианскую) а-мифологическую культуру, а задача исследователя — вычленить исконно корей-
ские элементы мифа, «очистив» их от наносных китайских элементов. 

9 Конфуций. Лунь юй. 7:21. Опора на этот тезис позволяет, например, японскому востоковеду и культурологу Маса-
юки Сато утверждать, что конфуцианская историография изначально и неизменно носит строго позитивистский 
(или даже объективистский) характер [Sato, 2007]. Это утверждение довольно радикально и прямо (или косвенно) 
оспаривается многими востоковедами: так, голландский кореевед Ремко Брёкер настаивает, что «объективизм» 
историографии в истолковании последователей фон Ранке является искажением; с его точки зрения для конфуци-
анских историографов подобная концепция историописания была бы бессмысленной [Breuker, 2010a: 62].

10 Пак, с. 27.



PHILOSOPHYAlexander V. Solovyov

4141Concept: philosophy, religion, culture
Volume 8  •  No 4 2024

https://doi.org/10.24833/2541-8831-2024-4-32-37-61

записи» отторгают мифологические сюже-
ты, ограничиваясь изложением политиче-
ских событий. Однако в последнее время 
подходы к изучению летописи, а значит и её 
оценки, начали меняться.

Тот же Эдвард Шульц во вступительной 
статье к англоязычному переводу «Основ-
ных записей Силла», вышедшей в 2012 г. — 
то есть через 8 лет после цитируемой выше 
статьи, вместе со своим коллегой Кан Хи-
уном (более известным по своему англо-
язычному имени Hugh H. W. Kang) говорил 
об «Исторических записях» несколько 
иначе: «[Нечто куда] большее, чем просто 
«конфуцианско-рационалистическая» исто-
рия, «Самгук саги» передаёт ощущение 
трагизма жизни (выделено мной — А.С.). 
Ким Бусик обладал чутьём к драматиче-
скому (выделено мной — А.С.), пониманием 
быстротечности жизни (ведь он был будди-
стом) и неизменным сочувствием к челове-
ческой судьбе…»11. Ремко Брёкер же вовсе 
считает, что оценка Ким Бусика как «раци-
онального конфуцианца» грешит редукци-
онизмом [Breuker, 2010b: 324], и в анализе 
корейской историографии активно исполь-
зует введённую Джоном Армстронгом кон-
цепцию «мифомоторов» — конструирую-
щих политических мифов [Armstrong, 1982].

Перенос фокуса с рациональной состав-
ляющей «Самгук саги» на нарративную 
(и мифологическую) в рамках идей А.Е. Лу-
кьянова о соотношении космогонии и кос-
мологии в конфуцианском мировосприятии 
позволяет надеяться на то, что в «Исто-
рических записях» всё же можно будет 

обнаружить космогонические сюжеты (или 
их элементы). Разумеется, выводы, сделан-
ные на основе анализа одного отдельно 
взятого памятника, не могут претендовать 
на универсальность и значимость для все-
го корпуса конфуцианской историографии. 
Главная задача этой статьи — показать воз-
можность подобного подхода к конфуциан-
скому историческому тексту. 

Первопредки и основатели:
космогония культурных героев

Истории основателей трёх корейских 
государств — Силла (Пак Хёккосе), Когу-
рё (Ко Чумона — вана Тонмёна) и Пэкче 
(Онджо) — изложены в «Самгук саги» до-
статочно скупо, но в двух из этих повество-
ваний упоминаются те или иные чудесные 
явления12. Сообщения «Самгук саги» о вос-
хождении основателей и создании госу-
дарств также лапидарны (правда, история 
вана Тонмёна гораздо пространнее), однако 
задачу облегчает то, что сохранились иные 
источники: «Самгук юса» излагает историю 
Пак Хёккосе гораздо более детализирован-
но (точнее, даже две истории)13, а предание 
о Тонмёне-Чумоне было зафиксировано 
и прокомментировано поэтом Ли Гюбо в его 
эпической «Саге о государе Тонмёне» (東明
王篇) в 1195 г. (то есть через полвека после 
составления «Самгук саги» и примерно за 
век до составления «Самгук юса»)14. Мифо-
логическую основу оригинальных текстов 
этих преданий А.Ф. Троцевич проанали-
зировала в книге «Миф и сюжетная проза 

11 Shultz, E.J., Kang H.W. Introducion // The Silla Annals of the Samguk sagi. — Seongnam: The Academy of Korean Studies 
Press, 2012. — P. 8-9.

12 Историю Пак Хёккосе см.: Ким Бусик. Самгук саги. Летописи Силла / Изд. текста, пер., вступ. ст. и коммент. 
М.Н. Пака. — М.: Вост. Лит., 1959, 2001. — С. 71, историю Ко Чумона см.: Ким Бусик. Самгук саги. Летописи Когурё. 
Летописи Пэкче. Хронологические таблицы / Изд. текста, пер., вступ. ст. и коммент. М.Н. Пака. — М.: Вост. Лит., 
1995. — Сс. 35–37; историю Онджо см. там же, С. 134.

13 Ирён. Оставшиеся сведения [о] трёх государствах (Самгук юса). — Санкт-Петербург: Гиперион, 2018. — С. 227–232; 
738–739.

14 Ли Гюбо упоминал, что опирался на подробное описание жизни государя Тонмёна, приведённое в не сохранив-
шейся до наших дней более древней, чем «Самгук саги», летописи — «Истории Трёх государств к востоку от моря 
(«Хэдон самгукса» — 海東三國史)», или просто «История Трёх государств [страны] Хэдон» (Хэдон (海東) — одно 
из названий Кореи), более известной под более поздним названием «Старая история Трёх государств («Ку сам-
гукса» — 舊三國史) [Breuker, 2010b: 91], и упрекал Ким Бусика в том, что тот сильно сократил повествование «Ку 
самгукса».
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Кореи» [Троцевич, 1996: 8–40], что даёт 
возможность выявить, какие мифологиче-
ские сюжеты об основателях сохранились 
в «Самгук саги»15.

Выделив в повествовании о Хёккосе вре-
мя его рождения (начало весны или лета16), 
обстоятельства зачатия (взаимодействие 
молнии и хтонического существа, в ипоста-
си которого в разных версиях выступают 
лошадь, куродракон и божественная матуш-
ка — хозяйка горы17; герой при этом рожда-
ется из яйца), место действия (берег водоё-
ма-колодца), а также атрибуты героя (после 
купания тело Хёккосе засияло и произошли 
знамения и т.д.) и обстоятельства его смер-
ти [Троцевич, 1996: 32–38], А.Ф. Троцевич 
трактует эту историю как историю «смер-
ти-зачатия солярного героя в лоне хтони-
ческой матери», изложенную циклически. 
В процессе переосмысления летописцем 
божество плодородия, миф о смерти-рож-
дении которого лежит в основе предания, 
«было наделено солярными признаками и 
уже в таком виде превратилось в основате-
ля государства» [Троцевич, 1996: 39–40].

В изложении «Самгук саги» от мифоло-
гических элементов предания остаются: 
коленопреклонённая рыдающая лошадь, 
которая, в отличие от «Самгук юса», не 
поднимается на небо18, а просто «внезап-
но исчезает», яйцо, из которого рождается 
ребёнок, а также необычно ранее созре-
вание последнего19. Старейшина одной из 
шести чинханских общин, обнаруживший 
лошадь у Ким Бусика — просто старейши-
на одной из групп «пришлых из Чосона»20, 
а не горный дух, изначально снизошедший 
на один из шести горных пиков, как в «Сам-
гук юса»21. В изложении Ким Бусика лошадь 
обнаруживается совершенно случайно, 
а в «Самгук юса» — это результат ритуаль-
ного поиска-призыва добродетельного го-
сударя старейшинами22. В эпизоде о чудес-
ном рождении сестры-супруги Пак Хёккосе 
«отроковице» Арён Ким Бусик оставляет её 
рождение из бока (ребер) дракона, появив-
шегося в колодце23, отбрасывая её вторую 
часть — о том, как после омовения в реке 
она потеряла куриный клюв, с которым 
родилась24.

15 Для экономии места тексты этих преданий и летописных сообщений здесь не приводятся — комментирован-
ный перевод А.Ф. Троцевич предания о Тонмёне, опубликованный в сборнике «Чудесная жемчужина. Рассказы 
о необычном. Корейские предания, легенды и сказки» (С-Пб., 2014 г.), можно найти, например, здесь: https://koryo-
saram.site/tonmyon-rozhdyonnyj-solnechnym-luchom/, предание о Хёккосе из того же сборника — здесь: https://
koryo-saram.site/hyokkose-krasnyj-tsar-osnovatel-gosudarstva-silla/, а соответствующие сообщения «Самгук саги» — 
здесь: https://www.vostlit.info/Texts/Dokumenty/Korea/Kim_Busik/Tom_II/frametext13.htm и здесь: https://www.vostlit.
info/Texts/Dokumenty/Korea/Kim_Busik/Tom_I/frametext1.htm.

16 А.Ф. Троцевич фактически отождествляет год восхождения Хёккосе на престол — т.е. год основания Силла (по 
«Самгук саги») с годом рождения Хёккосе (по «Самгук юса»). Сравнение рождения и восхождения на трон алле-
горически (в рамках мифа) представляется возможным, но, конечно, в рамках историографически более строгого 
летописного повествования такая аллегория, кажется, не слишком жизнеспособна.

17 А.Ф. Троцевич переводит фрагмент жизнеописания совершенномудрой матушки Сондо-сонмо из «Самгук юса» 
(故稱雞龍雞林白馬等) так: «Химера Куродракон, белая лошадь и белая курица — все её (божественной матуш-
ки — А.С.) превращения. Вот почему в нашей стране есть названия Керён — «Куродракон», Керим — «Куриный 
лес» и Пэкма — «Белая лошадь»…» [Троцевич, 1996: 31], однако перевод Ю.В. Болтач более строг (в приведённом 
отрывке нет прямого упоминания о превращениях и чудесах): «…[и] поэтому [в предании о них] (основателе Пак 
Хёккосе и его сестре — или жене — Арён — А.С.) упоминаются петушиный дракон, Керим — «Петушиный лес», 
белая лошадь [и так] далее» (Ирён, с. 738). Однако перевод А.Ф. Троцевич нельзя считать ошибочным, поскольку 
она явно учитывала контекст более раннего сообщения «Самгук юса» о самом Пак Хёккосе: «… петушиный дракон 
явил знамение [и] родил [девочку] Арён —… не были ли эти чудеса явлены совершенномудрой матушкой Сосуль-
сонмо» (Ирён, с. 231).

18 Ирён, с. 230.
19 Ким Бусик, 1959, с. 71.
20 Там же.
21 Ирён, с. 227–229.
22 Там же, с. 230.
23 Ким Бусик, 1959, с. 72. Упомянутый в «Самгук юса» мотив разрезания брюха (дракона или иного существа) для рож-

дения героя — один из древнейших космогонических мотивов, свойственных культурам многих народов. В «Сам-
гук саги» этот мотив отсутствует.

24 Ирён, с. 231.
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Несмотря на заметное оскудение чу-
дес в повествовании «Самгук саги», даже 
оставшихся элементов достаточно, чтобы 
указать на сохранение космогонических 
мотивов в историческом повествовании. 
Так, происхождение героя-основателя (как 
и порождение мира) из яйца (или золото-
го ящика) — несомненно, общий космого-
нический сюжет в мифах многих культур 
[Кэмпбелл, 2023: 223], а в отношении пер-
вых государей Силла он воспроизводится 
несколько раз: из яйца появляется четвёр-
тый по счёту государь Силла Тхархэ25, из 
золотой коробки — наследник Тхархэ Ким 
Альджи26, который считается родоначаль-
ником одного из древнейших и сильнейших 
корейских кланов — кёнджуских Кимов. 
Сохраняется в «Самгук саги» — намеренно 
или нет, не так важно — и мотив противо-
стояния-взаимодействия солярного героя 
и хтонического чудовища (лошади), и мотив 
миротворящего брака: «…переход от хаоса 
к гармонии завершается… брачной связью 
двух противоположных героев и рождени-
ем молодого устроителя» [Троцевич, 1996: 
39–40]27. Солярная космогоническая при-
рода Пак Хёккосе отражается и в его имени, 
в котором обыгрываются элементы блиста-
ния, света и управления миром (упорядочи-
вания его)28. Кончина Пак Хёккосе в «Самгук 
саги» таже сопровождается (предвосхища-
ется) чудесными явлениями космогониче-
ского характера — в столичном колодце по-
являются два дракона, разражается ливень, 
и молния бьёт по южным воротам города29.

Повествование о Тонмёне-Чумоне го-
раздо объёмней и в саге Ли Гюбо, и в «Сам-
гук саги», его сюжет более сложный, 

многоступенчатый, там больше действу-
ющих лиц, больше солярно-хтонических 
взаимодействий. Соответственно, и в текст 
«Основных записей Когурё» попало боль-
ше деталей, чем в текст об основателе Сил-
ла. Там почти в неизменном виде осталась 
история Кымва — наследника пуёского 
вана Хэбуру, родившегося из-под камня, на 
который пролила слезы лошадь вана (па-
раллель с рождением Хёккосе очевидна). 
Осталось и переселение пуёсцев по веле-
нию Неба (у Ли Гюбо в переводе А.Ф. Троце-
вич — Небесного государя) для того, чтобы 
освободить место для государства потом-
ков Неба (у Ли Гюбо — внука Небесного 
государя, т.е. Тонмёна). Сохранилось и яв-
ление Хэмосу в прежнюю столицу — толь-
ко у Ли Гюбо Хэмосу сразу и безоговороч-
но называется сыном Небесного государя, 
а у Ким Бусика — «появившимся откуда-то 
неизвестным человеком, который называл 
себя сыном Небесного царя Хэмосу (其舊都
有人，不知所從來，自稱天帝子解慕漱)»30. 
Далее в «Самгук саги» выпущены доволь-
но значительные и объёмные эпизоды — 
обстоятельства снисхождения Хэмосу на 
землю, подтверждающие его солярную 
природу и обыгрывающие сюжет цикличе-
ского рождения-смерти героя [Троцевич, 
1996: 17], а также обстоятельства знаком-
ства и сватовства Хэмосу к прекрасной 
Юхва (Люхва) (柳花), дочери божества реки, 
символического пленения Хэмосу и его по-
бега31. В переводе АФ. Троцевич имя этого 
божества не называется, но в «Самгук саги» 
оно приводится — Хабэк (河伯)32.

А вот эпизод зачатия и рождения само-
го Тонмёна у Ким Бусика передан почти без 

25 Ким Бусик, 1959, с. 79–80.
26 Там же, с. 81.
27 Правда, в изложении «Самгук саги» это принцип соблюдается не полностью: здесь брачная связь возникает между 

самим устроителем и его женой, в то время как в реконструкции эпизода из «Самгук юса» по А.Ф. Троцевич симво-
лической брачной связью, результатом которой становится происхождение устроителя — Хёккосе, является взаи-
модействие лошади с чудотворной небесной эманацией — дыханием, которое «подобно блеску молнии ниспало 
на землю» (Ирён, с. 231); [Троцевич, 1996: 36].

28 См. Ким Бусик, 1959, с. 299, коммент. 7; Ирён, с. 230–231; [Троцевич, 1996: 29].
29 Ким Бусик, 1959, с. 74.
30 Ким Бусик, 1995, с. 35.
31 Вообще, изложение истории Хэмосу в «Самгук юса» очень близко к структуре кэмпбелловского мономифа. 
32 Ким Бусик, 1995, с. 35. Хабэк — современное корейское произношение имени, по всей видимости, заимствован-

ного из Китая речного божества Хэбо, победой над которым прославился Симэнь Бао (см. выше прим. 2) — впро-
чем, некоторые корейские историки отрицают — во всяком случае, применительно к описываемому эпизоду — 
это тождество (см.: Ким Бусик, 1995, с. 322, коммент. 7). Параллелизм же с противостоянием героя и божества 
реки фактом этого противостояния формально и исчерпывается: в случае с Хэмосу — это волшебное состязание 
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сокращений. Сначала Юхва рассказывает 
свою историю: «Я — дочь [речного влады-
ки] Хабэка и зовусь Юхва (”Цветок ивы”). 
Когда вместе с младшими сестрами [я] вы-
шла на прогулку, встретился [мне] один мо-
лодой человек, назвавший себя Хэмосу, сы-
ном Небесного царя. [Он] увёл меня под гору 
Унсимсан и овладел мною в доме на берегу 
реки Амнок[кан], а затем ушёл и не вернул-
ся. Обвинив меня в том, что вступила в связь 
с мужчиной даже без сватовства, родители 
в наказание [прогнали меня] жить в [реке] 
Убальсу»33. Поражённый этим рассказом, 
Кымва запирает девушку в «отдельной ком-
нате»34. Там и происходит чудесное рожде-
ние Тонмёна: «Там на неё светило солнце, 
и, хотя она пряталась, лучи преследовали 
и освещали её. Вследствие этого она забе-
ременела и родила яйцо величиной в пять 
с лишним сын. Ван кинул яйцо [на съеде-
ние] собакам и свиньям, но они не ели его, 
тогда он выбросил его на дорогу, но коро-
вы и лошади стали обходить его. Наконец 
выбросили [яйцо] в поле, и птицы стали 
укрывать его своими крыльями. Ван хотел 
расколоть яйцо, но не смог разбить и вернул 
его матери. А мать, завернув его в одежды, 
уложила в тёплое место. [Через некоторое 
время] скорлупа треснула, и вышел оттуда 
мальчик, удивительно статный и краси-
вый. Уже в семь лет своими способностями 
он превосходил обыкновенных людей»35.

История Тонмёна, наполненная чуде-
сами, продолжается и дальше, но для нас 
вполне достаточно уже приведённых де-
талей. Изначальный миф, утративший 
в «Самгук саги» своё многокомпонент-
ное единство (А.Ф. Троцевич очень изящ-
но и убедительно демонстрирует, как за 
счёт смены двумя главными персонажами 
этого мифа — солярным героем и его ма-
терью-возлюбленной — своих ипостасей 
типологически одинаковые эпизоды, опи-
сывающие смерть-рождение героя, вы-
страиваются в «повествование с особым 
ритмом, где неустроенность переходит 
в устроение» [Троцевич, 1996: 28]), тем не 
менее сохранил два ключевых космогони-
ческих сюжета — рождения героя из яйца 
и миротворящего брака (в истории Тонмёна 
этот брак символизирует проникновение 
солнечного луча в замкнутое помещение, 
где заточена Юхва36). Ещё одна общая чер-
та между Тонмёном и Хёккосе — элемент 
имени, подтверждающий солярность героя 
(明 — светлый, ясный).

История основателя государства Пэк-
че — вана Онджо — существенно отличается 
от историй Хёккосе и Тонмёна. Она, кажется, 
лишена какой бы то ни было собственной 
мифологической основы и является весь-
ма рациональным продолжением истории 
Тонмёна, которому Онджо приходился сы-
ном37. Подобная «асимметрия» может быть 

с превращениями и чудесами [Троцевич, 1996: 12], напоминающее соответствующие сюжеты из русских сказок 
и фольклора других народов, а в случае с Симэнь Бао «состязание с божеством» происходит аллегорически — 
Симэнь Бао борется с местными суевериями, параллельно совершенствуя ирригационную систему (Сыма Цянь. 
Исторические записки. Том IX. Mосква: Восточная литература, 2010. — С. 241–243]. В конечном счёте это как раз 
примеры сохранения и воспроизводства автохтонного (с возможно заимствованными элементами) предания ко-
рейским буддийским историографом и радикальной, даже в чём-то символической «конфуцианизации» подобно-
го же предания китайским (впрочем, даже в аллегорическом противостоянии сохраняется мотив космогоническо-
го торжества порядка над хаосом). Корейский же историограф-конфуцианец этот эпизод и вовсе проигнорировал.

33 Ким Бусик, 1995, с. 35.
34 В этом коротком эпизоде объединены два сказочно-мифологических сюжета: победа солярного героя (Кымва) над 

хтоническим чудовищем (Юхва) и заточение девушки, которую потом освободят с помощью другого волшебства 
(или героя).

35 Ким Бусик, 1995, с. 35–36.
36 Можно сравнить этот сюжет с сюжетом бегства матери одного из главных неправящих персонажей «Самгук 

саги» — Ким Юсина. Его отец Ким Сохён с первого взгляда полюбил девушку Манмён, внучку одного из самых 
высокопоставленных аристократов Силла. Отец Манмён, узнав о том, что молодые люди «сошлись без всяких 
посредников (сватов)», пришёл в ярость и запер её в отдельном помещении, приставив к ней охрану. «Неожидан-
но молния ударила по двери этой комнаты, поэтому страж страшно испугался и растерялся, а Манмён выбралась 
через окошко [в стене], встретилась с Сохёном и отправилась в уезд Манно» (Ким Бусик, 2002, с. 121). Все элементы 
мифа здесь в наличии — заточение девушки, молния как символ и атрибут солярного воздействия, чудесное спа-
сение девушки — и бегство с возлюбленным. Но если Юхва — персонаж очевидно мифологический, то Манмён — 
безусловно исторический.

37 Ким Бусик, 1995, с. 133.
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вызвана, например, тем, что космогони-
ческий миф об основателе в Пэкче не сло-
жился вовсе били был утрачен к моменту 
начала там летописания.. Кроме того, такое 
изначально «приниженное» по отношению 
к Силла и Когурё повествование об осно-
вании Пэкче могло отражать воспринятое 
и воспроизведённое Ким Бусиком отно-
шение силласких историографов к Пэкче. 
Несмотря на то, что все три корейские госу-
дарства воевали друг с другом, конкурируя 
за доминирование на полуострове, противо-
стояние Силла и Пэкче, похоже, было самым 
ожесточённым. 

Важнее, однако, что Ким Бусик, излагая 
историю основания Пэкче, даёт — в от-
личие от историй основания Силла и Ко-
гурё — не одну38 линейную версию исто-
рических (точнее, легендарных) событий, 
а три: вторую сразу же вслед за основной, 
а третью — в одном из своих «рассуждений 
(史論)» (комментариев историографа)39: 
«В период беспорядков между династиями 
Цинь и Хань много людей Срединного госу-
дарства бежало в Хэдон (Восточное Примо-
рье). Таким образом, не потомками ли тех 
древних мудрецов были основатели трёх 
государств?»40.

Определённый скепсис Ким Бусика 
по отношению к мифам — даже к сакраль-
ным мифам об основателях — трудно 
не заметить («Силланские роды Пак и Сок, 
[по рассказам], появились от яйца, а род 
Ким упал с неба в золотом ящике или, как 
говорят иногда, приехал в золотой колес-
нице. Всё это слишком странно и поэтому 
не может быть принято на веру…» (此尤詭

怪不可信)41). Однако историограф всё же 
полагается на авторитет предания: «… они 
из поколения в поколение передаются как 
правдивые рассказы» (然世俗相傳，為之實
事)42, следуя скорее подходу Сыма Цяня43, 
собиравшего местные предания и легенды 
и вплетавшего их в историческое полотно, 
чем Конфуция (в тексте «Чунь цю»44 рас-
сказы о чудесах практически отсутствуют, 
хотя записи о сакральном, разумеется, есть). 
Впрочем, для многих корейских исследова-
телей (особенно в конце ХХ в.) первой части 
фразы было вполне достаточно для вывода 
о полном неприятии «рациональным кон-
фуцианцем» Ким Бусиком мифов и легенд45. 
Полемизируя с этой точкой зрения, Ремко 
Брёкер утверждает, что Ким Бусик «отвер-
гал» эти мифы, «устанавливая происхожде-
ние Корё на основании тех фактов, которые, 
по его мнению, он мог доказать, отказав-
шись признать те истории, которые он счи-
тал мифическими, сфабрикованными или 
неправдоподобными» [Breuker, 2010b: 94]. 
Однако такое суждение представляется не 
совсем корректным — в конце концов, Ким 
Бусик помещает эти (и другие) мифы в текст 
«Исторических записей» именно потому, 
что они «передаются как правдивые расска-
зы». Высказывая сомнения в их достоверно-
сти, Ким Бусик, тем не менее, не отвергает 
их вовсе — ни как источник исторической 
памяти, ни как элемент культуры.

Разумеется, он пытается «историзиро-
вать» миф, рационализируя его — так, ду-
хи-первопредки силласцев превращаются 
во вполне «приземлённых» старейшин, 
но первооснователь государства сохраняет 

38 Стоит заметить, что Ким Бусик приводит и условно «альтернативную» версию возникновения Силла в самом конце 
«Основных записей Силла» — речь об этом пойдет ниже.

39 Такие комментарии — в отличие от остальных фрагментов текста летописи — почти целиком принадлежат кисти 
самого Ким Бусика, позволяют ему давать морально-этическую и политическую оценку описываемым событиям 
и отражают его мировоззрение.

40 Ким Бусик, 1995, с. 71.
41 Ким Бусик, 1959, с. 293. Здесь сочетание 詭怪, переведённое как «странное», содержит элемент 怪, обозначающий 

у Конфуция то самое «сверхъестественное», о котором «учитель не беседовал».
42 Там же. 
43 Сыма Цянь — выдающийся ханьский историограф, автор одного из канонических исторических трудов «Ши цзи  

(史記 — Исторические записки)».
44 Чунь цю (春秋, «Вёсны и осени») — древнейший китайский летописный текст, автором (составителем) которого 

считается сам Конфуций.
45 См., например [申瀅植, 1995; 李康來, 1996; 鄭求福 等, 1995; 鄭求福, 2000]. Ремко Брёкер приводит и другие работы 

корейских исследователей, в которых отстаивается эта точка зрения (см. [Breuker, 2010b: 323]).
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в себе дух божественности. Интегрирова-
ние в конфуцианскую «осуществлённость» 
истории явно неконфуцианских по своему 
характеру мифов об основателях требует 
существенных усилий. Вероятно, сама при-
рода космогонического мифа достаточно 
сильна для того, чтобы сопротивляться 
окончательной конфуцианской рационали-
зации и всё же сохраняться — пусть даже 
и «вопреки» требованиям историографиче-
ского канона (вопрос о том, насколько эти 
требования антагонистичны мифу, будет 
обсуждаться в следующем разделе).

Гораздо легче «историзируется» преды-
стория, то есть «пост-древность» — так, пре-
дыстория Силла — это история расселения 
по шести деревням «пришлых из Чосона»46, 
предыстория Когурё — история уже «став-
шего» Чосона, которым «владел Киджа, 
обучивший своих людей этикету и спра-
ведливости, возделыванию полей, разведе-
нию шелковичных червей, изготовлению 
шёлковых тканей и учредивший «Восемь 
запретительных статей»»47, предыстория 
Пэкче — это история Пуё: «их (первых лю-
дей Пэкче — А.С.) предки, как и предки [ос-
нователей] Когурё, также происходили из 
Пуё»48. Это отодвигает «прошлое-вечное» 
корейской истории (но не истории каждого 
из Трёх государств, что немаловажно) ещё 
глубже, однако, как будет показано далее, 
не делает его совершенно недостижимым 
и непостижимым интеллектуально (и даже 
социально).

Историографический канон требует от 
Ким Бусика выстроить линейное повество-
вание для каждого государства, распола-
гая различные варианты мифов и легенд 
в хронологическом порядке (что, собствен-
но, и понимается под рационализацией), 
а также обуславливает и появление мно-
жественных версий создания государств — 

используя различные источники, Ким Бусик 
считает нужным привести все содержащие-
ся в них варианты. Сопоставляя эти данные, 
Ким Бусик чаще всего не противопоставлял 
их, даже если их сообщения противоречили 
друг другу49. В тех редких случаях, когда он 
оценивал противоречащие друг другу дан-
ные корейских и китайских летописей на 
предмет достоверности, он, как правило, от-
давал предпочтение корейским (пусть ино-
гда и ошибочно — как в случае с титулату-
рой пэкческого вана Тонсона50).

Такой подход формирует примечатель-
ную асимметрию повествования — темпо-
ральная упорядоченность чудесных рож-
дений сосуществует с плюралистичностью 
историй об основателях, которые предста-
ют то прямыми потомками Небесного госу-
даря (Тонмён называет себя то его внуком 
(帝之孫 — у Ли Гюбо) [Троцевич, 1996: 12], 
то сыном (天帝子 — у Ким Бусика)51), то по-
томками «древних мудрецов Срединного 
государства»52. Ремко Брёкер, говоря о плю-
ралистичности корёской историографии 
[Breuker, 2010b], основной акцент делал 
на том, что истории каждого из трёх госу-
дарств в «Самгук саги» равнозначны ком-
позиционно и идеологически — даже если 
сообщают противоречащие друг другу фак-
ты. Представляется, что множественность 
историй об основателях внутри истории 
каждого из государств — несколько иная 
грань этой плюралистичности.

Одна из таких историй, вынесенная 
Ким Бусиком в финальный комментарий 
к «Основным записям Силла», заслужива-
ет особого внимания. Описывая корёское 
посольство к сунскому двору, в котором 
он сам принимал участие, историограф 
вспоминает посещение храма Юшэньгуань  
(佑神舘 «Храм благодетельных духов»), 
где обнаружилась статуя духа-женщины. 

46 Ким Бусик, 1959, c. 71.
47 Там же, 1995, c. 131.
48 Там же, с. 133.
49 Как правило, он ограничивался констатацией того, что существуют иные версии событий. Однако иногда он вы-

сказывал сомнения в достоверности одной версии на основании другой (см., например его замечание о достовер-
ности титулования вана Модо в «Ци шу (Истории Ци)» — (Ким Бусик, 1995, с. 169).

50 Там же, с. 359, коммент. 9, 10, 18, 19.
51 Там же, с. 36, 37. 
52 Там же, с. 71.
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Состоявший при храме сунский чиновник 
Ван Фу обратил внимание Ким Бусика на эту 
статую, подчеркнув, что это — изображение 
корейского духа, а затем рассказал: «В ста-
рину в доме одного императора зачала 
незамужняя девушка, и, чтобы не вызвать 
подозрений людей, она [села на корабль] 
и по морю прибыла в Чинхан, где родила 
сына, ставшего первым правителем Восточ-
ных заморских земель (Кореи), а дочь импе-
ратора превратилась в духа земли и вечно 
обитает на горе Сондосан (仙桃山), и вот её 
изображение»53.

Далее Ким Бусик сообщает: «Слуга (я) 
видел ещё в сочинённом послом Великого 
Сунского государства Ван Сяном «Тексте мо-
литвы при жертвоприношении святой ма-
тери — Восточной богине (東神聖母)» фразу 
о том, что «Святая мать основала это госу-
дарство»54, а также узнал о том, что именно 
«Восточная богиня» является Духом горы 
Сондосан, но не узнал о том, в какое время 
сын её являлся ваном»55.

Ким Бусик не называет имени основа-
теля, но контекст (это «рассуждение» за-
вершает «Основные записи Силла») под-
сказывает, что речь идёт об основателе 
Силла — Пак Хёккосе. Этот элемент недо-
сказанности разные исследователи трак-
товали по-разному. Так, для М.Н. Пака такая 
неопределённость свидетельствует, что 
«здесь Ким Бусик несомненно отличает ле-
гендарное от исторического и не стремится 
приурочивать легенду к какому-либо опре-
делённому времени»56 — то есть об извест-
ной методологической строгости историо-
графа. Вопрос же идентификации личности 

основателя в данном случае остаётся за 
скобками. Эдвард Шульц и Кан Хиун со ссыл-
кой на «Самгук юса» осторожно идентифи-
цируют его как Пак Хёккосе57, а Ремко Брё-
кер однозначно определяет его как Тонмёна 
[Breuker, 2010b: 109, 324–325], а «Восточную 
богиню» — как мать Тонмёна, дочь речного 
божества Юхва58. Это несколько контрин-
туитивное решение (зачем Ким Бусику 
обращаться к истории основателя Когурё 
в разделе, посвящённом Силла?), Брёкер 
объясняет двояко: «этот отрывок мог под-
чёркивать, что сунский учёный утверждал, 
что государство на Корейском полуострове 
изначально было единым59, а Пэкче, Силла 
и Когурё появились позже…, а расположение 
этого эпизода в конце «Основных записей 
Силла»… обеспечивает [композиционный] 
переход к “Основным записям Когурё”» 
[Breuker, 2010b: 325]. Верификация догадки 
Брёкера, идущей, как можно судить, напере-
кор устоявшемуся консенсусу — предмет 
отдельного исследования, здесь же важнее 
то, что обращение к фигуре основателя в за-
ключительном «рассуждении» к истории 
каждого из Трёх государств — повторяю-
щийся у Ким Бусика приём. В «Основных 
записях Когурё» он рассуждает о Киджа, ко-
торый «обучил своих людей этикету и спра-
ведливости, возделыванию полей, разведе-
нию шелковичных червей, изготовлению 
шёлковых тканей и учредил «Восемь запре-
тительных статей»»60, в «Основных записях 
Пэкче» — о происхождении всех трёх госу-
дарств, в том числе и от «древних мудрецов 
Срединного государства»61. Эти экскурсы 
в предысторию — в каждом из этих случаев 

53 Ким Бусик, 1959, с. 293. Альтернативный вариант перевода этого отрывка, воспроизведённого в «Самгук юса», где 
этот рассказ вложен в уста самого Ким Бусика, см.: (Ирён, с. 739).

54 Более точный перевод фразы 娠賢肇邦 — «выношенный [ей] мудрец основал государство».
55 Ким Бусик, 1959, с. 293.
56 Там же, с. 345, коммент. 60.
57 Shultz and Kang, p. 405.
58 По всей видимости, он опирается на данные «Самгук саги» и путевого дневника сунского посла Сюй Цзина (徐

兢) «Гаоли туцзин (高麗圖經)» (Ремко Брёкер переводит это название «Иллюстрированный путеводитель по Корё 
(Illustrated Guide of Koryŏ)» [Breuker, 2010b: 98]; М.Н. Пак — «Записи о Корё, с рисунками» (Пак, c. 27, прим. 43), 
согласно которым возведённый в Когурё храм-гробница Юхва (см. Ким Бусик, 1995, c. 37–38; 2002: 44), назывался 
«Храмом Восточной богини» — Тонъсинса (東神祠), то есть он был посвящён той самой «святой матери — Вос-
точной богине (東神聖母)», которую Ким Бусик называет матерью основателя [Breuker, 2010b: 74, 109, 324–325].

59 Ван Фу для обозначения Кореи использует топоним Хэдонъ (海東), который, как полагает Брёкер, ко времени 
Ким Бусика прочно укоренился как в корейском, так и в китайском сознании как историко-политическая «супра-
сущность», обозначающая всю Корею (в совокупности её исторических границ) как единое целое, став одной из 
основ подхода Ким Бусика к изложению макрополитической истории [Breuker, 2010b: 92–93].

60 Ким Бусик, 1995, c. 131.
61 Там же, с. 71.
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Ким Бусик обращается к альтернативной 
версии возникновения государства, при-
чём к той, события которой предшествуют 
каноническим датам основания — пред-
шествуют дидактическим выводам исто-
риографа о принципах добродетельного 
правления и причинам расцвета и падения 
каждого из Трёх государств. Это полностью 
соответствует конфуцианскому истори-
ографическому канону, заложенному ещё 
«Чунь цю»: история — это «дидактический 
текст, важнейшая идея которого заключа-
лась в выявлении ошибок государей про-
шлого, которые привели к утрате ими вла-
сти и зачастую жизни» [Ульянов, 2023: 64].

Однако композиционная роль такого 
«рассуждения» в общей структуре летописи 
представляется более сложной, чем преди-
словие к общей морально-этической оценке 
истории одного государства (на уровне ми-
кроструктуры) или обеспечение перехода к 
следующему разделу летописи (на уровне 
макроструктуры). Обращение к фигурам 
первопредков и основателей завершает 
цикл, история делает полный круг, возвра-
щаясь к истоку. Этот цикл тождественен 
циклу смерти-рождения героя, он воспро-
изводит (в неявном виде) космогониче-
скую основу космологического (на первый 
взгляд) нарратива о «начале и конце дина-
стий». Без обращения к сверхъестественно-
му в этом случае, похоже, не обойтись даже 
при самом «рациональном» или позити-
вистском подходе к историописанию, а фи-
гуры духов и иных сверхъествественных 
существ, добавляют, по меткому замечанию 
В.В. Пак (Пироженко), «элемент красочной 
убедительности» в повествование [Пак (Пи-
роженко), 2015: 45]62.

Космогонические мотивы  
в династическом цикле

В конфуцианской историографии ди-
настия (после Чжоу, утверждение которой 
ознаменовало идеологический переход 
от «судьбы Первопредка» (帝命), державной 
волей которого правила Инь, к небесной 
судьбе или Мандату Неба (天命), поскольку 
в дальнейшем все государи правят по воле 
Неба) [Лукьянов, 2014: 124–125] — это 
космологически управляемый микрокосм, 
имеющий зафиксированное начало и пре-
допределённый конец. Невозможность 
вечного существования династии зафик-
сирована в «Ши цзин» самим фактом паде-
ния Инь и утверждения Чжоу. В оде «Вели-
чие» чжоуский Вэнь-ван предрекает крах 
Инь: «Не было таких [династий], у которых 
не было бы [хорошего] начала, // Но мало 
таких, кто [оставался добродетельным] 
до конца (靡不有初 鮮克有終)»63.

Признанный знаток конфуцианской 
классики, Ким Бусик вкладывает это вы-
сказывание в уста самого, пожалуй, «образ-
цового» персонажа летописи — силлаского 
полководца и царедворца, под руководством 
которого Силла победило своих конкурентов 
и утвердилось в качестве единственного ко-
рейского государства, Ким Юсина. Обращение 
к «Ши цзин» Ким Юсин предваряет обраще-
нием к двум другим фундаментальным для 
конфуцианского представления об истории 
и мироустройстве понятиям — Великое Бла-
гополучие (太平 — кит.: тайпин) и «малый 
мир64/малое благоденствие» (小康 — кит.: 
сяокан): «Хотя не достигли ещё Великого Бла-
гополучия (тхэпхён), но малый (временный) 
мир установлен (雖未至太平 亦可謂小康)»65.

62 Оценка В.В. Пак (Пироженко) относится прежде всего к драконам, но её вполне можно распространить и на 
иные элементы чудесного в историческом нарративе «Самгук саги». Её вывод дополняет и развивает оценку её 
деда — выдающегося отечественного корееведа и пионера исследований «Самгук саги» М.Н. Пака: «Все разделы, 
где имеются рассказы о драконах, ввиду их явной фантастичности, может быть, помогут отделению достоверных 
исторических фактов, излагаемых в следующих книгах, от легенд и фантастических историй, которые составляют, 
вероятно, большую часть из трёх первых книг “Исторических записей трёх государств”» (Ким Бусик, 1959, c. 310, 
коммент. 28). Представляется, что такие сообщения несут на себе не столько нагрузку маркера достоверности 
или недостоверности эпизода, сколько композиционно-идеологическую нагрузку, на микроуровне выступая по-
казателем усиления или ослабления политической власти правителя, а на макроуровне обеспечивая связь между 
ключевыми нарративами и историческим контекстом.

63 Цит. по: Ким Бусик, 2002: 137.
64 Так в оригинале, хотя более корректно было бы «малое благоденствие».
65 Ким Бусик, 2002: 137.
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Такое понимание траектории исто-
рии — от идеального утопического со-
стояния общества через постепенное 
истощение изначальной благодати-дэ 
к обществу «социальному», управляемому 
ритуалом и соблюдением добродетелей 
(постоянств) — разделяется и конфуциан-
ской, и даосской философией66, а значит, и ко-
рейской конфуцианской историографией.

Ход истории в «Самгук саги» цикличен: 
от изначальной, унаследованной ещё от 
«потомков древних мудрецов» благород-
ной простоты и невинности через её не-
артикулируемую утрату (для восполнения 
которой требуется цивилизующее воздей-
ствие Китая) — или же от изначального 
варварства (Силла «под воздействием со-
вершенных и мудрых нравов [Серединного 
государства] изменило первобытные обы-
чаи»67) — к возвышению (которое сопрово-
ждается как упадком нравов, так и ростом 
враждебности к Китаю), а затем — к прак-
тически неизбежному краху68. Так, люди 
Чосона изначально — то есть следуя заве-
там Киджа, — были благонравны, «не зани-
мались воровством, не закрывали дверей, 
жёны были верны и не развратничали, при 
еде пользовались посудой (бяньтоу)»69; а 
«те, кто правил в самом начале70… были 
очень скромны, великодушны в отношении 
к людям, немногочисленными были учреж-
дённые ими чины, правление их отличалось 
простотой»71. В таком подходе к изложению 
истории трудно не заметить уже упомяну-
тый принцип периодизации миропоряд-
ка — от Великого Благополучия к малому 
благоденствию — имеющий очевидные 
следы даосского влияния.

Помимо мифологемы о «золотом веке» 
в подобной цикличности, подкрепляемой 
архетипизацией добродетелей, пороков, 
действий, высказываний и мотиваций, так-
же прослеживаются мотивы мифа о веч-
ном возвращении [Eliade, 1954]. Такой миф 
«подобно ритуалу, фиксирует образец для 
каждого человеческого поступка, чтобы 
обеспечить аисторическую и атемпораль-
ную модель. К этой модели общество может 
обращаться каждый раз, когда встречается 
с тем, для чего эмпирический опыт не дал 
ориентиров» [Bottici, 2007: 128].

Через общность «небесной судьбы» и че-
ловеческой этот цикл отражает и космого-
нический цикл «рождение-смерть-новое 
рождение», а судьба героя (или государя) 
как создателя или хранителя мира «встра-
ивается» в этот цикл. Согласно учению 
Цзоу Яня (336—280 гг. до н.э.) о цикличном 
круговороте элементов (五行終始說 — или 
五德終始說), смены династий происходят 
в соответствии с этим круговоротом. Ины-
ми словами, легитимность династии опре-
деляется её взаимосвязью с одним из пяти 
первоэлементов. Позднее Оуян Сю (1007—
1702) переработал эту теорию, утверждая, 
что основой легитимности является не ци-
клический круговорот элементов, а степень 
управляемости и единства страны. Однако 
в период Корё в Корее учение Цзоу Яня (или 
его корейская версия) явно имело хождение 
[Breuker, 2010b: 80–81].

Так, падение узурпатора и тирана Кунъе 
и воцарение основателя Корё Ван Гона 
на излете Силла предсказывает появивший-
ся волшебным образом на зеркале текст: 
«[Верховный владыка] Шан-ди ниспошлёт 

66 Подробнее об этом см.: [Лукьянов, 2014: 123–125]. Эта траектория созвучна с даосским описанием процесса утра-
ты благодати: «Утратив Дао и отвернувшись от Благодати, — // Утратишь Благодать и отвернёшься от Человеко-
любия. // Утратив Человеколюбие и отвернувшись от Долга, — // Утратишь Долг и отвернёшься от Ритуала. // 
Воистину — Ритуал [это] // Истощение Преданности и Верности // И начало сумятицы» (Лао Цзы. Дао дэ цзин. Ка-
нон о Дао и дэ / Пер. с кит. В.В. Башкеев. — Москва: АСТ: ОГИЗ, 2023. С. 136). Разумеется, авторы даосского канона 
здесь открыто полемизируют с конфуцианской догматикой, радикально принижая значение ритуала, однако сама 
идея траектории от идеальной утопии к постепенному нарастанию хаоса здесь выстроена очень наглядно.

67 Ким Бусик, 1959, с. 293.
68 Рассуждая об определении эпох в джайнизме и индуизме, Кэмпбелл отмечал сходное постоянное «уменьшение 

добродетели» от райского периода к счастливому и далее к периоду упадка [Кэмпбелл, 2023: 212–214].
69 Ким Бусик, 1995, с. 131.
70 Исходя из того, что это «рассуждение» Ким Бусика помещено в конце «Основных записей Силла», речь идёт ско-

рее всего о государях Силла — однако с учётом значимости этой мысли Ким Бусика, а также упомянутой выше 
контекстной неопределённости этого комментария, возможно, речь идёт об основателях и первых правителях 
всех Трёх государств.

71 Ким Бусик, 1959, с. 293.
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сына на земли Чин и Ма, чтобы сначала 
схватить курицу, а потом поймать утку. 
В год Змеи появятся два дракона — один 
скроется в синем (зелёном) дереве, второй 
проявится в чёрном железе на Востоке (上帝
降子於辰馬， 先操鷄， 後搏鴨。 於巳年中， 
二龍見， 一則藏身青木中， 一則顯形黑金
東)»72. Два дракона — это, соответственно, 
Ван Гон и Кунъе. Предопределённость паде-
ния последнего — то есть «появление/про-
явление» (形)73 дракона в чёрном железе (黑
金) можно объяснить несоответствием цве-
та и элемента друг другу и направлению: 
если чёрный цвет устойчиво связан с севе-
ром и с водой, то металл — с белым цветом 
и с востоком (東). Иными словами, судьба 
Кунъе связана с нарушением гармонии 
элементов, а значит, он обречён [Solovyov, 
2001: 19].

В «Истории Корё (Корёса)», официаль-
ной летописи государства Корё, созданной 
уже в сменившем его государстве Чосон, это 
предсказание гораздо длиннее, чем в «Сам-
гук саги». Помимо очевидной легитимиза-
ции Ван Гона74, оно ещё и определяет срок 
существования самого Корё — 12 поколе-
ний или 360 лет [Breuker, 2010b: 80–81], 
продолжая при этом опираться на учение 
о круговороте элементов: Силла ассоцииро-
валось с металлом, сменившее его Корё — 
с водой, а Чосон — с деревом75.

Ремко Брёкер обращает особое внима-
ние на это утверждение «темпоральной 
конечности (temporal finity)» Корё — это 
служит доказательством его гипотезы 
о том, что история Кореи в представлении 
нескольких поколений корейских историо-
графов, начиная как минимум с Ким Бусика 
(или даже ранее) была историей «Трёх Хан», 
известных также как «Хэдон», а истории от-
дельных государств, имевшие каждая своё 
начало и конец, были лишь её частями: «Ким 
Бусик подразумевал, что три государства — 
Силла, Когурё и Пэкче вместе представляли 
собой нечто большее и более существенное, 
чем каждое из них само по себе» [Breuker, 
2010b: 80–81; 92–93]. 

Но если история каждой династии ко-
нечна, то смена династических циклов мо-
жет — в идеале — продолжаться вечно. 
Описывая космогонический цикл, Джозеф 
Кэмпбелл отмечает: «Обычно космогони-
ческий цикл представляется в качестве бес-
конечного повторения, как бесконечность 
самого мира. Каждый большой цикл вклю-
чает в себя меньшие циклы существования 
и исчезновения — погружения в сон и про-
буждения, сменяющие друг друга в тече-
ние жизни» [Кэмпбелл, 2023: 211]. Каждая 
смена династии — это, своего рода кэмбел-
ловское «обретение утраченного» [Кэмп-
белл, 2023: 79]: утерянная добродетель 

72 Ким Бусик, 2002, с. 197.
73 Использование здесь иероглифа 形, имеющего значение «принимать форму, складываться, воплощаться» (т.е. – 

осуществлять себя, как, например, в выражении 天地未形) можно трактовать как передачу мотива «рождения-
смерти» героя, ведь Кунъе «воплощается» лишь для того, чтобы погибнуть: «Чёрный металл (хыккым) значит же-
лезо (чхоль) или теперешнюю столицу Чхорвон. [И полностью] это означает, что нынешний государь (Кунъе), что 
родом отсюда, здесь же и найдёт себе погибель» (Ким Бусик, 2002, с. 198).

74 Разумеется, легитимизация Ван Гона как основателя Корё, подданным которого был Ким Бусик, была и одной 
из имплицитных задач «Самгук саги», но не единственной, и, возможно, даже не главной. С политической точки 
зрения ключевая задача «Исторических записей» — легитимация верховенства власти государя как таковой через 
выявление добродетелей и пороков государей прошлого (добродетели укрепляют власть, пороки приводят к её 
потере).

75 Позднее эти воззрения о цикличности и неизбежности смены династий, сопровождающиеся (и предвосхища-
емые) хаосом и бедствиями будут описываться термином мальсе сасанъ (말세사상/末世思想) — в частности, это 
понятие используется в пророческих «Записях Чон Кама» (鄭鑑錄 — «Чон Кам нок»), циркулировавших в Корее 
в XVII—XIX вв., который дословно (и не совсем корректно) переводится «учение о конце света», т.е. эсхатология. 
Дело в том, что в корейском мистико-политическом словаре (а подобные пророчества всегда остаются элемен-
том политики) западная (т.е. христианская) эсхатология называется чонъмаль сасанъ (종말사상/終末思想). Корей-
ские представления о «конце света» были практически лишены свойственного христианству милленаризма (хотя 
воздействие христианства на них можно предположить хотя бы потому, что католичество проникает в Корею 
уже в XVII в., и интерес к нему испытывают те же интеллектуалы, которые интересовались геомантическими 
пророчествами) [Karlsson, 2001: 258–259] — вплоть до возникновения в середине XIX в. учения Тонхак с его кон-
цепцией «Открытия Неба и Земли» (кэбёк — 개벽/開闢), в которой есть нотки милленаризма.
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восстанавливается, поскольку Мандат Неба 
переходит к основателю новой династии. 
В принципе, такое «обретение утраченно-
го» — это мифологическая основа конфу-
цианства, поскольку его главная задача, 
сформулированная самим Конфуцием — 
возвратить утраченный ритуал эпохи Чжоу.

Установление же в Силла «малого бла-
годенствия» после падения Когурё и Пэкче 
и объединения страны — рубежный этап её 
истории — также несёт некоторые следы 
космогонического цикла. Наступление эры 
сяокан Ким Юсин провозглашает на смерт-
ном одре, то есть смерть героя (конец ге-
роического микроцикла) знаменует рож-
дение новой эпохи (начало исторического 
микроцикла). «Обретение утраченного» 
циклически повторяется и с утверждени-
ем Корё после победы его основателя Ван 
Гона над своими соперниками — Кунъе  
и Кён Хвоном. «Три Хан» объединены снова, 
цикл повторился. Но при этом преемствен-
ность новой династии с Силла (хотя «судь-
ба его была исчерпана, а нравственные 
принципы утрачены — 新羅數窮道喪»76) 
сохранилась («У нашего [корёского] Осно-
вателя — Тхэчжо было множество жён и на-
ложниц, и также обширным и многочис-
ленным было его потомство, но Хёнчжон 
(восьмой ван Коре), являвшийся потомком 
ванов Силла по материнской линии, взо-
шёл на драгоценный престол, и после этого 
[линию] правителей всё продолжали его 
потомки. Это ли не является вознагражде-
нием за сокровенные добродетели [вана 
Кёнсуна]?»77). Иными словами, полного раз-
рушения мира не произошло, а космология 
опять «победила» космогонию, вновь обе-
спечив цивилизующее, мироустроительное 
воздействие на социальный хаос, в кото-
рый страну погрузила утрата добродетели 
правителями предыдущей династии.

Такой подход к восприятию истории 
сформировался в контексте формирования 
самого конфуцианства как философского, 
социального и историософского учения. 
«Конфуцианство вызревало из предше-
ствующей, переходной от рода к государ-
ству мыслительной культуры и отвечало 
запросам цивилизационного обустройства 
и гармонизации общества. Олицетворённое 
именем Кун-цзы, конфуцианство занялось 
поиском устойчивых духовных и практи-
ческих оснований освоения наличного 
бытия. При этом оно располагало только 
имеющимся опытом родового и послеро-
дового мироустройства, который основы-
вался на космогоническом архетипе (курсив 
мой — А.С.). То есть, происхождение вещно-
го мира и человека понималось по принци-
пу рождения из первоначала. В генетиче-
ском единстве природы и человека виделся 
залог гармонии «золотого века». Поэтому 
конфуцианство обратилось к древности, 
освящённой авторитетом предков. Слова 
Конфуция «передаю78, а не создаю, верю 
в древность и люблю её» — не субъектив-
ная метафора древнего мудреца, а неодоли-
мое требование действительности и про-
граммная установка сознания» [Лукьянов, 
2014: 111].

Сама основа конфуцианского истори-
ографического метода вкупе с обращени-
ем к мифу о золотом веке Чжоу как нор-
мативно-идеологическому обоснованию 
сути и истории, и добродетели, становится 
и мифологемой, обеспечивающей доверие 
к работе летописца, если летопись отве-
чает запросам аудитории на значимость, 
и «мифомотором», конструирующим иден-
тичность историографа, современного ему 
общества и потомков. Иными словами, кон-
фуцианская историография не отвергает 
миф сама по себе в силу того, что она сама 

76 Ким Бусик, 2002, с. 207.
77 Ким Бусик, 1959, с. 294.
78 Это, вероятно, наиболее распространённый вариант перевода употреблённого здесь иероглифа 述. Однако со 

временем (начиная как минимум с Сыма Цяня) конфуцианский историограф становится толкователем истории, 
а не просто «ретранслятором» освящённых самой своей неизменностью догматов. Поэтому более корректным 
переводом представляется вариант, предложенный В.В. Башкеевым. Иероглиф 述 имеет несколько близких зна-
чений — излагать, компилировать, разъяснять, толковать, интерпретировать — и все они предполагают гораздо 
более широкие возможности историка (историографа, летописца) по переосмыслению исходного материала, чем 
простое «передаю».  
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построена на морально-этической мифоло-
геме, драматической мифологизации обра-
за историографа, его труда и его значимо-
сти для государства.

В этой историографии миф об основа-
телях, сохраняющий некоторые элементы 
космогонии, пересекается с представления-
ми о династической цикличности, которые, 
в свою очередь, связаны с мифом о золотом 
веке и мифом о постепенной утрате изна-
чальной добродетели — и предопределён-
ном упадке династии (и государства), в ко-
тором космогония «скрыта» в космологии. 
Кроме того, в нём — особенно в связи с тем, 
что он излагается в контексте мифа о пре-
емственности власти (т.е. о непрерывности 
государства) явно выделяются мотивы эли-
адовского мифа о вечном возвращении. 

Метаморфозы героя

Ещё один источник космогонических 
мотивов в летописи — биографии героев. 
Биографии — самый «беллетризованный», 
самый драматичный жанр конфуцианской 
историографии, поэтому в них довольно 
легко обнаружить мифологические и ле-
гендарные субстраты. Как справедливо за-
метил Кэмпбелл, «если подвиги реального 
исторического персонажа говорят о том, 
что он был героем, то создатели легенды 
придумают для него соответствующие по 
глубине приключения» [Кэмпбелл, 2023: 
257]. Во второй части своей книги «Тыся-
челикий герой» Кэмпбелл описывает цикл 
космогонических метаморфоз героя, про-
слеживая «ход легендарной истории чело-
вечества через типичные стадии, где герой 
появляется на сцене в разных обличьях, со-
ответственно меняющимся потребностям 
рода человеческого» [Кэмпбелл, 2023: 257]. 
Однако, прежде чем попытаться выявить 
эти стадии в биографиях героев «Самгук 
саги», следует сделать несколько замеча-
ний относительно понятия «архетип», обра-
щение Кэмпбелла к которому до сих счита-
ется как минимум дискуссионным.

Трактуемый в юнгианской традиции 
архетип определяется как врождённые и 
наследуемые повторяющиеся паттерны 
психологического поведения, заключён-

ные в подсознании. Эта трактовка — точ-
нее, распространение её на исследование 
культуры и мифа, вызывало и вызывает 
у многих культурологов, этнологов, антро-
пологов и фольклористов, исследующих 
мифы, огромный скепсис. Клод Леви-Стросс 
полагал, что тезис о повторяющихся мифо-
логемах-архетипах не имеет никакой зна-
чимости, а мифо-психологический подход, 
выстроенный на понятии архетипа, считал 
неправомерной «попыткой смещения из-
учаемых проблем из областей естественных 
или космологических в области социологи-
ческие и психологические» [Lévi-Strauss, 
1955: 429]. Алан Дандес, цитируя положе-
ние самого Юнга о непознаваемости архе-
типов, задавался вопросом: «Если архетип 
непознаваем по своей природе, как мы мо-
жем его познать?» [Dundes, 2005: 397]. 

Однако литературоведы сегодня доволь-
но охотно используют этот термин, прида-
вая ему скорее композиционные, структур-
но-организующие свойства, определяющие 
состав, способы и направление развития 
повествования. Архетипизация понимает-
ся как способ создания образов, тропов и 
персонажей — то есть составных элемен-
тов мифа (точнее, мифологического нарра-
тива). Отечественные востоковеды также 
считают вполне возможным обращаться 
к понятию архетипического, размышляя, 
в частности, об историографическом каноне 
и основах культуры. Так, А.Е. Лукьянов, об-
суждая проблемы космогонии в китайской 
культуре, отмечает, как указывалось выше, 
что «первозданный хаос несёт подсозна-
тельные для конфуцианской цивилизации 
архетипы естества и способен к творению 
какого угодно космоса» [Лукьянов, 2016: 
39], и сопоставляет идеальный конфуциан-
ский образ благородного мужа — цзюньцзы, 
аллегорически оплодотворяющего «про-
токосмическое лоно генетическим кодом 
конфуцианской цивилизации», с даосскими 
архетипами Матери-Самки Поднебесной, 
младенца и т.д. [Лукьянов, 2016: 40–41]. Все 
эти образы вполне созвучны с юнгианскими 
образами мудрого старца, хтонической ма-
тери и дитя. В другой работе он говорит об 
архетипе конфуцианской культуры и фило-
софии [Лукьянов, 2014].
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Не чурались архетипизации и сами ко-
рейские историографы. Так, выдающийся 
силлаский учёный, поэт и дипломат Чхве 
Чхивон ещё в IX в. выделял три типа добро-
детельных людей (героев) — тип стрелка 
(воина), тип учёного (поэта и каллиграфа) 
и тип чиновника (государственного мужа) 
[Чеснокова, 2024: 111–112].

Образ цзюньцзы обладает несколько 
парадоксальной архетипичностью: этот 
образ, очевидно сконструированный и, 
в силу этого, познаваемый — в отличие от 
юнгианского архетипа. Однако, он одно-
временно недостижим (то есть непости-
жим на практике)79 и абсолютен, идеален. 
Иными словами, цзюньцзы — архетип кон-
фуцианского идеального человека. В силу 
этого образ цзюньцзы часто используется 
как аллегория. В частности, так о корейском 

государстве (не называя его Силла) отзы-
вается танский император Тай-цзун в раз-
говоре с силласким принцем Ким Чхунчху: 
«Воистину, [Силла] — страна благородных 
мужей (誠君子之國也)»80.

Одним из таких неназываемых бла-
городных мужей в «Самгук саги» изо-
бражен упомянутый выше Ким Юсин. 
На противоположном краю «спектра до-
бродетелей» находится его символиче-
ский антагонист — также уже упоминав-
шийся узурпатор и тиран Кунъе. Опираясь 
на кэмпбелловскую модель метаморфоз ге-
роя [Кэмпбелл, 2023: 253–290], можно про-
следить, как она реализуется в биографиях 
этих героев81. Для удобства восприятия все 
стадии этих метаморфоз и их отражение 
в летописных сюжетах сведены в таблицу  
(см. Таб. 1).

79 Сам Конфуций не считал себя ни цзюньцзы, ни совершенномудрым.
80 Ким Бусик, 2002, с. 127.
81 Анализ биографий этих героев в оптике кэмпбелловского «путешествия героя» см. в: [Соловьев, 2023].

Таблица 1. Элементы космогонического цикла Ким Юсина и Кунъе — Метаморфозы героя
Table 1. Elements of the cosmogonic cycle of Kim Yusin and Kunje — Metamorphoses of the Hero

Мономиф Ким Юсин Кунъе
П е р в о н а ч а л ь н ы й  
герой и человек

Стадия невозможна для обоих героев. Она «зарезервирована» для героев-основателей, 
культурных героев: Киджа, Чумона, Хёккосе и др. (в конечном итоге в корейском полити-
ческом мифе это место занимает Тангун)

Детство 
человека-героя

Знамения при рождении; 12-месячная 
беременность матери; необычная 
внешность

Знамения при рождении; родился с зубами; 
государь собирался его убить; кормилица 
нанесла увечье

Герой как воин Мирской героизм — доблестно сражается 
в бою; выдающийся полководец; сражает-
ся за правое дело («драконы» — Когурё 
и Пэкче)

Постоянно ведет сражения с другими мя-
тежниками/узурпаторами; сражается, 
чтобы «отомстить Силла за уничтожение 
Когурё»

Герой как любовник Препятствия расступаются как бы сами 
собой, враги бегут. В тексте «Самгук саги» 
не терпит ни одного поражения.
Суженая — справедливость; служение 
государю

Препятствия расступаются как бы сами 
собой, враги бегут (на первом этапе 
борьбы).
Суженая — личная власть

Герой как 
правитель и тиран

отсутствует Узурпаторство и отмежевание от отца 

Герой как спаситель Знаменует наступление эпохи 
«малого благоденствия»

Сам выступает в роли символического 
«отца-людоеда»

Герой как святой Постиг Волю Неба и непреклонно 
следовал ей

Провозгласил себя Майтреей - Буддой 
грядущего. Сам толковал сутры (превратно 
и еретически)

Уход героя Спокойно и с достоинством 
принимает свою судьбу

Пытался трусливо избежать смерти
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Метаморфозы героя у Кэмпбелла начи-
наются на этапе перехода от предыстории 
к истории, где «миф о творении уступает 
место легенде», а «легенда… выходит из 
тени времени на привычный дневной свет 
поддающегося документированию време-
ни» [Кэмпбелл, 2023: 253–290]. Действую-
щие лица первого этапа метаморфоз — это 
«культурные герои, основатели городов» 
[Кэмпбелл, 2023: 253–290]. Для Ким Юсина 
и Кунъе этот этап фактически недоступен, 
поскольку он в «Самгук саги» «зарезерви-
рован» за первопредками и основателями, 
которые «… были очень скромны, велико-
душны в отношении к людям, немногочис-
ленными были учреждённые ими чины, 
правление их отличалось простотой»82. 
Типичный культурный герой — Киджа, 
«обучивший своих людей этикету и спра-
ведливости, возделыванию полей, разведе-
нию шелковичных червей, изготовлению 
шёлковых тканей и учредивший «Восемь 
запретительных статей»»83. Да, Ким Юсин, 
«объединил Три государства и превратил 
их в один дом»84, на смертном одре он на-
ставляет государя о достойном правлении, 
передавая ему фундаментальные его прин-
ципы85, а чуть ранее — наставляет подчи-
нённых ему генералов в полководческом 
деле86; да, Кунъе основал собственное госу-
дарство, учреждал чины и должности, соб-
ственноручно писал буддийские сутры87, 
однако масштаб всех этих действий несопо-
ставим с мироустроительными подвигами 
Киджа, Чумона, Хёккосе и Тангуна. Гораздо 
ярче мотивы космогонических метамор-
фоз проявляются в биографиях Ким Юсина 
и Кунъе на втором этапе — этапе детства 
героя.

Рождение их обоих сопровождалось чу-
десными явлениями и знамениями. Отец 
Ким Юсина «увидел во сне, как две звезды, 
Марс и Сатурн, опустились к нему», а мать 
«увидела во сне мальчика в золотых до-
спехах, спускающегося к ней в комнату на 
облаке. Через некоторое время она зачала 
и после двадцати месяцев [беременности] 
родила Юсина»88. В день рождения Кунъе 
«над домом появилось похожее на длин-
ную радугу белое сияние, которое подни-
малось до самого неба»89. Кунъе появился 
на свет уже с зубами — подобные сюжеты 
характерны для описания героев во многих 
культурах: «всегда существовала тенденция 
наделять героя исключительными способ-
ностями с самого момента его рождения 
или даже с момента зачатия» [Кэмпбелл, 
2023: 253–290]. Такими особенностями Ким 
Бусик наделяет многих героев биографи-
ческого раздела «Самгук саги»: «[Ким] Ян 
с рождения был одарённым и выдающимся 
[человеком]»90, мать выдающегося силла-
ского дипломата и конфуцианца-книжника 
Кансу «[однажды] увидела во сне рогатого 
человека, а потом забеременела и родила 
ребёнка, на затылке которого были высту-
павшие кости (шишки)»91, Соль Чхон, «едва 
родившись, уже владел даосской премудро-
стью»92 и так далее. 

Кэмпбелл выводит обобщенный сю-
жет детства героя: «Ребёнок с необычной 
судьбой должен провести какое-то время 
в безвестности. В это время ему угрожают 
ужасные опасности, препятствия или опа-
ла. Герой уходит в себя или вовне, в неиз-
вестность… юный ученик мира усваивает 
урок изначальных сил, которые находятся 
по ту сторону всего, имеющего меру и имя» 

82 Ким Бусик, 1959, с. 293.
83 Ким Бусик, 1995, с. 131.
84 Ким Бусик, 2002, с. 141.
85 Там же, с. 137.
86 Там же, с. 136.
87 Там же, с. 195–197.
88 Там же, с. 121. Сон матери Юсина обыгрывает и сюжет «смерти-рождения героя», и его солярную природу (золо-

тые доспехи), и сюжет снисхождения героя на землю.
89 Там же, с. 194. Правда, придворный астролог посчитал это знамение крайне неблагоприятным.
90 Там же, с. 148.
91 Там же, с. 165.
92 Там же, с. 170.
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[Кэмпбелл, 2023: 261]. В нашем случае этот 
алгоритм, на первый взгляд, исполняется 
(частично) лишь для Кунъе — его отец при-
казывает убить новорождённого, слуга бро-
сает ребёнка под крыльцо дома, где его об-
наруживает рабыня-кормилица93, которая 
втайне растит ребёнка; далее Кунъе поки-
дает её и скрывается в монастыре, приняв 
монашество и поменяв имя94. Однако, хотя 
Ким Юсин не скрывается в безвестности 
и не попадает в опалу, всё же обращается 
к знанию изначальных сил за «сокровен-
ными приёмами волшебства» — и получа-
ет их95. Разумеется, такой алгоритм более 
точно будет исполняться в биографии ле-
гендарных героев, а не реальных истори-
ческих фигур — в «Самгук саги» по такому 
алгоритму изложена история сына Чумо-
на — Юри. Оставленный отцом, он растёт 
в безвестности, но по завету отца обнару-
живает (не с первой попытки) оставленное 
для него сокровище (меч), по которому отец 
впоследствии опознает и принимает его96. 
Другого оппонента Ван Гона — Кён Хвона — 
в грудном возрасте вскармливает молоком 
тигрица97.

Этап героя-воина в биографиях Ким 
Юсина и Кунъе прослеживается проще все-
го — их деятельность в основном связана 
со сражениями и битвами. Ким Юсин де-
монстрирует не только личную храбрость, 
но и талант выдающегося полководца — на 
страницах «Самгук саги» он не проиграл ни 
одного боя и даже отступление превращает 
в хитроумный маневр для разгрома против-
ника98. Кунъе также не знает поражений — 
во всяком случае до того момента, как он 
воцаряется99, превращаясь из героя-воина 
в тирана.

В этих победах герои «Самгук саги» ал-
легорически проявляются и как «любов-
ники» — им всё по плечу; «преграды, око-
вы, пропасти, преодоление разного рода 
границ — всё отступает перед властным 
присутствием героя [Кэмпбелл, 2023: 274]. 
Разница между ними в том, что «суженая» 
Ким Юсина — справедливость, а «суженая» 
Кунъе — личная власть и месть (см. далее).

И Ким Юсин, и Кунъе (до воцарения) 
«защищают не то, что есть, а то, что будет» 
[Кэмпбелл, 2023: 261]: Ким Юсин сражается 
за объединение государства, а Кунъе — за 
создание собственного. «Драконами» Ким 
Юсина, которых призван победить герой, 
являются его противники — Пэкче и Когурё 
(и даже танский Китай100); «драконами» же 
Кунъе поначалу являются другие мятежные 
претенденты на власть в ослабевшем Силла 
и незадачливые силлаские военачальники, 
но по ходу действия он провозглашает, что 
его целью является отомстить Силла от име-
ни покорённого тем Когурё101. Однако Ким 
Бусик немедленно разоблачает это заявле-
ние, указывая, что «[Кунъе] был сильно оби-
жен за то, что [в Силла] его бросили, едва он 
родился»102. Иными словами, Кунъе стано-
вится дважды самозванцем — и как претен-
дент на царство, и как мститель за Когурё. 
Все его устремления оказываются фальши-
выми, а он превращается в исполненного 
гордыни тирана, в чём и заключается его 
погибель [Кэмпбелл, 2023: 269] — ведь, про-
возгласив себя государем, он теперь сража-
ется за сохранение этого статуса, то есть за 
то, что «есть», а не за то, что будет. 

По Кэмпбеллу, утверждение героя 
в ипостаси правителя происходит через 
поиск отца и примирение с ним (через его 

93 Аналог кэмбелловского помощника героя: «герою может явиться ангел или прийти на помощь животное, рыбак 
или охотник, дряхлая старуха или бедный крестьянин» [Кэмпбелл, 2023: 261]

94 Ким Бусик, 2002, с. 194.
95 Там же, с. 121.
96 Ким Бусик, 1995, с. 38.
97 Ким Бусик, 2002, с. 199.
98 Там же, с. 134.
99 Там же, с. 195.
100 Там же, с. 130.
101 Там же, с. 196.
102 Там же.
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благословение; герой представляет отца 
среди людей), а преображение в тирана — 
через утрату контакта с высшими силами 
и опору лишь на силу собственной власти 
[Кэмпбелл, 2023: 269]. Кунъе же подчёркну-
то отмежевывается от отца — рубит мечом 
изображение силлаского государя на стене 
храма103, совершая двойное святотатство. 
Ким Юсин же обходится без этой ипостаси — 
сюжет поиска отца и примирения с ним через 
какой-либо вариант противостояния непри-
меним для жизнеописания фигуры идеаль-
ного верноподданного, одним из атрибутов 
которого является безупречная сыновняя 
почтительность 孝 (тем более, что государь 
в корейском конфуцианстве является симво-
лическим отцом для своих подданных).

По той же причине ипостась спасителя 
в кэмпбелловской трактовке, предусма-
тривающей «разрушение сдерживающего 
аспекта отца (дракона, подстрекателя ис-
пытаний, изверга-царя) и освобождение 
жизненных энергий от его оков» [Кэмп-
белл, 2023: 269] Ким Юсину недоступна — 
да и попросту не нужна. Суть его миро-
устроительных подвигов — установление 
эпохи «малого благоденствия», то есть 
доступной в существующей социально-
политической и морально-этической ре-
альности «версии» золотого века, а также 
предупреждение государя о том, что и эта 
эпоха — преходяща104. Кунъе же не может 
стать спасителем, поскольку сам является 
тираном-людоедом, которого побеждает 
«вызванный» (или символически «рождён-
ный» им новый герой — Ван Гон. В этом 
можно усмотреть параллели с кэмпбеллов-
ской трактовкой: ведь Ван Гон, будучи васса-
лом Кунъе, приходился ему символическим 
сыном, сверг своего «родителя» и сам занял  
престол.

Ипостась святого или аскета, удалив-
шегося от мира [Кэмпбелл, 2023: 281–283], 
формально не актуальна ни для Ким Юси-
на, ни для Кунъе — ближе всего к ней да-
осские мудрецы или конфуцианцы, обрек-
шие себя на добровольное изгнание, как, 
например, Чхве Чхивон105. Однако один из 
непременных атрибутов кэмпбелловского 
святого — единение с Невидимым, с выс-
шим, над- и вне-мифическим субстратом. 
Для Ким Юсина это познание воли Неба 
и способность толковать её — способность, 
доступная лишь совершенномудрому. Для 
Кунъе это притязание на такую способ-
ность, притязание на божественную приро-
ду Будды-Майтрейи и создание сутр.

Последний этап — уход героя, подводит 
итог всей его жизни. Определяет его в пер-
вую очередь отношение к смерти, примире-
ние с которой является «первым условием 
героизма» [Кэмпбелл, 2023: 283]. На этом 
этапе Ким Юсин и Кунъе, кончины которых 
предсказаны соответствующими знамения-
ми106 (то есть обусловлены высшими причи-
нами), ведут себя совершенно противопо-
ложно. Ким Юсин принимает свою смерть 
с достоинством и смирением, в надежде 
на то, что «основы государственности оста-
нутся неувядаемыми»107 — то есть на то, что 
макроцикл всё же будет разорван. Кунъе же 
«переоделся в простую одежду и скрылся 
в лесу. [Однако] вскоре он был убит просты-
ми людьми из Пуяна»108.

Чаяниям Ким Юсина о неувядаемо-
сти основ государственности не суждено 
было сбыться. В самом конце его биогра-
фии Ким Бусик приводит рассказ о том, 
что в год, когда праправнук Ким Юсина, 
Ким Ам, вернулся на родину из посольства 
в Японию (779 г.), «вихри поднялись от мо-
гилы Ким Юсина до погребения великого  

103 Там же.
104 Там же, с. 137.
105 Там же, с. 169.
106 Там же, сс. 137, 197–198.
107 Там же, с. 137.
108 Там же, с. 198. В «Основных записях Силла» сказано, что он был убит солдатом (Ким Бусик, 1959, с. 285). Иными 

словами, биография определяет Кунъе ещё более презренную и ничтожную судьбу, чем «Основные записи».
109 Параллель с ваном Мичху неслучайна. Как и в этом эпизоде, связанным с посмертным воздействием духа великого 

человека на мирские события, дух вана Мичху помог Силла отбиться от нашествия врагов (там же, с. 105), при этом 
оказалась задействована та же «дружина духов» (陰兵), которая охраняла дом Ким Юсина (Ким Бусик, 2002:, с. 137).
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вана-основателя [Мичху]109. От грязи и тума-
на стало темно, так что нельзя было разли-
чить ни людей, ни предметы. Стражи моги-
лы слышали, как раздаются посреди [этого] 
звуки горького плача и жалобных стенаний. 
Услышав об этом, великий ван Хегон очень 
испугался и послал министра (тэсин) со-
вершить жертвоприношения и принести 
извинения [перед духом покойного]. [Кро-
ме того, ван] передал монастырю Чхвисон-
са 30 кёль полей, чтобы использовать [для 
молитв] об обретении [Юсином] счастья 
в загробном мире»110. Плач и стенания — 
очевидные признаки недовольства духа — 
были вызваны, как следует из сообщения 
«Основных записей Силла» за тот же год, не 
столько пренебрежением к памяти покой-
ного, сколько плачевным состоянием дел 
в государстве, символическим показателем 
чего стало землетрясение в столице. А за-
пись следующего года объясняет причины 
такого неустроения: «[Ввиду того что] ван 
крайне юным взошёл на престол, а в зре-
лые годы погряз в разврате и предавался 
безудержной гульбе, расстроились дела го-
сударственного управления, многократно 
наступали стихийные бедствия, стало мя-
тежным настроение народа, алтари (устои) 
государства оказались под угрозой. Подняв-
ший мятеж ичхан Ким Чичжон, собрав своих 
людей, стал осаждать дворец»111.

Налицо было прямое нарушение пред-
смертного завета Ким Юсина: «Держите 
подальше [от себя] мелких людишек-соин 
и приближайте только благородных мужей-
кунджа, и поступайте так, чтобы наверху, 
в правительстве, [царили бы согласие и] 
мир, а внизу народ и всё сущее [пребывали 
бы] в благополучии и спокойствии. [Тогда] 
не будет ни стихийных бедствий, ни смут, 
и основы государственности останутся не-
увядаемыми. И Ваш слуга умрёт без всякого 
сожаления!»112. Но цикл «рождение — увя-
дание — смерть» оказывается неподвла-
стен даже Ким Юсину.

Заключение. Канон и миф

Можно сказать, что поиск космогониче-
ских мотивов в «Самгук саги», которую при-
нято считать вполне каноническим корей-
ским конфуцианским историографическим 
памятником, оказался достаточно резуль-
тативным. Ким Бусик, историзируя мифы 
и легенды, сохранял достаточно серьёзный 
доконфуцианский культурный субстрат. 
Прежде всего этот субстрат сохранился 
в историях культурных героев — перво-
предков и основателей государств, излагая 
которые, Ким Бусик признавал приоритет 
предания над каноном.  

Можно выделить два типа культурных 
героев, истории которых содержат элемен-
ты космогонического мифа — совершенные 
(святые, добродетельные) создатели госу-
дарств и благородные мужи — цзюньцзы 
(или максимально приближенные к это-
му архетипу). «Прежним правителям» — 
Киджа, первым государям Силла и Когурё 
для мироустроения хватало собственной 
добродетели, даосско-конфуцианской, 
и не требовалось активных действий для 
предотвращения неустроенности и хаоса. 
Враги отказывались от нападения на стра-
ну, признав добродетель правителя и наро-
да113. А без благородных мужей-цзюньцзы 
«не могло бы существовать государство»114.

Композиция биографий благородных 
героев и их антиподов также позволяет 
(и даже подразумевает) обращение к кос-
могоническим мотивам, поскольку их де-
ятельность масштабна и значима для всей 
страны, а связь между «небесной судьбой» 
и человеческой судьбой обеспечивает связь 
между макро- и микрокосмом. Другое дело, 
что конфуцианское мироустроительство — 
это прежде всего социально-политический 
процесс, поэтому космогония действитель-
но часто «маскируется» космологией — или 
же они взаимодействуют, подобно инь и ян, 
образуя взаимообратимое единое целое.

110 Ким Бусик, 2002, с. 140.
111 Ким Бусик, 1959, с. 237.
112 Ким Бусик, 2002, с. 137.
113 Ким Бусик, 1959, с. 72, 73.
114 Ким Бусик, 2002, с. 143.
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«Священное  насилие»   
в  терроризме  на  религиозной  почве:   
пример  Центральной  Азии
Денис Николаевич Гергилев1, Татьяна Владимировна Излученко2

Аннотация. Религиозный терроризм, а точнее, терроризм на ре-
лигиозной почве, в настоящее время является одной из угроз во 
многих региональных контекстах. Соответственно, изучение свя-
занной с ним проблематики носит не только академический ха-
рактер, но призвано помочь в преодолении этой угрозы. В нашей 
статье терроризм на религиозной почве рассматривается в призме 
тезиса о «священном насилии». В качестве примера мы проанали-
зировали отдельные аспекты проявлений исламского терроризма 

в рамках деятельности запрещённых организаций, которые активизировались с конца XX в. 
в Центральной Азии. Итак, цель работы — установить специфику интерпретации «священного 
насилия» представителями исламских террористических организаций (на примере Централь-
ной Азии). Для достижения этой цели необходимо было решить следующие задачи: 1) систе-
матизировать имеющиеся представления о тех аспектах культуры, на которых паразитируют 
террористические организации; 2) выделить основания обращения адептов этих организаций 
к концепту «священного насилия»; 3) на примере региона Центральной Азии установить спец-
ифику его интерпретации в контексте исламского терроризма; 4) сопоставить нейтральный 
контекст интерпретации понятия «священное насилие» со специфическими интерпретациями 
в исламском религиозном терроризме. Поскольку в статье рассматриваются идеологическое 
обоснование исламизма и использование религии для дестабилизации политической ситуа-
ции, легитимации насилия в отношении политических оппонентов, материалами исследова-
ния послужили источники двух типов: непосредственно высказывания лидеров исследуемых 
движений, представляющие собой псевдобогословские построения, и аналитические матери-
алы, представляющие собой исследования подобных высказываний. Методологическую базу 
исследования составили теория социального конструктивизма и подходы сравнительного ре-
лигиоведения, использован герменевтический метод, а также контент-анализ. С их помощью 
была уточнена специфика последовательных политических, институциональных и региональ-
ных изменений в Центральной Азии, которые способствовали распространению радикальных 
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Abstract. Religious terrorism currently poses a major threat in many regions. Studying the problems 
associated with religious terrorism not only adds to theoretical development of the issue, but also 
addresses how to combat this threat. This article approaches religious terrorism through the concept 
of sacred violence as exemplified by the actions of proscribed terrorist organizations in the Central 
Asia, which have been on the rise since the late 20th century. The purpose of the study is to define 
the specific interpretation of sacred violence by terrorist groups using the example of the Central 
Asian region. To achieve this goal the authors aim 1) to systematize existing ideas about those as-
pects of culture on which terrorist organizations parasitize; 2) to highlight the reasons for the ad-
herents of these organizations to turn to the concept of sacred violence; 3) using the example of the 
Central Asian region to establish the specifics of its interpretation in the context of Islamic terrorism; 
4) to compare the neutral context of the interpretation of the concept of sacred violence with specific 
interpretations in Islamic religious terrorism. Since the article examines the ideological justification of 
Islamism and the use of religion to destabilize the political situation and legitimize violence against 
political opponents, the research materials were drawn from two types of sources: direct statements 
by the leaders of the movements under study, which are pseudo-theological constructs, and analyti-

Research article
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исламистских идеологий и их временной популярности у некоторой части населения. В резуль-
тате исследования нами выявлены региональные особенности интерпретации «священного 
насилия», которые могут способствовать его использованию в качестве интегратора групповой 
солидарности лидерами террористических религиозных организаций. В работе показано, что 
внешнее влияние со стороны транснациональных террористических организаций, внедряясь 
во внутриполитический конфликт, разжигаемый либо непосредственно спровоцированный 
этнорелигиозными террористами, использует для привлечения последователей идеологиче-
скую конструкцию «священного насилия», серьёзно искажающую традиционные представ-
ления ислама. При этом именно «адаптированная» идеологами террористов интерпретация 
священного может быть использована как маркер для разграничения террористических ор-
ганизаций и «доброкачественных» религиозных объединений. Полученные результаты могут 
способствовать дальнейшему изучению религиозного терроризма как научной проблемы, 
а также быть использованы компетентными органами для оптимизации разрабатываемых 
антитеррористических мер.
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cal materials, which are studies of such statements. The methodological basis of the study was the 
theory of social constructivism and approaches of comparative religious studies; the hermeneutic 
method and content analysis were used. The methods and approaches used helped clarify the spe-
cifics of successive political, institutional and regional changes in Central Asia that contributed to 
the spread of radical Islamist ideologies and their temporary popularity among some parts of the 
population. As a result, the study identified regional features of the interpretation of sacred violence 
that may contribute to its use as an integrator of group solidarity by the leaders of terrorist religious 
organizations. The paper shows that external influence from transnational terrorist organizations, 
infiltrating into the domestic political conflict, incited or directly provoked by ethno-religious terror-
ists, uses the ideological construction of sacred violence to attract followers, which seriously distorts 
traditional ideas of Islam. At the same time, it is the specific interpretation of the sacred by terrorist 
ideologists that can be used as a marker for distinguishing between terrorist organizations and other 
religious associations. The results obtained can contribute to further study of religious terrorism as a 
scientific problem and can also be used by competent authorities to optimize and develop appropri-
ate anti-terrorist measures.

Введение 

В нашей работе мы будем понимать 
под религиозным терроризмом 
прежде всего политический кон-

структ, который формируется в публичной 
сфере в течение определённого истори-
ческого периода и обусловлен рядом фак-
торов, среди которых не последнее место 
занимают социокультурные и психологи-
ческие. Такой подход, по нашему мнению, 
подчёркивает важность внимания к исто-
рико-культурному контексту, в котором 
возникает и развивается феномен религи-
озного терроризма, а также определяет век-
тор нашего прицельного внимания к опре-
делённым аспектам данного феномена.

Среди исследователей исламизма 
и религиозного терроризма выделим та-
кие имена, как Ш.Р. Аляутдинов, С. Аббас 
и С. Сайед, Р. Хайдаров [Аляутдинов, 2003; 
Abbas, Syed, 2021; Хайдаров, 2022], а так-
же П.С. Седерберг, Д. Рапопорт1, Дж. Визи, 

М. Веркюйтен и К. Жирков [Sederberg, 2003; 
Zhirkov, Verkuyten, Weesie, 2014]. В числе 
тех, кто заложил основу изучения проблем 
исламского терроризма в призме его отно-
шения к исламскому праву следует выде-
лить Л.Р. Сюкийянена [Сюкийянен, 2021]. 
Такое явление, как джихадизм, анализиру-
ют работы Ж. Рогозинского [Рогозинский, 
2021], Д.С. Рязанова [Рязвнов, 2019] и др. 
Развёрнутые исследования адаптации ис-
ламского богословия к нуждам террори-
стических организаций находим в работах 
К. Гайбуллоева, Т. Сандлера и др. Подроб-
ный систематический обзор количествен-
ных факторов, связанных с террористиче-
ской активностью, представлен в недавней 
публикации И. Сумерникова, А. Уфимцева, 
М. Слава и А. Коротаева [Количественный 
анализ факторов…, 2024].

Согласно современным научным пред-
ставлениям, региональный религиозный 
терроризм представляет собой крайнюю 
волну глобального терроризма2, организа-
ционно оформленную преимущественно 

1 Rapoport D.C. Terrorism // Encyclopedia of Violence, Peace, & Conflict. — Elsevier, 2022. — P. 218–233. https://doi.
org/10.1016/B978-0-12-820195-4.00199-0 

2 IBID.



RELIGIOUS  STUDIESDenis N. Gergilev, Tatyana V. Izluchenko

6565Concept: philosophy, religion, culture
Volume 8  •  No 4 2024

https://doi.org/10.24833/2541-8831-2024-4-32-62-78

3 Запрещенная в России террористическая организация.
4 Запрещенная в России террористическая организация.

в исламистских террористических органи-
зациях. Эти организации несут наиболь-
шую угрозу общественной безопасности, 
поскольку используют современные техно-
логии в стремлении адаптировать мусуль-
манское богословие к собственным про-
пагандистским целям [Gaibulloev, Sandler, 
2019: 276, 279]. Тем самым посредством за-
явлений о религиозном возрождении обо-
стряются гражданские противоречия, свя-
занные с внутриполитической обстановкой 
и межнациональными конфликтами, ре-
зультатом чего становится дестабилиза-
ция региона, вызывающая как негативные 
экономические последствия для населения, 
так и социальную напряжённость, вызван-
ную реакцией на целенаправленные попыт-
ки комплексной дестабилизации сложив-
шегося образа жизни.

В качестве одной из своих целей терро-
ристические организации, такие как «Ис-
ламское государство»3, «Талибан»4 и др., 
считают доступ к управлению территорией 
и перекраиванию сложившегося политиче-
ского положения. В качестве идеологиче-
ского оружия нередко используются поли-
тические мифы, опирающиеся на трактовку 
сложных геополитических процессов в вы-
годном для создателей этих мифов свете. 
Например, для террористических органи-
заций, действующих на территории Цен-
тральной Азии, характерна сознательная 
фальсификация истории: искажаются пред-
ставления местного населения о роли СССР 
и России в становлении их государствен-
ности. Параллельно лидеры террористиче-
ских религиозных организаций спекулиру-
ют положениями ислама как исторически 
доминирующей среди местного населения 
религии, навязывают свои представле-
ния о «чистоте веры», священной истории 
и реставрации исламского государства. 
Декларируемые ими идеи и методы не мо-
гут сосуществовать со светскими принци-
пами действующих правительств. При этом 
современное светское государство, как из-
вестно, по своей сути не препятствует веро-
исповедным практикам, если они не носят 

террористический, экстремистский или 
человеконенавистнический характер.

Как известно, с распадом СССР в конце 
XX в. на территории стран Центральной 
Азии усилилось распространение ради-
кальных религиозно-политических идей. 
Фактически это означало, что исторически 
сложившаяся геополитическая напряжён-
ность в регионе усугубила проблему исла-
мизма — явления, имеющего двойствен-
ный характер. С одной стороны, исламизм 
призывает к возрождению ислама как объе-
диняющей силы для этнически неоднород-
ного населения. С другой — способствует 
росту культурного национализма, парадок-
сальным образом превращая некоторые 
группировки, следующие в направлении 
исламского религиозного терроризма 
в разновидность запрещённых этнорелиги-
озных объединений. Нынешние правитель-
ства, столкнувшиеся с этой проблемой, как 
и традиционные религиозные лидеры, под-
держивающие политическую стабильность 
и религиозную сбалансированность в ре-
гионе, подвергаются со стороны идеологов 
подобных организаций необоснованным 
нападкам, что убедительно демонстрирует 
стремление террористов к власти земной, 
а не только и не сколько их желание следо-
вать собственным «инновационным» пред-
ставлениям о покорности власти небесной.

Подчеркнём: деятельность террористи-
ческих религиозных организаций не толь-
ко угрожает стабильности в регионе, 
но и способствует росту международной 
напряжённости. При том, что эти органи-
зации используют вероучение ислама, они 
существенно отличаются друг от друга как 
с точки зрения политических взглядов сво-
их последователей, так и их мировоззрения, 
этнической принадлежности и т.д. В то же 
время, общей чертой религиозной идеоло-
гии, используемой лидерами этих органи-
заций для вербовки своих сторонников, яв-
ляется тезис о необходимости «священного 
насилия», которое проявляется в отноше-
нии участников к требуемому сакральному 
акту «жертвоприношения».
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Религия — идеология — политика

В научной и публицистической литера-
туре нередко отмечается, что очевидная 
внешняя простота идеологических положе-
ний исламистов не полностью объясняет 
востребованность и устойчивость их идей 
среди населения, равно как и радикальную 
приверженность этим идеям самих участ-
ников таких организаций. По нашему мне-
нию, причины этих явлений следует искать 
в самой сущности религиозного террориз-
ма как социально-политического феномена. 
В нём интегрируются насилие и полити-
ческие амбиции, которые оправдываются 
и обосновываются трансформированными 
религиозными нормами и отсылками к свя-
щенному (истории, времени, пространству, 
героям и т.д.). Необходимость анализа пара-
докса объединения «священного» и «наси-
лия» в одном религиозно, социально и поли-
тически заряженном концепте определила 
цель нашего исследования — попытку выя-
вить специфику интерпретации и роль «свя-
щенного насилия» в качестве специфиче-
ского группового интегратора религиозных 
террористических организаций на примере 
региона Центральной Азии. Для достиже-
ния этой цели необходимо было устано-
вить особенности взаимосвязи исходных 
концептов в данном (явно искажающем 
их) контексте; а для этого, в свою очередь, 
установить особенности исламистских ор-
ганизаций на примере региона и «земные» 
(прежде всего, социально-экономические 
и социально-политические) основания их 
обращения к концепту «священного наси-
лия», сравнив их подходы с концептуализа-
цией данных терминов вне экстремистских 
и террористических контекстов.

В методологическом плане религиозный 
терроризм целесообразно рассматривать 
в рамках теории социального конструкти-
визма традиционной интерпретации. К на-
стоящему времени в среде учёных и экспер-
тов сложился консенсус, согласно которому 
представления о сущности, проявлениях 
и влиянии на социетальную безопасность 

данного феномена формируются в резуль-
тате динамичного взаимодействия госу-
дарства, населения, экспертного сообще-
ства и самих участников [Lindgren, 2005]. 
Даже поверхностное обращение к анализу 
политических изменений, происходивших 
в изучаемом регионе за последние десяти-
летия, позволяет утверждать, что инсти-
туциональные перемены и региональные 
конфликты на территории Центральной 
Азии, можно рассматривать как одно из ус-
ловий распространения религиозно-поли-
тических идеологий и функционирования 
террористических организаций.

Как уже отмечалось, в большинстве слу-
чаев религиозный терроризм экспортиру-
ется в Центральную Азию, где выступает 
инструментом реализации на евразийском 
пространстве геополитических и геокуль-
турных проектов глобального масштаба. 
Согласимся с Р. Хайдаровым: в качестве од-
ного из исходных политический условий, 
способствующих распространению религи-
озного терроризма в регионе, следует выде-
лить деятельность некоторых государств, 
которые под видом защиты общечелове-
ческих ценностей, свободы совести и веро-
исповедания насаждают чуждые идеалы 
и поддерживают распространение деструк-
тивных идеологий, — в частности, идеи ра-
дикального ислама [Хайдаров, 2022].

Усугубляет ситуацию создание терро-
ристических групп этнорелигиозной на-
правленности, нередко также действующих 
в интересах транснациональных террори-
стических организаций. Например, в 2017 г. 
в Сирии к военным действиям террористи-
ческой организации «Комитет по освобож-
дению Шама» («Хайат тахрир аш-Шам») 
присоединилась террористическая органи-
зация «Катибат аль-таухид валь Джихад»6, 
участники которой являются выходцами 
из Узбекистана и Кыргызстана.

Исследователи отмечают, что росту 
популярности исламистских террористи-
ческих организаций способствует бипо-
лярный суннитско-шиитский мусульман-
ский мир — а именно, идеологическое 

5 Запрещенная в России террористическая организация.
6 Запрещенная в России террористическая организация.
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противостояние радикальной суннитской 
(ваххабитско-салафитской) Саудовской 
Аравии и шиитского Ирана [Abbas, Syed, 
2021]. Ненависть и вражда подпитываются 
пропагандистскими мероприятиями, под-
чёркивающими неэффективность мирных 
способов внутриполитической борьбы. 
Таким образом, внутриполитические кон-
фликты в государствах Центральной Азии 
могут усиливается за счёт экспорта антигу-
манных идей и методов.

Стоит ещё раз обратить внимание 
на положение, согласно которому распро-
странение влияния террористических ор-
ганизаций связано с конкретным социаль-
но-историческим контекстом, в котором 
присутствует определённый (не выдуман-
ный) социально-политический конфликт 
и определённая (в данном случае, увязан-
ная с религиозным мировоззрением) ми-
фология этого конфликта. Нестабильная 
обстановка обеспечивает эпизоды приня-
тия и поддержки радикальных мер среди 
местного населения, импульсом которой 
становится «поддержка братьев по вере», 
зачастую не выходящая за рамки мораль-
ной или экономической помощи.

С социально-психологической точки 
зрения сочетание личной религиозности, 
посещения религиозных служб и убеждён-
ности в приоритете ритуальной практики 
над практикой «добрых дел», равно как 
и в априорной праведности духовного ли-
дера, формирует социальное пространство, 
в котором может успешно циркулировать 
оправдание терроризма. Причём в текущих 
условиях участники этого процесса нередко 
принимают судьбоносные для себя реше-
ния на основе непроверенной информации, 
полученной из социальных сетей [Martínez, 
Sánchez, Galindo, 2022] и не отвечающей 
принципам интерпретации положений ис-
лама, заложенных традициями историче-
ского богословия. Имеет также смысл при-
нять во внимание тот факт, что упомянутые 
исторические модели таких интерпретаций 
оставляют мусульманину широкую свобо-
ду выбора конкретного духовного учителя, 
представляющего ту или иную школу того 

или иного направления. Разумеется, здесь 
сильны традиции семьи, махалли, района 
и т.д. Однако выбор остаётся за самим чело-
веком. Именно на этой особенности ислам-
ского учения паразитируют представители 
религиозного терроризма, предлагающие 
собственную трактовку понятия «священ-
ное насилие». Тем самым выбор террори-
стами ислама можно объяснить не только 
его историческим присутствием на опреде-
лённых территориях, но и самой его эманси-
пирующей природой. В этом случае следует 
участь, что ислам легко интегрирует число 
своих последователей так называемых мар-
гиналов — тех, кто по различным причинам 
оказался вне социально-политической си-
стемы: кризис идентичности, бедность и т.д. 
В этой связи стоит отметить, что с момента 
обретения независимости постсоветскими 
странами в Центральной Азии некоторое 
время по инерции продолжалась реализа-
ция советской антирелигиозной страте-
гии. Государственная политика в сочета-
нии с коррупцией, кумовством, снижением 
уровня жизни и безработицей способство-
вала развитию подрывной деятельности 
исламистских организаций в таких стра-
нах Центральной Азии, как Таджикистан, 
Кыргызстан, Узбекистан и др.; что к 2003 г. 
привело, как полагает  канадский исследо-
ватель М. Гардаз, к «превращению Ферган-
ской долины» в один из главных «центров 
радикального ислама» [Gardaz, 2003].

Параллельно исследования показыва-
ют, что мусульмане склонны поддерживать 
террористические идеи в тех случаях, ког-
да ощущают угрозу мусульманскому миру 
со стороны Запада; особенно если считают 
демократию только западной политиче-
ской системой, которая не подходит для му-
сульманских государств [Zhirkov, Verkuyten, 
Weesie, 2014]. Именно этот тезис обеспечи-
вает влияние на региональные процессы 
стран Центральной Азии экспансионист-
ских целей террористической организации 
«Талибан»7. Как известно, ею в 2021 г. был 
установлен Исламский эмират в Афганиста-
не [Пластун, 2021]. Данное событие пробле-
матизировало вопросы международного 

7 Запрещенная в России террористическая организация.
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сотрудничества и признания легитимно-
сти власти другими участниками геополи-
тических процессов. Так, Министерством 
иностранных дел России и Министерством 
юстиции России были обозначены требо-
вания к политическим действиям органи-
зации (этнополитическая инклюзивность 
правительства, соблюдение прав и свобод 
человека), что, как мы полагаем, позволит 
в будущем осуществлять полноценный диа-
лог между государствами.

«Священное насилие»:  
политические условия  

и генезис интерпретаций

Начнём с того, что радикальный исла-
мизм и религиозный терроризм на терри-
тории государств Центральной Азии пред-
ставляет собой вполне реальную угрозу. 
Насилие проявляется в организации взры-
вов, захвате заложников, наездах транс-
портными средствами и атаках смертников. 
Выбор этих средств воздействия обосновы-
вается стремлением вызвать сильный пси-
хологический эффект у зрителей и убеж-
дённость в неспособности действующего 
правительства обеспечить их безопасность. 
При этом исследователи отмечают, что 
с конца XX в. аспект с одиночных и адрес-
ных террористических актов («старый тер-
роризм») смещается в сторону массовых 
убийств («новый терроризм»); а наряду 
с социально-экономическими (бедность, 
неудовлетворённость) и националистиче-
скими (угроза культурной идентичности, 
ассимиляция) трендами лидирующее поло-
жение занимает религиозный фундамента-
лизм [Зеленков, 2021].

В условиях глобализации, пусть даже 
«лоскутной», когда распространение идей 
и технологий размывает исторически 
сложившиеся формы духовной и социо-
культурной организации, наблюдается 
парадоксальный рост религиозного фун-
даментализма, характеризуемый эксплу-
атацией «однозначно трактуемых норм», 
«предельно чётких» и «однозначных» цен-
ностей и сильным сплочением участников 

«на основе религиозной идентичности» 
[Norenzayan, 2013]. Анализируя причины 
усиления религиозного фундаментализма, 
исследователи отмечают, что, помимо по-
иска простых ответов на сложные вопросы, 
фундаментализм занят поиском «живой» 
религиозной и социальной идентичности. 
Помещая её в идеализированное прошлое, 
они таким образом находят возможность 
реализовать бессознательные фантазии 
нарциссического образа единства, целост-
ности и равенства. При этом «не-свой», 
«другой», всегда позиционируется захват-
чиком, гонителем на символическую чисто-
ту группы [Волобуев, 2019: 65].

Несмотря на различные факторы ри-
ска для исполнителей и дифференциа-
цию идеологических установок, тактика 
террористических организаций обладает 
схожими чертами. Так, одиночные терро-
ристические атаки повышают угрозу после-
дующих нападений поблизости (в литера-
туре этот феномен обозначен как «близкий 
к повторению», near-repeat). Известно, что 
такой подход характерен, в частности, для 
действия террористической организации 
«Исламское государство»8: 37,7% атак со-
вершается в пределах одной мили и одного 
дня друг от друга, а 70,8% атак — в пределах 
10 миль и двух недель друг от друга [Near-
repeat terrorism ..., 2024]. В качестве одно-
го из «оправданий» подобных действия 
в глазах адептов подобных организаций, 
а также рядовых граждан, обывателей, как 
раз и выступает легитимация насилия пу-
тём переосмысления концепта «священное 
насилие».

В результате проведённого нами анали-
за получены данные о том, что «священное 
насилие» воспринимается исследователя-
ми, и самими участниками террористиче-
ских организаций как сущностная харак-
теристики религиозного терроризма, что 
наиболее ярко проявляется в деятельности 
исламистских террористических организа-
ций в конце XX – начале XXI в. на террито-
рии Центральной Азии. При этом насилие 
трактуется ими как легитимное действие, 
совершение которого санкционировано 

8 Запрещенная в России террористическая организация.
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священным (Аллахом). Священное в свою 
очередь интерпретируется вне традицион-
ных богословских рамок, но конструируется 
конкретным социальным актором, прини-
мающим непосредственное участие в раз-
работке богословски аргументированной 
идеологии. Принятая таким актором «ноша 
авторитета» снимает ответственность 
за негативные последствия принятого об-
раза мыслей и действий с исполнителей 
и временно или посмертно противопостав-
ляет их «погрязшему в грехах» профанному 
миру. В связи с этим насилие возводится 
в статус «священного насилия».

Давно замечено, что в результате дея-
тельности средств массовой информации 
по освещению совершаемых террористиче-
ских актов насилие стало ассоциироваться 
преимущественно с исламом. В то же время 
некоторые исследователи подчёркивают: 
в Коране разрешается религиозно мотиви-
рованное насилие против неверующих [Ellis, 
2017], но только при строго обозначенных 
условиях (оборона, защита мусульман, не-
релевантность иных альтернатив) и преде-
лах допустимого (без убийства стариков, 
женщин, детей). С. Хаддад отмечает наи-
более важным фактором, определяющим 
поддержку населением атак террористов-
смертников, приверженность политиче-
скому исламу, а не просто привязанность к 
вероучению ислама [Haddad, 2004]. Анализ 
научной дискуссии о статусе культурного 
ислама [Dianina, Khalil, Glagolev, 2019] позво-
ляет проследить, насколько неоднозначны 
трактовки политического ислама в совре-
менной науке и практике. В то же время, Л.Р. 
Сюкияйнен аргументированно показывает 
безосновательность апелляции террористи-
ческих организаций к исламскому халифату, 
т.к. ими не соблюдаются основополагающие 
принципы исламского права, а религиозные 
предписания подменяются политическими 
обязанностями [Сюкияйнен, 2021]: факти-
чески исламистские террористические ор-
ганизации целенаправленно используют 
насилие, чтобы максимизировать полити-
ческую выгоду. Особенно это эффективно, 
как уже отмечалось, на фоне острых соци-
окультурных проблем, — например таких, 
как относительная маргинализация право-
вого положения женщин. Исламистами 

пропагандируется тезис, согласно которому 
расширение прав и возможностей женщин 
развращает общество и мешает доброде-
тельной системе управления [Meierrieks, 
Renner, 2023]. Подчеркнём, что защита та-
ких социальных достижений, как доступ 
женщин к образованию, возможности их 
профессиональной самореализации, борьба 
с домашним насилием и связанные с этим 
проблемы стали предметом серьёзного об-
суждения в постсоветских государствах Цен-
тральной Азии. Более того. Эти обсуждения 
получили действенную поддержку со сторо-
ны НКО и государственных структур.

Отметим: циркулирующие в современ-
ных исследованиях и документах определе-
ния терроризма подчёркивают системное 
насилие как специфическую черту, при-
меняемую к неограниченному количеству 
лиц с целью повлиять на принятие реше-
ний действующей политической властью. 
Так, П. Седерберг характеризует терроризм 
как тактику, которой свойственно: а) при-
менение насилия (или угрозы его примене-
ния), направленного на целевую аудиторию 
помимо непосредственных жертв и ис-
пользуемого слабой стороной конфликта, 
б) наличие организованной группы и в) по-
литической цели. Следовательно, заключа-
ет исследователь, относится к терроризму 
можно как к врагу, которого необходимо 
победить в войне; преступлению, требую-
щему полицейских мер противодействия и 
наказания, и г) заболеванию, имеющему со-
циальные и психологические предпосылки 
[Sederberg, 2003].

Большинство исследований террориз-
ма акцентируют внимание на: (а) полити-
ческих и идеологических, (б) социальных 
и психологических вопросах, а также на 
(в) медицинском реагировании и управ-
лении [Fifty years of..., 2022]. Отметим, что 
идеологическая составляющая при этом 
обычно анализируется достаточно поверх-
ностно, без философско-богословского ана-
лиза и при игнорировании исторической 
трансформации деятельности террористи-
ческих организаций. Одной из стратегий 
преодоления подобной поверхностности 
как раз и является выявление специфики 
использования приёма апелляции к «свя-
щенному насилию».
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Категория «священного насилия» в ре-
лигиозном терроризме связана также 
с проблемой жертвенности. М. Юргенсмей-
ер логику религиозного насилия сводит 
к символическому заявлению о стремлении 
изменить сложившееся положение и демон-
страции политической силы. Обосновани-
ем позиционируется «космическая война» 
добра со злом, реализуемая в виде поли-
тических конфликтов и не допускающая 
компромиссного разрешения. Применение 
насилия убеждает религиозных террори-
стов в своём достоинстве и оправданности 
вооружённого сопротивления в рамках 
священной истории [Juergensmeyer, 2017: 
238–250].

Обращаясь к религиозно-философским 
концепциям насилия, выделим точку зре-
ния Ж. Батая, который подчёркивает роль 
насилия, направленного на самого себя. 
Подобная трансгрессия личности, раство-
рение её в коллективе религиозной груп-
пы через разрушение гомогенной природы 
(индивидуальности, единичности) и пере-
ход к гетерогенности (взаимодействию 
с другими и осознанию инаковости в от-
ношении повседневного мира, социальной 
консолидации) [Зыгмонт, 2018] пересозда-
ёт сакральность. Диспозитив террора дви-
жется ненавистью, целью которой являет-
ся уничтожение противника во что бы то 
ни стало, и допускает совершение насилия 
везде. Подобный акт трактуется в качестве 
жертвоприношения; причём такое жертво-
приношение в исламистских террористи-
ческих организациях реализуется в акци-
ях смертников, где жертва сакрализована 
и персонифицирована в лице исполните-
ля террористического акта [Рогозинский, 
2021: 184].

Итак, деятели религиозного терроризма 
привлекают религию в качестве структу-
рообразующего элемента, интегрирующе-
го мифологизированные представления 
об идеальном государстве и/или обществе, 
героях, золотом времени и политические 
цели организации. Именно поэтому пред-
посылкой для религиозного терроризма 
является религиозный фундаментализм 

как движение за возрождение/актуали-
зацию первоначальной версии религии. 
Используются объективные (анклавы ми-
грантов, проблемы социальной и культур-
ной идентичности, постсоветский миро-
воззренческий вакуум) и субъективные 
(религиозные убеждения, харизма лидеров, 
родственные, этнические, дружеские связи) 
факторы для стимулирования тактик при-
влечения населения в свои ряды [Красиков, 
2010: 145]. Происходит целенаправленный 
процесс фальсификации истории межнаци-
ональных и межрелигиозных отношений, 
формируется «фейковая» историческая ре-
альность для достижения реальных и де-
кларируемых целей. Этому способствуют 
подмена социальных потребностей и ре-
лигиозных обязанностей политическими 
интересами, а также отсутствие внутриор-
ганизационного сопротивления и скепти-
цизма, который, как известно, редко явля-
ется «природной» психологической чертой 
и требует усилий государства по целена-
правленному формированию в том числе 
за счёт просвещения и повышения уровня 
образования народных масс. Примат рели-
гиозной идентичности, антисекуляризм, аб-
солютная вера в идеологию и антинаучные 
утверждения приводят к крайнему миро-
воззренческому монизму, отказу от много-
образности религиозной традиции и учёта 
её местной национальной специфики. Вы-
бор террористическими организациями ис-
лама обосновывается его сильно развитой 
морализаторской основой, способствующей 
формированию необходимых им моделей 
мышления и поведения.

Проведённый анализ свидетельствует 
о том, что исламистские террористические 
организации используют традиционную 
для Центральной Азии религию для легити-
мации своей власти, применения насилия, 
дестабилизации обстановки и организации 
управляемого хаоса, пытаясь утвердить 
в качестве политико-религиозных струк-
тур «монструозные гибриды» типа тер-
рористической организации «Исламское 
государство»9.

9 Запрещенная в России террористическая организация.
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«Священное» + «насилие»:  
теоретическое сопоставление  
нейтральных и радикальных  

интерпретаций

Наше исследование подтвердило, что 
в современной научной литературе ре-
лигиозный терроризм чаще всего опре-
деляется именно как обоснованный со-
циокультурными и психологическими 
условиями политический конструкт, кото-
рый формируется в публичном простран-
стве в конкретный исторический период 
государством, экспертным сообществом, 
широкой общественностью и самими 
участниками. Он основывается на аб-
солютизированной религиозной вере, 
религиозно-политической идеологии и де-
стабилизирует сложившееся социально-
политическое положение. Насилие препод-
носится не только средством достижения 
цели и единственным способом разреше-
ния конфликтов, но и перформативным ак-
том. В нём выражаются заявления терро-
ристических организаций в эмоционально 
окрашенном формате, транслируемые на 
широкую аудиторию, и возводятся в статус 
жертв исполнители. Его обусловленность 
религиозным фундаментализмом прояв-
ляется в возрождении «чистой религии» 
посредством: а) радикальных мер в отноше-
нии себя и окружающих; б) трансформации 
религиозных положений для обоснования 
политических целей и включения насилия 
в мировоззрение и культуру; в) фальсифи-
кации исторических фактов в своих инте-
ресах. Однако содержательное наполнение 
«священного насилия» как специфики ре-
лигиозного терроризма остается без долж-
ного внимания.

В самом широком смысле насилие мож-
но рассматривать как целенаправленное 
воздействие на объект, побуждающее его 
внести изменения в мышление и поведение, 
которые в данный момент не отвечают его 
когнитивным и физиологическим потреб-
ностям. Однако апелляция к священному 
призвана обеспечить легитимность насиль-
ственным действиям, причём священное 
выступает и предельной реальностью, 
требующей неукоснительного выполне-
ния своей воли, — и социальным актором, 

принимающим ответственность и персони-
фицированным в объектах материального 
мира, конкретных участниках и духовных 
лидерах.

При этом с социально-психологической 
точки зрения интерпретация содержания 
священного является маркером демаркации 
религиозных объединений и религиозных 
террористических организаций. Универ-
сальными характеристиками священного 
представляются: а) наделение властью вне-
земного происхождения (легитимация); 
б) внушение почитания и поклонение, вы-
ражающиеся в категорическом исполнении 
предписаний; в) сочетание любви и страха, 
обусловленное осознанием ничтожности, 
возможности возвышения и вызывающее 
иррациональное ощущение священного.

Религиозные объединения выступают 
легитимными представителями священно-
го, хранителями и продолжателями опреде-
ленной религиозной традиции. Священное 
выражает свою волю через специальных 
посредников, соответствующих определён-
ным требованиям группы (авторитетность, 
образование), или же посредством коллек-
тивного решения (иджма). При этом иные 
религиозные сообщества этой же религи-
озной традиции позиционируются либо её 
«прежними» версиями, либо близкими в ду-
ховном общении, но расходящимися в куль-
товой практике. Такие религиозные объ-
единения признают наличие друг у друга 
единого священного, дозволяют богослов-
ские обсуждения и совместную реализацию 
социально-политических и духовных про-
ектов. Наказание и поощрение от священ-
ного переносится на внефизическое время 
и пространство (после смерти) и допускает 
отсрочку.

Применение насилия исламскими объ-
единениями строго регламентируется (вы-
полнение воинского долга), а несоответ-
ствующие религиозному праву действия 
запрещаются. Так, руководитель Москов-
ской Мемориальной мечети Ш.Р. Аляут-
динов называет причиной исламистского 
терроризма ошибки отдельных причисляю-
щих себя к мусульманам людей или групп, 
обладающих слабостью «веры или недоста-
точными религиозными знаниями» [Аля-
утдинов, 2003: 157]. Председатель Совета 
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муфтиев России Р. Гайнутдин осуждает де-
ятельность радикалов, выступающих от 
«имени мусульман и оправдывающих «свои 
преступления и агрессию ссылками на 
священный Коран» [Гайнутдин, 2005: 44]. 
В рамках проведения Форума улемов Цен-
тральной Азии «Согласие и созидание тра-
диционные основы Ислама в Центральной 
Азии» в 2015 г. Верховные муфтии подчер-
кнули несовместимость насилия с исламом 
и обвинили организации, которые связыва-
ют слово «ислам», означающее «мир», «со-
гласие», «спокойствие», с насилием и терро-
ристическими актами.

Напротив, религиозные террористиче-
ские организации провозглашают священ-
ное непосредственным участником своей 
деятельности, исполняющим функциональ-
ные обязательства и допускающим насилие. 
Себя позиционируют: а) исполнителями 
воли священного; б) избранными священ-
ным для реализации необходимых и без-
отлагательных социально-политических 
преобразований на основе единственно 
истинной трактовки религиозных положе-
ний; в) истинными хранителями религиоз-
ной традиции, её защитниками перед лож-
ными учениями. Наказание и награду за 
действия от священного участники получа-
ют непосредственно в настоящем времени. 
Насилие, сопровождающее агрессивный 
прозелитизм, признаётся допустимым 
и одобренным самим священным безальтер-
нативным методом, а богословские дискус-
сии и обсуждения идеологии — вредными 
действиями. По данным причинам диа-
логичное общение в вопросах вероучения 
с иными религиозными объединениями 
невозможно. Однако с другими религиоз-
ными террористическими организациями 
возможна совместная деятельность орга-
низационного характера, позволяющая оп-
тимизировать расходы и эффективнее ис-
пользовать ресурсы друг друга.

На наш взгляд, применительно к рели-
гиозному терроризму (в частности, говоря 
о деятельности исламистских организаций) 
термин «священное насилие» необходимо 
рассматривать в двух аспектах. Священное 
в каждом случае выступает моральным 
мотиватором и идеологическим катали-
затором, проявляясь как в социальной 

активности, так и социальной реактив-
ности. С одной стороны, деятельность ре-
лигиозных террористов направляется на 
радикальное преобразование социальной 
реальности в соответствии с утопическими 
представлениями о справедливом сущност-
но теократическом государстве, а с другой 
— на приспособление участника к террори-
стической организации.

Первый аспект «священного насилия» 
заключается во внутренней направлен-
ности на самих себя. Исламисты на идео-
логическом и мировоззренческом уровнях 
приобщаются к интерпретации священного 
лидерами организации. Они позициони-
руют себя реальной жертвой в акте жерт-
воприношения, который необходим для 
поддержания всего мира, единения со всем 
сущим, победы добра над мировым злом. 
Насилие воплощается в отказе от прежнего 
образа жизни, близких и семьи, в символи-
ческой смерти и перерождении. Это свиде-
тельствует о жертвенности ради террори-
стической организации. Государственная 
позиция пресечения и наказания только 
подкрепляет их убеждённость в избранно-
сти и выполнении воли священного.

Второй аспект «священного насилия» 
проявляется в публичном пространстве. 
Религиозный терроризм применяет физи-
ческое насилие посредством актуализации 
архаичной войны, целью которой является 
жертвенность во имя миропорядка, спра-
ведливости и священной миссии. Участие 
в такой войне подразумевает физическую 
смерть, совершаемую по личной инициа-
тиве якобы вне политического контекста. 
Однако на деле исламистские террористи-
ческие организации эксплуатируют об-
раз архаичной войны, подменяя личные 
мотивы политическими интересами. Они 
допускают и оправдывают использова-
ние смертников, которые представляются 
защитниками ислама и борцами за веру 
(муджахедами), а их действия, в частности, 
к деятельности исламистских организаций 
актами жертвоприношения ради религии, 
мусульман и Аллаха. Совершённое ими 
насилие подчёркивает «высоту» их рели-
гиозного и духовного подвига среди еди-
новерцев, способствует признанию «леги-
тимности» террористических организаций 
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мусульманским населением. Например, 
руководство террористической организа-
ции «Исламское движение Узбекистана»10 

апеллирует к исторической памяти народа 
Узбекистана, проводя аналогию своей дея-
тельности с басмачеством как движением 
против атеистического советского режима 
[Щерба, Ахмедова, Казьмина, 2023: 355].

Справедливости ради отметим, что ре-
лигиозными террористами приоритет от-
даётся символической смерти как привер-
женности декларируемым целям, даже если 
реальные политические мотивы не скрыва-
ются руководством. Однако в случаях силь-
ной вовлечённости и внешней угрозы для 
группы (наступление правительственных 
сил) опыт символической смерти выступа-
ет тренировкой реального террористиче-
ского акта, позиционируемого жертвопри-
ношением, переходом в сферу священного. 
Настоящей смертью провозглашается отказ 
от данного пути и жизнь под неправедным 
и/или светским правительством.

Обозначенные выше аспекты «священ-
ного насилия» взаимосвязаны в исламист-
ских террористических организациях. Ими 
дискредитируются существующие пра-
вительства и официальное духовенство 
как действующие «против» интересов ис-
ламского общества и Аллаха. Например, 
террористическая организация «Партия 
исламского возрождения Таджикистана»11 
призывает мусульман Республики к про-
тивостоянию государственным действиям, 
отождествляя последние со стремлением 
искоренить ислам и навязать светский об-
раз жизни. Правительство и президент 
именуются тагутами, ведущими к идоло-
поклонничеству и неверию мусульман, 
и шайтанами («Эмомшайтан»), подчинение 
которым недопустимо. Они обвиняются 
в нарушении религиозных прав и продви-
жении либеральных ценностей, противоре-
чащих исламу. Таковыми считаются: запрет 
ношения хиджаба, насильственное его 
снятие и открытие мест для отдыха лиц 

нетрадиционной сексуальной ориента-
ции12, поддержка последователей суеверий 
и иных религий и т.д. Религиозные лидеры, 
способные в открытом богословском дис-
путе успешно противостоять исламистским 
идеологам, объявляются «заблудшими су-
фиями» и «богохульниками».

Призыв «защищайте ислам» в идеоло-
гически насыщенных обращениях исла-
мистских террористических организаций 
содержит манипуляцию, отсылающую к со-
хранению поколенческой преемственности 
и этнической идентичности — «исламский 
социализм». От участников требуются от-
каз от подчинения действиям правоохра-
нительных органов и смена прежнего об-
раза жизни на участие в террористической 
деятельности, необоснованно отождест-
вляемой с вооружённым джихадом. Зна-
чимую пропагандистскую роль играют 
неофициальные религиозные центры и ре-
лигиозные группы, разделяющие антипра-
вительственные идеи. Такими действиями 
формируется широкая социальная база для 
восприятия идей исламской революции во 
имя установления справедливости, испол-
нения воли Аллаха, которую можно быстро 
мобилизовать для реализации политиче-
ски окрашенных насильственных действий 
и смену конституционного строя.

Современный исламизм не является 
цельным движением и характеризуется зна-
чительным числом идеологических и поли-
тических разломов, конкуренцией за ресур-
сы в Центральной Азии. Общим мотивом 
выступает проведение вооружённого джи-
хада против неверных и отступников [Ряза-
нов, 2019: 57]. Перечень достаточно широк: 
от разделяющих иные позиции мусульман, 
представителей иных религий до законо-
послушных граждан страны. «Священное 
насилие» выступает во всех этих случаях 
важным идеологическим фактором, общим 
знаменателем, который позволяет легко 
переходить от одной организации к дру-
гой, менять политическую ориентацию 

10 Запрещенная в России террористическая организация.
11 Запрещенная в России террористическая организация.
12 Международное общественное движение ЛГБТ признано экстремистским и его деятельность запрещена на терри-

тории России.
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и создавать союзы между различными 
религиозными террористическими орга-
низациями. В этом термине отражается 
амбивалентность природы религиозно-
го терроризма, что ярко демонстрируется 
именно на примере исламистских терро-
ристических организаций. С одной сторо-
ны, участники стремятся разрушить мир, 
сложившийся социально-политический 
порядок и изменить образ жизни людей, 
что ведёт к разобщению по религиозному 
признаку. С другой, объединить всех людей 
под религиозно-политической идеологией 
исламизма, принести им «процветание», 
«справедливость» и «равенство» в рамках 
утопии единого исламского государства.

Заключение

В заключении отметим, что противоре-
чивость религиозного терроризма прояв-
ляется в отсылке к религиозной традиции, 
не выдвигающей этнических требований 
последователям, и одновременно в стиму-
лировании подъёма национального созна-
ния, провоцирующего сепаратистские на-
строения. Наиболее ярко это выражается на 
примере религиозно-политической ситуа-
ции в Центральной Азии. Транслируемые 
исламистскими террористическими орга-
низациями заявления апеллируют одновре-
менно к возрождению «чистой религии» и 
необходимости культурного национализма 
посредством искажения исторических фак-
тов и манипулируя ими. Их цель — разоб-
щить местное население, формируя раз-
новекторные религиозные и этнические 
идентичности. Создаваемые на этой основе 
социальные общности затрудняют развитие 
общегражданской сплочённости в странах 
региона, делая их уязвимыми для агрессив-
ного внешнеполитического давления. Про-
пагандируемые нормы, интересы, знания и 
правила поведения способствуют социаль-
ной дезинтеграции, росту межнациональ-
ной и межрелигиозной ненависти и вражды. 
При этом апелляция к «священному наси-
лию» обеспечивает системность религи-
озно-политической идеологии, выступает 
идеологической и праксиологической спец-
ификой. Оно позиционируется естествен-
ным и необходимым проявлением защиты 

своего сообщества, псевдоисторических, 
культурных и религиозных ценностей. Тем 
самым священное как бы переводится из об-
ласти трансцендентного в статус социаль-
ного актора, непосредственно участвующе-
го в террористических актах. Таким образом, 
апелляция к сакральному в данном случае 
лишь затеняет тот факт, что действия тер-
рористов имеют выраженную социальную 
прагматику, направленную на достижение 
собственных узко групповых целей. Вместе 
с тем, такая апелляция помогает вербовать 
сторонников и может являться психологи-
чески достоверной как для самих вербов-
щиков, так и для тех, кого они вовлекают 
в незаконную деятельность.

Проведённое исследование показало не-
соизмеримость интерпретаций священного 
и «священного насилия» в рамках традици-
онных религиозных организаций и органи-
заций террористического толка. Несмотря 
на погружённость в общий культурный 
контекст, данные типы организаций не 
сводимы друг к другу, в том числе в силу 
принципиальной разницы толкований на-
званных понятий. Вместе с тем, не следует 
упускать из виду тот факт, что религиозный 
терроризм в форме исламизма спекулирует 
трактовками значимых для последователей 
ислама понятий. Возможность развития ис-
кажённых представлений об их содержании 
коренится в том числе в недостаточном 
просвещении, способствующем росту ин-
формированности о традиционных ценно-
стях, представленных в исламе.

Полученные нами результаты допол-
няют сложившиеся в религиоведении под-
ходы изучению специфики религиозного 
терроризма, позволяя более корректно 
сформулировать критерии различения 
радикальной религиозно-политической 
идеологии и традиционного вероучения. 
Также уточнение параметров «практиче-
ского» и академического подходов к выяв-
лению признаков террористической орга-
низации за счёт углублённого понимания 
специфики интерпретаций «священного 
насилия» позволяет скорректировать со-
держание профилактических мероприятий 
и контртеррористических мер, направлен-
ных на пресечение деятельности подобных 
организаций.
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Взаимодействие  городов  Ганзейского  союза   
как  «прото-парадипломатия»:  культурные  
интеграторы  экономики,  политики  и  права
Ольга Владимировна Лебедева1, Мария Михайловна Бессонова2

Аннотация. В статье на основе теории парадипломатии раскры-
вается малоизученная тема внешних контактов квазигосудар-
ственных образований Ганзейского союза в качестве особого 
типа культурно-дипломатической деятельности. Актуальность 
такого исследования связана с необходимостью более полного, 
в том числе ретроспективного, описания поведенческой дина-
мики подобных структур. Цель работы состоит в выявлении кор-
ней такого феномена современной культуры, как парадиплома-

тия. Для этого необходимо было 1) систематизировать современные теоретические подходы 
к парадипломатии; 2) апробировать теоретическую рамку изучения парадипломатии к исто-
рии Ганзейского союза; 3) раскрыть соответствия/несоответствия этой рамки экономическим, 
политическим и правовым аспектам деятельности Ганзы. Материалами исследования послу-
жили теоретические работы, посвящённые теории парадипломатии, а также исторические 
документы, касающиеся деятельности Ганзейского союза. Исследование выявило, что, хотя 
традиционно парадипломатия рассматривается в контексте глобализованного мира, сложив-
шегося в 1970-е гг., отдельные элементы парадипломатических связей («протодипломатии») 
можно обнаружить уже в эпоху Средневековья. В этой связи показано, почему внешние связи 
ганзейских городов-государств можно считать элементом парадипломатического взаимодей-
ствия: на территории городов Ганзейского союза функционировало общее Любекское право, 
регулировавшее в том числе внешние связи членов Ганзы и очерчивавшее рамки протоди-
пломатического сотрудничества, общехозяйственные интересы толкали ганзейские города 
к взаимодействию с городскими образованиями Норвегии, Англии и Руси. С опорой на тео-
рию канадского политолога А. Лекура доказано наличие у Ганзы всех трёх уровней паради-
пломатической активности. Помимо первого уровня (собственно экономического взаимо-
действия, лежавшего в основе существования Ганзейского союза, что показано на примере 
связей немецких городов с Новгородом) выделено проведение т.н. «Ганзейских ярмарок» как 
стратегии расширения собственного влияния городами-государствами можно отнести также 
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Hanseatic  City-States  as  Actors   
of  Proto-Paradiplomacy:  Cultural  Integrators   
of  Economics,  Politics  and  Law
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Abstract. Stemming from the theory of paradiplomacy, the study investigates the topic of external 
contacts of quasi-states of the Hanseatic League as a special type of cultural and diplomatic activity. 
The relevance of this study is associated with the need for a more comprehensive description of the 
behavioral dynamics of such structures both today and in retrospect. The study attempts to identify 
the roots of the modern cultural phenomenon of paradiplomacy. To reach this goal it was necessary, 
firstly, to systematize modern theoretical approaches to paradiplomacy; secondly, to apply a theo-
retical framework to studying paradiplomacy on the example of the Hanseatic League; and thirdly, 
to find the correspondences and inconsistencies between this framework and the economic, political 
and legal practices of the Hanseatic League. The research materials are both theoretical works on 
paradiplomacy and historical documents concerning the activities of the Hanseatic League. It has 
been revealed that even though paradiplomacy is traditionally dated back to the globalization of 
the 1970s, some elements of paradiplomacy can be observed as early as in the Middle Ages. As a 
result of the study, it has been shown that external contacts of quasi-state formations of the Han-
seatic League may be considered as prototypical paradiplomacy: the cities of the Hanseatic League 
were guided by the common Lübeck Law, which regulated, in particular, the external relations of the 
Hansa members and outlined the framework of proto-diplomatic cooperation; common economic 
interests pushed the Hanseatic cities to cooperate with the urban entities of Norway, England and 
Rus'. Based on the theory of the Canadian political scientist A. Lecourt, the authors conclude that 
all three levels of paradiplomatic activity were present in the Hansa. To substantiate the conclusion, 
it was proved that the first (economic) level is represented by actual economic interaction that un-
derlay the existence of the Hanseatic League, as shown by the example of the connections between 
German cities and Novgorod. The second (cultural) level of paradiplomacy with cultural interaction 
as a strategy to increase the influence of city-states is represented by the so-called Hanseatic fairs. 

Research article

Для цитирования: Лебедева О.В., Бессонова М. М. Взаимодействие городов Ганзейского союза 
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и ко второму (культурному) уровню. Предоставление Любеком флота для передвижения армии 
Тевтонского ордена, сухопутные и морские военные походы и заключение Штральзундского 
мирного договора может быть отнесено к третьему (политическому) уровню. Работа системы 
контор Ганзейского союза проанализирована в контексте теории «антенн» парадипломатиче-
ского взаимодействия Й. Чещельской-Кильковской и Т. Каминьски. Вместе с тем продемон-
стрированы ограничения использованных теоретических подходов применительно к средне-
вековым городам-государствам.
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The third (political) level includes the provision by Lübeck of a fleet for the transport of the army 
of the Teutonic Order, land and sea military campaigns and the conclusion of the Stralsund Peace 
Treaty. The authors analyze the Hanseatic League office system in the context of the antennas theory 
of paradiplomatic interaction by J. Ciesielska-Kilkowska and T. Kamiński. At the same time, it demon-
strates the limitations of the theoretical approaches used in relation to medieval city-states.

Введение

Феномен межкультурной коммуни-
кации включает в себя множество 
видов взаимодействия. Один из 

них — парадипломатия, то есть «плюра-
лизация» дипломатической деятельности 
на мировой арене вследствие трансформа-
ции её традиционных видов. В специаль-
ной научной литературе этим термином 
принято обозначать внешние связи вну-
тригосударственных административно-
территориальных единиц (например, 
субъектов федерации, регионов, городских 
сообществ или городов) [Duchacek, 1984: 5]. 
Однако на наш взгляд в настоящее время 
можно говорить о расширении его содержа-
ния, и один из примеров, удачно иллюстри-
рующий данную тенденцию, — взаимодей-
ствие городов Ганзейского союза в области 
экономики, политики и права.

С давних времён города и регионы 
в рамках своей деятельности стремятся 
развивать связи с иностранными актора-
ми, как государственными, так и негосу-
дарственными, в том числе в рамках про-
фильного отраслевого сотрудничества. 
Оговоримся, что, хотя развитие внешних 
связей субъектов — явление не новое, пер-
вые исследования, посвящённые участию 
субнациональных/местных органов власти 
во внешней политике, относятся только 
к 1970-м гг., а более целенаправленные на-
учные поиски в этой области вообще нача-
лись лишь в 1980-х гг. По-видимому, активи-
зация интереса к этой сфере была связана 
с необходимостью учитывать новые реалии 

международных отношений и систему го-
сударственного управления, сложившиеся 
к указанному периоду, вследствие чего реги-
оны и административно-территориальные 
единицы получили бóльшие полномочия 
в процессе принятия решений [Ciesielska-
Kilkowska, Kamiński, 2022]. У истоков те-
ории парадипломатии стояли американ-
ский политолог чешского происхождения 
И. Духачек и канадский исследователь П. Сол-
датос. В первый период исследований (1970– 
1980-е гг.) их работы были посвящены 
преимущественно изучению федераль-
ных систем и государств, также уделялось 
внимание трансформациям внутреннего 
уровня межсубъектного взаимодействия 
(такие трансформации подталкивали реги-
оны к более активному международному 
сотрудничеству).

Согласно современным представлени-
ям, интенсификации парадипломатических 
связей способствовали прежде всего фак-
торы экономического развития и геогра-
фической близости: регионы, которые на-
ходятся на пересечении торговых путей 
или поддерживают тесное сотрудничество 
с приграничными территориями соседне-
го государства, заинтересованы в углубле-
нии взаимодействия и ведении диалога от 
своего имени, а не только на общегосудар-
ственном уровне [McConnel, Moreau, Dittmer, 
2012].

По мнению И. Духачека, значение при-
ставки «пара-» перед словом «дипло-
матия» (англ. paradiplomacy) отражает 
международный характер деятельно-
сти административно-территориальной 
единицы, которая может проводить 
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параллельную скоординированную поли-
тику — или политику, дополняющую курс 
центрального правительства. Однако в то 
же время существует конфликтогенный 
потенциал между центральным правитель-
ством и регионом в вопросе международ-
ной политики [Duchacek, 1987]. В этой связи 
представляется целесообразным просле-
дить истоки парадипломатических связей, 
с тем чтобы оценить возможности и преде-
лы парадипломатического взаимодействия 
как феномена культуры, корни которого 
находятся достаточно глубоко в её истории.

По мнению политологов, стоявших у ис-
токов теории парадипломатии, дипломати-
ческую деятельность следует воспринимать 
как систему, в которой взаимодействуют 
акторы, представляющие различные уров-
ни правительства, в том числе и региональ-
ные органы власти [Karvonius, 2023]. В со-
временной многоуровневой политической 
среде акторы меняются в зависимости от 
своих проблем, интересов и их способности 
действовать на международной арене. В то 
же время необходимо учитывать, что поли-
тическая воля к реализации дипломатиче-
ской активности часто продиктована осо-
бенностями региональной идентичности 
игроков, в которых зачастую преобладают 
сецессионные настроения. Именно поэтому 
первые исследователи И. Духачек и П. Сол-
датос в качестве примеров рассматривали 
кейсы Квебека (Канада) и Каталонии (Ис-
пания), где ярко выражено стремление соз-
дать собственное государство (особенно 
велико оно, как известно, среди коренного 
населения). Соответственно, в рамках те-
ории парадипломатии получил развитие 
пласт исследований о «международной по-
литике нации», не имеющей суверенного 
государства, например, Шотландии, Флан-
дрии и др. Правительства таких субъектов 
не стремятся к независимости на офици-
альном уровне, однако одна из основных 
целей их политики заключается в работе на 

международном уровне для укрепления или 
создания своей нации в рамках многонаци-
ональной страны1. Задачи же правительств 
этих регионов формулируются в парадигме 
продвижения экспорта, привлечения инве-
стиций, поиска ресурсов, которых им не хва-
тает внутри страны, и на завершающем эта-
пе представляют собой попытку добиться 
признания на мировой арене, что является 
важнейшим процессом в государственном 
строительстве [Ерёмина, 2012: 42]. Такая 
ситуация, как правило, приводит к открыто-
му конфликту с центральной властью, если 
оно враждебно относится к требованиям 
«другой нации», основанным на идентич-
ности, как например в случае с Каталонией 
и Баскским регионом в Испании или Квебе-
ком в Канаде [Duchacek, 1990: 27].

Отдельного внимания заслуживает те-
ория канадского исследователя А. Лекура, 
профессора кафедры политологии Уни-
верситета Оттавы, который рассматривает 
влияние национализма на политику регио-
нов внутри стран, как например в упомяну-
тых выше Квебеке, Шотландиии, Фландрии, 
Каталонии и Стране Басков. В своей работе2 
А. Лекур выделяет три слоя (англ. layers) 
парадипломатии: экономическая деятель-
ность, сотрудничество и обмен знаниями, 
а также политическая активность регионов.

Среди основных направлений экономи-
ческой деятельности регионов можно отме-
тить привлечение зарубежных инвестиций 
и создание новых рынков сбыта. Таким об-
разом, в этом слое нет явного политическо-
го измерения — скорее, он связан с общими 
тенденциями мировой экономики и процес-
сами глобальной экономической конкурен-
ции. В качестве примера А. Лекур приводит 
деятельность штатов США, международная 
активность которых сводится к продвиже-
нию экономических проектов.

Во второй слой парадипломатии, по его 
мнению, входят все аспекты сотрудниче-
ства, кроме экономического, — культурное 

1 Oddone N. Paradiplomacy // Oxford Research Encyclopedia of International Studies. — Oxford: Oxford University Press, 
2023. — URL: https://doi.org/10.1093/acrefore/9780190846626.013.797 

2 Lecours A. Political Issues of Paradiplomacy: Lessons from the Developed World: Research Report. — Hague: Clingendael 
Institute, 2008. — 22 p. — URL: http://www.jstor.org/stable/resrep05373
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взаимодействие, обмен знаниями и техно-
логиями, налаживание контактов в области 
образования. В данном случае парадипло-
матия не сводится лишь к извлечению эко-
номической выгоды, а направлена на все-
объемлющее сотрудничество во всех сферах 
для налаживания связей с регионами дру-
гих стран.

Третий слой парадипломатии по А. Ле-
куру включает в себя политическую дея-
тельность регионов, которые стремятся 
к развитию международных отношений от 
собственного имени, что может способство-
вать подтверждению их культурной и ци-
вилизационной самобытности и служить 
фундаментом для дальнейшего отделения 
от государства, что, однако, не всегда будет 
целью административно-территориальной 
единицы3.

По мнению Р. Тавареса, международная 
политика федеративных государств — важ-
ный аспект международной деятельности, 
затрагивающий все её сферы (включая 
экономическую и торговую политику, сти-
мулирование экспорта, привлечение ино-
странных инвестиций, науку и технологии, 
энергетику, защиту окружающей среды, 
образование, вопросы миграция, двусто-
ронние и многосторонние отношения, 
международное развитие и права человека, 
которые и составляют круг основных пара-
дипломатических вопросов [Tavares, 2016]). 
Парадипломатические акторы также прояв-
ляют всё больший интерес к проблематике 
новых вызовов и угроз, например, сотруд-
ничеству в области борьбы с терроризмом, 
обеспечении информационной и кибер-без-
опасности и противодействия пандемиям. 
Таким образом, парадипломатия может соз-
дать альтернативный канал политической 
коммуникации с зарубежными партнёрами, 
обращаясь в том числе к негосударствен-
ным акторам в третьих странах.

По вопросу о времени появления 
парадипломатии как культурного феноме-
на в исследовательской литературе к на-
стоящему времени сложился консенсус: 

принято считать, что её расцвет начался 
после 1945 г. Подчёркивается, что со времён 
Вестфальского мира 1648 г. и до оконча-
ния Второй мировой войны национальное 
государство было единственным субъектом 
международных отношений4. Однако после 
1945 г., с созданием универсальной Всемир-
ной организации ООН, появлением новых 
многосторонних площадок отраслевого со-
трудничества в виде организаций, агенств 
и спецучреждений её системы, развитием 
концепции глобального управления и роста 
глобализации государство утратило едино-
личный контроль над процессами внутри 
страны; а вестфальское право суверенов 
«управлять своими народами без вмеша-
тельства извне, независимо от того, осно-
вывается ли такое вмешательство на по-
литических, правовых или религиозных 
принципах» ушло в прошлое.

Тем не менее, нам представляется, прояв-
ления парадипломатии можно проследить 
не с 1945 г., а уже со времен Средневековья, 
когда в 836 г. города Падерборн на терри-
тории современной Германии и Ле-Ман во 
Франции стали городами-побратимами 
[Благодатских, Керимов, 2018]. Не менее 
ярким примером такого взаимодействия 
может служить деятельность городов 
в рамках Ганзейского союза, который суще-
ствовал с XIII по XVII вв. и играл ключевую 
роль на севере Европы.

Из истории Ганзейского союза

Напомним: Ганзейский союз представ-
ляет собой уникальный пример экономиче-
ского и политического объединения эпохи 
Средневековья. Будучи фактически полити-
ческой организацией городских советов в 
Священной Римской империи, он преследо-
вал цель поддерживать торговые отноше-
ния и коммерческие привилегии на терри-
ториях от Португалии и Испании на западе 
до Новгородской республики на востоке. 
Позже его влияние достигло Исландии, Бер-
гена (Норвегия), Стокгольма и Финляндии 

3 Lecours, p. 2–4.
4 Cornago N Paradiplomacy and Protodiplomacy // The Encyclopedia of Diplomacy / ed. by G. Martel. — Wiley, 2018. 

https://doi.org/10.1002/9781118885154.dipl0211 
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на севере до Кёльна, Франкфурта и Нюрн-
берга на юге. К началу XV в. торговые связи 
Ганзы простирались вплоть до Венеции.

Ганзейский союз возник из купеческих 
гильдий и ассоциаций в XII в., когда купцам 
приходилось путешествовать группами для 
обеспечения защиты торговых судов. Само 
слово «Hanse» встречается в готском языке, 
происходит из старонемецкого Hochdeutsch 
и обозначает группу людей5. В Германии 
«ганзами» называли корпорации, в пер-
вую очередь торговые, а также взносы, ко-
торые платили их участники. Цель такого 
объединения заключалась в продвижении 
общих экономических интересов и защите 
торговли на море и на суше. Например, ган-
зы торговали с Англией из Кёльна. Что ка-
сается северной Европы, то первые источ-
ники свидетельствуют о так называемых 
шлезвигских путешественниках из Соэста 
(современная Вестфалия).

Благодаря своему географическому по-
ложению Ганзейский союз фактически свя-
зывал Запад и Восток Европы — Россию 
с Фландрией, Брюгге и Англией. Он превра-
тил бассейн Северного и Балтийского морей 
в единое торговое пространство [Dollinger, 
1970].

В эпоху раннего Средневековья власть 
находилась в руках короля, церкви и кня-
зей. Однако с ХI в. всё большую роль начи-
нало играть новое сословие — горожане. 
Город предоставлял человеку не только 
лучшие возможности для материального 
роста, но также и безопасность. С развити-
ем торговли и ремесла роль городского на-
селения в экономической жизни средневе-
ковой системы поступательно росла [Гис, 
Гис, 2023]. Из-за стремительного роста бла-
госостояния городов для экономического 
развития требовались новые рынки сбыта. 
Возрос спрос и на сырьё, необходимость 
в котором увеличивалась соответственно 
темпам развития ремёсел [Ле Гофф, 1992].

Стоит отметить, что в середине XII в. 
ещё не существовало такого понятия, как 
«союз городов». Первоначально в союз «Ку-
печеской Ганзы» входили торговцы и купцы, 

и только начиная с XIII в. участниками дан-
ного объединения стали города.

Датой основания Ганзейского союза 
считается 1241 г., когда был заключён до-
говор между двумя городами — Гамбургом 
и Любеком. Последний стал фактической 
столицей Союза, не в последнюю очередь 
благодаря обширному району соледобы-
чи недалеко от города, что позволило ему 
претендовать на роль одного из самых мо-
гущественных центров региона Северной 
Европы.

Решающие шаги в формировании едино-
го Ганзейского союза были предприняты во 
второй половине XIII в. Полное и привиле-
гированное присутствие торговцев из Лю-
бека и Гамбурга в Брюгге было подтверж-
дено после подписания соответствующего 
соглашения в 1253 г. В Лондоне и других 
центрах английской торговли данные го-
рода добились привилегий, которые были 
выгоднее предоставленных Кёльну, а затем 
принудили к союзу и кёльнскую ассоциа-
цию, благодаря чему в 1282 г. крупнейшие 
центры северогерманской торговли были 
объединены в «немецкую» Ганзу. До этого 
объединения согласованную торговую по-
литику в Англии и Фландрии вели предста-
вители Любека и Гамбурга.

В этот же период немецкие города доби-
лись окончательной монополии на балтий-
скую торговлю, тесно связав договорами 
и соглашения между собой иностранные 
города и Ганзу, которая способствовала раз-
витию внешнеторговых связей в регионе. 
Впоследствии по инициативе северогер-
манских городов были основаны конторы 
в Новгороде и Бергене. Итак, к концу XIII в. 
все северогерманские торговые союзы и го-
рода входили в единую лигу, которая свя-
зывала территорию от Бремена до Ревеля. 
Торговля в североевропейском регионе 
окончательно перешла в руки немецких ку-
печеских гильдий, со временем традиции 
принятия согласованных и совместных ре-
шений среди Ганзейских городов укрепи-
лось, что в дальнейшем поможет сохранить 
господство Ганзы на несколько столетий.

5 Schaube K. Noch einmal zur Bedeutung von Hansa // Historische Vierteljahrschrift. — 1908. — H. 15. — S. 194–221.
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В XIV и XV вв. Ганзейский союз домини-
ровал практически во всех областях торгов-
ли в регионе Балтийского моря. Каждый год 
крупнейшие торговцы из ганзейских горо-
дов собирались на специальные Ганзейские 
дни, чтобы согласовать общую внешнепо-
литическую повестку. Ганзейский союз был 
разделён на пять областей: вендскую воз-
главил Любек, саксонскую — Брауншвейг, 
прусскую — Данциг, ливонскую — Рига 
и вестфальскую — Кёльн.

Основной статьёй импорта городов 
Ганзейского союза было сырьё, — такое, 
как шкуры в Новгороде, железо и смола в 
Швеции, а также рыба в Норвегии. Сырьё 
продавалось во Фландрию и другие регио-
ны Западной Европы, обратно в порты Бал-
тийского моря купцы привозили ткани и 
вино. Поскольку в Ганзейском союзе преоб-
ладали немецкие торговцы, именно они со 
временем открыли свои представительства 
в ключевых портах и городах Северной и За-
падной Европы.

Ганзейский союз вёл активную торгов-
лю с городами Руси. Так, Новгород являлся 
центром меховой торговли. Наибольшим 
спросом пользовались горностай (символ 
монаршей власти), ласка и белка, европей-
цы также охотно покупали медвежьи шку-
ры, бобры, ондатры, лисы, хорьки, рыси, 
соболя. Россия наряду со скандинавскими 
странами поставляла и другие продукты 
скотоводства: кожу, жир, сало. Кроме это-
го, русские земли снабжали Запад воском, 
«восковые деревья» — ульи лесных пчёл — 
предоставляли его в огромном количестве. 
Самым большим потребителем воска были 
церкви.

Ганзейский союз вёл активную согласо-
ванную внешнюю политику, главная цель 
которой заключалась в поддержании хруп-
кого баланса между основными игроками 
региона. Так, в конфликтах и войнах они 
обычно вставали на сторону второй по силе 
стороны, чтобы уравнять возможности во-
юющих сторон и не дать ни одной из них 
возвыситься слишком сильно. Например, 
в 1360 и 1361 гг. король Дании Вальдемар IV 
Аттердаг завоевал Сконе, южный регион 
Швеции, Эланд и Готланд, и в ответ города 
Ганзы объявили Дании войну, чтобы не до-
пустить её укрепления. В итоге в 1370 г. 

был подписан Штральзундский мирный 
договор, который стал дипломатической 
победой Ганзейского союза. Так Дания утра-
тила право короновать монархов без согла-
сия Ганзы. Более того, под контроль Ганзы 
переходило управление и сбор 2/3 доходов 
с ряда крепостей и портовых городов. Таким 
образом, Ганза стала фактическим монопо-
листом в ловле сельди, одного из ключе-
вых продуктов питания жителей Северной 
Европы. С заключением Штральзундского 
мира Ганза достигла пика своего величия. 
Она фактически контролировала всю тор-
говлю в Европе, выступая посредником 
в торговле между различными субъектами 
международных отношений.

В начале XVI в. открытие новых морских 
путей по всему миру привело к серьёзным 
изменениям в расстановке сил в торговых 
отношениях между европейскими страна-
ми. Значение старых торговых центров по-
степенно снижалось. Например, Амстердам, 
расположенный на берегу Атлантического 
океана, уже в XV в. стал важным портовым 
городом. Теперь он окончательно перенял 
у Любека роль ведущего порта Северной Ев-
ропы, и в регион Балтийского моря товары 
доставлялись транзитом через Амстердам.

В то же время внутри старых ганзейских 
городов наметился явный раскол. Ремес-
ленники и местные купцы хотели иметь 
больше влияния в городах, которыми тра-
диционно управляли иностранные путеше-
ственники и торговцы.

С течением времени Ганзейский союз 
терял ключевых экономических партнёров. 
Так, в 1478 г. Новгород был присоединён 
Иваном III к московским владениями и по-
терял свою независимость. Город перестал 
играть роль торгового центра. Ганзейцы за-
крыли там своё представительство.

Конец Ганзейского союза настал 
в 1630 г., когда Любек, Гамбург и Бремен 
создали свой отдельный союз. В 1669 г. 
в Любеке состоялись последние собрания 
Ганзейских городов. Ганзейская эпоха окон-
чательно завершилась.

Помимо особой связи между города-
ми, которую в следующем разделе мы рас-
смотрим в терминах протопарадиплома-
тии, Ганзейский союз привнёс изменения 
и в систему международной торговли. Так, 
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Ганзейская эпоха сменила старую систему 
торговли товарами (обмен) на постоянные 
коммерческие отношения. Хорошим при-
мером того, как Ганзейский век повлиял 
на торговлю большими партиями товара, 
является рыба. На ярмарках и рынках окку-
пированной датчанами южной Швеции Ско-
не торговали огромным количеством сель-
ди: каждый год в этом регионе продавали  
от 200 тыс. до 300 тыс. тонн сельди.

Связи между городами Ганзы:  
три уровня прото-парадипломатия  

в действии

Стоит отметить, что с точки зрения со-
временной терминологии Ганзейский союз 
можно отнести частично как к конфеде-
рации, так и к региональной организации. 
У него не было представителей официаль-
ной центральной власти, каждый город рас-
полагал своими армией и флотом, в рамках 
Ганзейского союза не проводилось единой 
финансовой политики. В то же время в нём 
существовали и задатки общей государ-
ственности, — например, это касается рас-
пространения законодательства, особенно 
на территориях современной Германии, так 
как в городах, принадлежащих другим стра-
нам (например, Лондон или Осло), действо-
вало право только этих государств. Фак-
тически в Ганзейских городах постепенно 
формировалось единое правовое простран-
ство, построенное на экономической близо-
сти вольных городов6. Например, в случае 
начала спора между членами Союза пробле-
ма должна была быть рассмотрена в ходе 
ежегодных съездов, в которых принимали 
участие представители всех городов Ганзы. 
Ключевой фигурой на этих собраниях был 
«совет отцов города». В ходе разбиратель-
ства стороны ссылались преимущественно 
на магдебургское право, появившееся из 
дортмундского и объединявшее нижне-
немецкие регионы. Более того, на единую 
правосубъектность указывает территори-
альное деление Союза на судебные округа 

(трети): вестфальско-ливонский, вендско-
прусский и фландрийско-рейнский. Позд-
нее в XIV в. их число возросло до девяти: 
саксонский, вендский, вестфальскийю прус-
ский, померанский, ливанский, прусский, 
фландрийский, магдебургский и шведский. 
Несомненно, основные предпосылки такой 
общности носили экономический характер, 
так как «совет купцов» в Любеке был заин-
тересован в пресечении любых конфликтов 
между немецкими торговцами для расши-
рения своего влияния и беспрепятственно-
го потока торговых судов. Однако наличие 
единого правого пространства представля-
ло собой одну из основ общности городов 
в Ганзейском союзе. Более того, позволяло 
налаживать связи с другими городами на 
официальном уровне.

Иногда в городах возникали споры о рас-
пределении власти. Об одном из таких кон-
фликтов свидетельствует памятный камень 
на главной площади Висмара. Он повествует 
о Клаусе Йесупе, который в 1427 г. казнил 
мэра Банцкова и советника Хинрика ван 
Харена. После восстания К. Йесуп, будучи 
лидером ремесленников города, был избран 
мэром. Однако подобное нарушение этикета 
вызвало недовольство Ганзейского союза, и 
К. Йесуп был свергнут. После того как ган-
зейский флот потерпел поражение от Дании, 
К. Йесуп снова получил должность мэра.

Интересна и особенность «властной 
вертикали» немецких городов Ганзейского 
союза. Будучи вольными городами Священ-
ной Римской империи, члены Ганзейского 
союза подчинялись непосредственно импе-
ратору Священной Римской империи, но не 
местным дворянам. Благодаря такой авто-
номии и самоуправлению Ганзейский союз 
стал обладать большой властью и регио-
нальным влиянием. Его города также поль-
зовались привилегиями Любекского права, 
которое способствовало развитию струк-
тур местного самоуправления. Этот закон 
распространялся на более чем 100 городов 
Союза и давал им возможность, например, 
самостоятельно вести войну.

6 Häpke R. Die ökonomische Landschaft und die Gruppenstadt in der älteren Wirtschafts- geschichte (1928) // Die Stadt des 
Mittelalters. Bd. 3. — Darmstadt: Wissen- schaftliche Buchgesellschaft, 1973. –– S. 33–54.
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Опираясь на собственные военные силы, 
Союз участвовал в нескольких конфликтах. 
Одним из самых важных стала ранее упо-
мянутая война с Данией в 1361–1370 гг. 
Вступив в союз с Кёльном, Ганза заставила 
короля Дании Вальдемара IV предоставить 
15 % прибыли от датской торговли, что 
позволило Ганзейскому союзу закрепить 
главенствующую роль в торговле в Балтий-
ском море.

Внешняя политика Ганзы на первых 
этапах её существования была успешна 
по нескольким причинам. Во-первых, это 
необходимость сохранения германского 
доминирования в Балтийском регионе, в 
котором также сильные позиции занима-
ли Дания, Швеция и русские княжества. 
В этой связи политика немецких городов 
могла быть эффективна лишь при согласо-
ванности действий в отношении внешне-
го мира и солидарности между собой, так 
как контроль над торговой деятельностью 
должен был быть эффективным не только 
за пределами Ганзы, но и внутри союза. Та-
ким образом, внутренняя политика Ганзы 
становилась естественным продолжением 
её внешней политики и была направле-
на на обеспечение порядка и мира между 
немецкими городами: войны между горо-
дами и грабежи на дорогах пресекались 
по мере возможности. Особую роль играла 
географическая близость городов — без 
разрешения соседних княжеств ни один из 
членов Ганзейского союза не имел права 
начать войну с другим. В случае нападения 
как город, так и гражданин могли потребо-
вать помощи от других членов Ганзы. Все 
ганзейские города должны были выступить 
единым фронтом против общих врагов. Для 
пресечения иностранного влияния было за-
прещено постоянное проживание чужезем-
ных купцов и торговцев. Более того, каж-
дый город-член Ганзейского союза должен 
был пресекать любые попытки заключения 
товарищества между немецкими купцами 
и иностранцами. Все граждане Ганзейских 
городов должны были бойкотировать лю-
бого человека, который грабит или наруша-
ет договор с членом союза.

Со второй половины XIII в. взаимодей-
ствие между нижненемецкими городами 
перешло на новый уровень. К 1265 г. была 
сформирована единая правовая система, 
призванная защищать торговцев и их то-
вары во время перемещений между города-
ми, в которых главенствовало «любекское 
право» [Reibstein, 1956: 55]. После установ-
ления Ганзейского контроля над торговлей 
в Балтийском регионе крупнейшие города 
союза (Любек, Данциг и пр.) начали эконо-
мическую экспансию на запад, где ранее 
преобладали рейнские купцы, а также рас-
пространили своё влияние до таких цен-
тров западноевропейской торговли, как 
Брюгге и Лондон. В 1293 г. под контроль 
Ганзы перешёл остров Готланд, один из 
ключевых форпостов для контроля над Бал-
тийским морем. В итоге торговые гильдии 
в Лондоне, Брюгге и на Балтике были объ-
единены в единую группировку с объедине-
нием собственно немецких городов.

Любекское право распространялось 
и на территории Балтии, занятые немец-
кими колонистами. Такие города как Дерпт, 
Ревель и Рига выступали в роли фактиче-
ских колоний Ганзейских городов [Escach, 
2018]. В то же время крупные города были 
неотделимой частью правого пространства 
Ганзы, в основе которой лежали права сред-
невековых городов, и сами новые террито-
рии принимали участие в судопроизводстве 
общей системы Союза. Подобная тенденция 
позволяет говорить не только о культур-
ной общности Ганзейских городов (пре-
имущественно немецких), но и о правовой 
[Боккман, 2004].

Примечательно, что до присоединения 
балтийских городов к Ганзейскому союза 
такие центры немецкой торговли как на-
пример Бремен, способствовали активно-
му культурному обмену между местным 
населением и немецкими купцами, что от-
носится, как было сказано выше, ко второму 
«слою» парадипломатии. Этим процессам 
благоприятствовала как христианизация 
региона, так и передача политических тра-
диций нижненемецких купцов местным 
властям7.

7 Stein W. Hansa // Hansische Geschichtsblätter. — 1909. — Bd. 15, H. 36. — S. 53–113.
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Общность немецких городов Ганзы 
строилась и на других аспектах, которые 
не играют существенной роли в современ-
ной парадипломатии. Речь идёт, например, 
о связях между элитами различных городов. 
Упомянем связи между Любеком и Данци-
гом и другими городами, особенно недавно 
появившимися (Висмар, Штральзунд и др.). 
Между представителями городских общин 
наблюдались не только крепкие экономи-
ческие взаимодействия, но и создавались 
близкородственные связи между ключевы-
ми членами магистратов [Никулина, 2005: 
20–21].

Деятельность городов в рамках Ганзей-
ского союза представляется элементом па-
радипломатии и по другой причине — бу-
дучи представителями Ганзейского союза, 
они налаживали связи с городами других 
стран, например Лондоном, столицей Ан-
глии. Это, в свою очередь, преследовало 
преимущественно экономические цели 
(т.н. первый «слой» парадлиплматии в тео-
рии А. Лекура) и развитие торговых связей 
между отдельными регионами, в которых 
был заинтересован Ганзейский союз. Роль 
связующего звена во многих переговорах 
играл Любек, в котором располагались и 
апелляционный суд Ганзы, и место для 
съезда представителей Ганзейских городов. 
Не менее важным представляется и то, что 
Любек не выступал в качестве безоговороч-
ного центра Союза и не навязывал свою по-
литику в отношении других стран. Будучи 
«первым среди равных», он играл роль ме-
диатора в разрешении споров и способство-
вал налаживанию связей между другими 
городами Ганзы и регионами третьих стран 
[Rotz, 1977]. Именно благодаря такому под-
ходу ганзейским городам удалось сохранить 
за собой доминирующие позиции в тор-
говле в Балтийском регионе, не позволив 
расширить своё влияния странам Сканди-
навии, которые традиционно контролиро-
вали торговый путь «из варяг в греки».

Особым прообразом системы городов-
побратимов можно назвать структуру «ку-
печеских клубов», в рамках которых торгов-
цы из разных городов имели возможность 
обмениваться опытом и технологиями 
для укрепления экономического сотруд-
ничества. Уникальность данных клубов 

заключалась и в подготовке кадров для 
представителей различных купеческих 
гильдий. Те торговцы, которые проходили 
обучение в этой системе, получали дипло-
мы, которые признавались во всех городах-
участниках упомянутой «программы».

Ещё одним примером парадиплома-
тии Ганзы можно считать проведение т.н. 
«Ганзейских ярмарок», которые проходили 
не только в городах самого Союза, но и в 
третьих странах, чьё участие было важно 
для развития торговых отношений, напри-
мер в Лондоне или Осло. Феномен ярмарок 
можно отнести как ко второму «слою» па-
радипломатии (культурный обмен), так и к 
третьему, потому что зачастую организация 
«Ганзейских ярмарок» становилась первым 
этапом для дальнейшего углубления со-
трудничества между городами других стран 
и Ганзейский союзом.

Примечательно, что многие города, ко-
торые были членами Ганзейского союза, 
фактически оставались самостоятельными 
правосубъектами в рамках третьих госу-
дарств [Boestad, 2021]. Таким образом, мож-
но отметить два основных вида парадипло-
матии в деятельности Ганзейского союза: 
во-первых, это сотрудничество между не-
мецкими городами Ганзы и другими субъ-
ектами внутри Союза, и, во-вторых, речь 
идёт о взаимодействии городов организа-
ции с партнёрами, не входящими в данное 
формирование.

Что касается первого аспекта, интере-
сен пример сотрудничества Любека и Нов-
города. С XII в., на заре создания Ганзы, для 
немецких купцов одним из основных тор-
говых направлений стало новгородское. 
Для углубления связей с русским городом 
любекские купцы добились получения ста-
туса третейского судьи в случае появления 
споров между Новгородом и немецкими 
городами Ганзейского союза [Сквайрс, Фер-
динанд, 2002]. Более того, Любек также 
распространил торговое право Ганзы на 
подворье Святого Петра в Новгороде, что 
представляется одним из успехов любек-
ской дипломатии в рамках Ганзы. Таким об-
разом, уже на начальном этапе существова-
ния данного формирования активно велось 
сотрудничество между городами от имени 
общего Союза.
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В качестве второго вида парадиплома-
тии оправданно вспомнить сотрудничество 
между Ганзой и Тевтонским орденом, кото-
рое строилось на двух аспектах. Во-первых, 
торговое партнёрство между ганзейскими 
городами и поселениями Ордена, преиму-
щественно за счёт финансирования похо-
дов рыцарей, которые завоевывали земли 
на Востоке, что позволяло Ганзе использо-
вать новые территории в качестве опорных 
пунктов для дальнейшей экономической 
экспансии всего союза. Во-вторых, это ка-
салось предоставления флота Любека для 
передвижения армии Тевтонского ордена 
и проведения военных походов как на суше, 
так и на море. Благодаря данному сотрудни-
честву у Любека и других городов было пра-
во самостоятельно проводить градостро-
ительную программу в новых поселениях 
Тевтонского ордена, что помогало в даль-
нейшем укреплять связи между двумя субъ-
ектами международных отношений8.

В рамках теории парадипломатии ис-
следователи Й. Чещельска-Кильковска 
и Т. Каминьски отмечали, что в рамках со-
трудничества с регионами других стран го-
рода могут играть роль «антенн», которые 
собирают информацию на местном уровне 
[Ciesielska-Kilkowska, Kamiński, 2022: 48–50]. 
Так, в рамках Ганзейского союза была соз-
дана особая система контор, за которые 
отвечали крупнейшие центры немецкой 
торговли, например, Любек. Конторы за-
нимались сбором информации и налажи-
ванием хозяйственных связей в четырёх 
городах: Бергене, Лондоне, Данциге и Брюг-
ге. В силу своей деятельности они осущест-
вляли таможенный контроль над товарами, 
ввозимыми иностранными купцами, а так-
же поиск любой необходимой для Ганзы 
информации о политической, религиозной 
и культурной жизни данных городов.

Заключение

Итак, отдельные проявления паради-
пломатии (т.е. «прото-парадипломатия») 
можно проследить на протяжении более 

ранней истории, чем принято считать. Осо-
бым примером может служить Ганзейский 
союз, экономическое и частично полити-
ческое формирование XII-XVII вв. И хотя 
теория парадипломатии, разработанная 
в 1980-е гг., рассматривала в качестве 
предмета своего исследования преимуще-
ственно сотрудничество административно-
территориальных единиц разных стран в 
современном глобализованном мире, «ле-
кала» парадипломатии хорошо ложатся на 
более ранние социокультурные процессы.

В частности, некоторые аспекты взаи-
модействия ганзейских городов указывают 
на их принадлежность к единому правово-
му пространству и проведение частично 
согласованной внешней политики, что про-
явилось, например, во время войн с Данией 
за господство в Балтийском регионе. Таким 
образом, взаимодействие немецких городов 
Ганзы и иностранных регионов можно рас-
сматривать как предтечу парадипломатии 
в мире, где отсутствовали национальные 
государства.

Опора на теоретические подходы И. Ду-
хачека, С. Пакуина, А. Лекура и др. позволила 
заключить, что в Ганзейском союзе суще-
ствовали задатки парадипломатии в рамках 
сотрудничества между городами — основ-
ными территориальными и политически-
ми единицами Ганзы. Анализ деятельности 
таких городов, как Любек и Бремен, показы-
вает, что они проводили активную политику 
в рамках всех трёх «слоёв» парадипломатии, 
предложенных А. Лемуром: экономическо-
го, социально-культурного и политического. 
Помимо этого, некоторые аспекты деятель-
ности городов указывают на согласованную 
политику членов Ганзейского союза в от-
ношении регионов других стран, что могло 
варьироваться от расширения торгового со-
трудничества, как, например, в случае Лон-
дона и Осло, до стремления включить эти 
регионы в экономическое и правовое про-
странство Ганзы (территории Прибалтики).

Разумеется, полностью отождествлять 
сферу применимости современного поня-
тия «парадипломатия» и её средневеково-

8 Höhlbaum K. Die Gründung der deutschen Kolonie an der Düna // Hansische Geschichts- blätter. — 1872. — Bd. 1. —  
S. 21–65.
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возрожденческой предтечи невозмож-
но: экономика, политическая структура 
и культурные связи этих периодов имеют 
существенные отличия. Однако тот факт, 
что с известными оговорками всё же мож-
но констатировать наличие специфиче-
ской формы негосударственного межкуль-
турного взаимодействия, тяготеющего 

к «суверенизации народов» и вместе с тем 
открывающего каналы государственно-
неангажированного взаимодействия, по-
зволяет выдвинуть тезис о существовании 
культурного феномена протопарадиплома-
тии в качестве концептуальной модели та-
кого взаимодействия.
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Популярность  в  призме  лингвокультурологии:  
семантическая  специфика  лексикализации  понятий  
профессиональной  востребованности  и  успешности  
в  русском  языке
Карина Сергеевна Бакирова1, Ринат Альбертович Бакиров2

Аннотация. Исследование процесса лексикализации понятий, 
связанных с темой профессиональной востребованности и успеш-
ности в культуре, восполняет потребность систематизации зна-
ний о развитии языка в соответствии с дрейфом и обновлением 
культурных реалий. Данная работа имеет своей целью уточнить 
имеющиеся данные о семантическом поле понятия «популяр-
ность» в указанном контексте. Достижение этой цели предпо-
лагает, во-первых, установления круга понятий, составляющих 

основу семантического поля «популярности»; во-вторых, обращения к истории становления 
семантической определённости этого круга понятий; в-третьих, анализа лексических значений 
данных понятий с помощью количественных и качественных методов, включая методы кор-
пусной лингвистики; в-четвёртых, установления семантических отношений этих понятий друг 
с другом, а также специфики их способности отражать процесс изменения жизненного мира 
культуры. Семантическая специфика понятий, связанных с популярностью в призме личной 
успешности, рассмотрена на конкретных примерах, связанных с развитием русского языка. Ма-
териалами данного исследования послужили оригинальные и переводные сочинения авторов 
(писателей, учёных и философов, чьи идеи оказали влияние на становление понятия «попу-
лярность» в русской культуре), содержащие интересующие нас лексические единицы. Особое 
место уделено данным Национального корпуса русского языка, где нужная нам лексика так-
же развёрнуто представлена. При помощи методов сравнительного анализа и контекстного 
определения, а также анализа словарных дефиниций и контекстов их употребления, рассмо-
трены такие понятия, как «восхваление», «восхищение», «репутация», «известность», «слава», 
«знаменитость» и «популярность». С лингвокультурологической точки зрения устанавливается 

Исследовательская статья
УДК 7.067+81+316.7 008
https://doi.org/10.24833/2541-8831-2024-4-32-93-107

1, 2 Казанский Федеральный (Приволжский) университет, Казань, Россия
1 Казанская государственная консерватория имени Н. Г. Жиганова, Казань, Россия
bakirovaks@mail.ru  https://orcid.org/0009-0007-7179-6228 
2 Институт русской литературы (Пушкинский Дом) Российской академии наук, Санкт-Петербург, Россия
r1nt@ya.ru  https://orcid.org/0000-0001-6693-1076 

© Бакирова К.С., Бакиров Р.А. 2024

МЕЖКУЛЬТУРНАЯ  КОММУНИКАЦИЯ



МЕЖКУЛЬТУРНАЯ  КОММУНИКАЦИЯ К.С.Бакирова, Р.А. Бакиров

9494 Концепт: философия, религия, культура
Том 8  •  № 4 2024

УДК 7.067+81+316.7 008
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of  the  Concepts  of  Professional  Demand   
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Abstract. The study of the process of lexicalization of concepts is relevant in connection with the 
need to systematize knowledge about the development of language, taking into account the trans-
formation and renewal of culturally specific concepts. This article aims to clarify the available data on 
the semantic field of the concept popularity in the given context. Achieving this goal requires, firstly, 
to establish a range of concepts that form the basis of the semantic field of popularity; secondly, 
turning to the history of the formation of the semantic certainty of this range of concepts; thirdly, an-
alyzing the lexical meanings of these concepts using quantitative and qualitative methods, including 
the methods of corpus linguistics; fourthly, establishing the semantic relationships between these 
concepts, as well as the specifics of their ability to reflect the changes in the world of culture. The 
semantic specificity of concepts related to popularity in the prism of personal success is examined 
using specific examples related to the development of the Russian language. The materials of this 
study were original and translated works containing the lexical units in question. The authors (writers, 
scientists and philosophers) were selected due to their influence on the development of the concept 
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связь таких понятий, как «популярность» и «известность». При более глубоком лингвистиче-
ском анализе группы исследуемых понятий выявляются характерные для них семантические 
отношения.  В частности, векторные семантические модели подтверждают тесные связи лемм 
«успешность», «востребованность» и «узнаваемость». Квазисинонимами к «популярности» 
в большинстве случаев выступают «известность» и «успех». Показано, как в публицистическом 
поле (на примере новостного корпуса) актуализируется коммерческие аспекты этих понятий. 
В результате понятие «популярность» предлагается перевести в ранг термина, который можно 
рассматривать как комплексное имя данного семантического поля. Это имя называет культур-
ный феномен интереса широкой группы населения к отдельной личности, её востребованно-
сти в конкретный исторический промежуток времени. В условиях информационного обще-
ства этот феномен приобретает черты манипулятивности, что открывает новые грани понятия 
«популярность».
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of popularity in Russian culture. Special attention is given to the data from the National Corpus of the 
Russian Language. Using the methods of comparative analysis and contextual definition, as well as 
the analysis of dictionary definitions and contexts of their use. Concepts such as praise, admiration, 
reputation, fame, glory, celebrity and popularity were all considered. From the linguacultural point of 
view, a connection between such concepts as popularity and fame is established. A deeper linguistic 
analysis of the group of concepts under study reveals their characteristic semantic relations. In par-
ticular, vector semantic models confirm the close connections between the lemmas success, demand 
and recognition. In most cases, quasi-synonyms for popularity are fame and success. It is shown how 
the commercial aspects of these concepts are actualized in the journalistic field (using the example 
of the news corpus). As a result, it is suggested that the concept of popularity be considered as a 
complex name of this semantic field. This term names the cultural phenomenon of interest of a wide 
group of the population to an individual, who is in demand in a specific historical period. The authors 
conclude that in the information society, this phenomenon acquires features of manipulativeness, 
which opens up new facets of the concept of popularity.

Введение

Репрезентация в языке культурно обу-
словленной вовлечённости личности 
в социально значимые отношения 

представляет собой особый пласт лексики. 
Отдельный интерес с этой точки зрения 
представляют слова, связанные с семанти-
ческим полем профессиональной востребо-
ванности и успешности. К пополнению это-
го пласта, по мнению ряда исследователей, 
приводит активное семантическое разви-
тие того или иного общеупотребительного 
слова [Косова, 2004] с сохранением «основ-
ных структурных факторов, функций» язы-
ка [Туктарова, 2021: 122]. Это применимо 
и к такому понятию, как «популярность», 
чьё значение связанно с вниманием массо-
вой аудитории к отдельной личности.

Изучение популярности в качестве 
культурного феномена и одновременно 
специфического термина предполагает 
комплексный подход, опирающийся на со-
циолингвистику и вместе с тем не своди-
мый к ней. Для прояснения сути этого яв-
ления актуальным представляется тезис 

представителя Чикагской школы социоло-
гии И. Гофмана, — одного из тех, кто, как счи-
тается, заложил основы социолингвистики. 
В частности, Гофман обратил внимание на 
потребность людей в самопрезентации, ког-
да индивид, увеличивая степень собствен-
ной значимости, дополняет свои слова при 
помощи невербальных элементов общения, 
акцентируя внимание собеседников на наи-
более значимых моментах беседы: без это-
го они могли бы остаться «незамеченными 
или смутными» [Гофман, 2000: 63]. С другой 
стороны, ещё русский философ Н.А. Бердяев 
писал: «все социальные процессы, которые 
только вы можете наблюдать в человече-
стве, ведут к одной цели — достигают ли 
они её или нет, это другой вопрос, — а имен-
но: открыть своего able man (способного 
человека) и облечь его символами способ-
ности: величием, почитанием или чем вам 
угодно, лишь бы он имел действительную 
возможность руководить людьми соответ-
ственно своей способности»1.

Среди исследователей, чьи работы ока-
зались востребованы при изучении по-
ставленных нами вопросов, выделим тру-
ды семиотиков, филологов и лингвистов 

1 Бердяев Н.А. Философия неравенства. — Москва: Институт русской цивилизации, 2012. — C. 135.
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[Лотман, 1992; Никитина, 1987; Скворцов, 
2011; Кустова, 2019; Туктарова, 2021]; а так-
же работы авторов, занимавшихся непо-
средственно темой популярности и славы в 
разных аспектах: социальном [Миллс, 1959; 
Бурдьё, 2001; Гофман, 2000; Гринин, 2010], 
психологическом [Шнейдер, 2015; 2018] 
философском [Лилти, 2018; Гринин, 2021; 
Подчасов, 2020] и собственно культуроло-
гическом, где акцент обычно делается на 
феномене селебрити [Гринин, 2009; Зорин, 
2016; Евтушенко, 2015; Колпинец, 2016]. 
При этом систематические культурологи-
ческие исследования, которые сопоставили 
бы эти подходы с позиций корпусной линг-
вистики, до сих пор не проводились.

Для выявления семантических особен-
ностей понятия «популярность» нами были 
использованы сравнительный и контекст-
ный методы, а также анализ словарных 
дефиниций. Источниками сбора языкового 
материала послужили энциклопедии, тол-
ковые словари русского языка, данные кор-
пусной лингвистики, специальные словари, 
ряд историко-литературных источников.

История становления термина  
популярность: что говорят нам словари, 

учёные, философы и писатели

Семантические трактовки понятия 
«популярность» в словарях обычно сводят-
ся к трём ракурсам: распространённость; 
доступность; эмоциональные оценка как 
выражение симпатий со стороны большой 
группы. Эти аспекты передаются рядом 
близких по значению слов, которые мы рас-
смотрим ниже.

Французский историк А. Лилти объяс-
няет возникновение в XVIII в. такого явле-
ния, как популярность, а также слова, его 
обозначающего, «глубокой трансформа-
цией публичного пространства и первых 

попыток коммерциализации развлечений» 
[Лилти, 2018: 15].

Большой академический словарь рус-
ского языка в пояснении к понятию «из-
вестность» говорит о его близости к таким 
лексемам, как «слава», «знаменитость» 
и «популярность», однако в сравнении 
со «знаменитостью» «известность» пред-
полагает чуть меньшую степень превос-
ходства качества или свойства, когда, на-
пример, говорится «о человеке, который 
широко известен как хороший специалист, 
мастер своего дела»2.

Также стоит отменить информационную 
составляющую этого пласта близких поня-
тий, когда «популярность» и славу понима-
ют как итог или процесс распространения 
сведений. Например, Д.Н. Мамин-Сибиряк 
в произведении «Хлеб» называл «славу» ка-
питалом, выделяя различные этапы этого 
процесса — например, нахождении «в зени-
те своей славы»3. Речь шла о наивысшей точ-
ки известности, по аналогии с наивысшей 
точкой небосвода. Английский философ 
Т. Гоббс в своём труде «Левиафан», рассуж-
дая о власти, приходит к мнению обязатель-
ности наличия популярности и репутации 
у любого лидера4. 

Главным «симптомом» появления 
популярности и известности можно считать 
интерес. Причём интерес, проявляемый 
к личности, а затем уже к её профессиональ-
ной деятельности и творчеству. Т.В. Иов-
лева отмечает, что популярная личность 
находится в постоянном взаимодействии 
с окружающей средой, реакция которой ва-
рьируется «в пределах восторженного вы-
ражения любви, обожания, и проявления 
недовольства, презрения и откровенной не-
нависти»5, но не оставляет равнодушным.

На «положительном» полюсе подобной 
оценки находится «восхваление». «Восхва-
ление» подразумевают действия, связанные 

2 Большой академический словарь русского языка. Т. 7: И — Каюр. — Москва, Санкт-Петербург: Наука, 2007. — 
С. 89–90.

3 Мамин-Сибиряк Д.Н. Собрание сочинений: в 10 т. Т. 9. Хлеб. Разбойники. Рассказы. — Москва: Правда, 1958. — 
C. 27.

4 Гоббс Т. Левиафан. — Москва: Мысль, 2001. — C. 242
5 Иовлева Т.В. Популярность личности как феномен культуры: диссертация … канд. культурологии : 24.00.01. — Че-

лябинск, 2011. — С. 4.
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с выражением восторга, а также «востор-
женную, преувеличенную похвалу; про-
славление»6. Признание выдающихся за-
слуг, положительная оценка, общественное 
одобрение формируют репутацию и славу. 
Эти два понятия почти тождественны, так 
как оба представляют собой «обществен-
ное мнение, сложившееся о ком-, чём-л.»7. 
«Репутация» как более широкое понятие, 
может иметь как положительную, так 
и негативную коннотацию, формируется 
на основе коллективной оценки личности 
членами определённой профессиональной 
группы. Р. Грин придавал репутации ключе-
вую роль, считая её основой любой власти: 
«С помощью репутации вы можете внушать 
страх и побеждать. Стоит, однако, ей пошат-
нутся, как вы становитесь уязвимым и под-
вергаетесь нападкам со всех сторон» [Грин, 
2002: 76].

«Слава» же основывается на «призна-
нии выдающихся заслуг в какой-либо сфе-
ре деятельности»8 и значительном пре-
восходстве в этом плане над остальными 
индивидуумами (вспомним лермонтовское: 
«К чему ищу так славы я? // Известно, в 
славе нет блаженства, // Но хочет всё душа 
моя // Во всём дойти до совершенства…»9). 
Английский философ Ф. Бэкон в своём со-
чинении «Опыты или наставления нрав-
ственные и политические» сравнивал славу 
с рекой, «которая несет на своей поверхно-
сти легкие и пустые предметы и топит вещи 
тяжёлые и прочные»10.

Яркой иллюстрацией недолговечности 
оценки обществом вклада творческой лич-
ности принято считать судьбу итальян-
ского и австрийского композитора XVIII 
в. Антонио Сальери. Как известно, исто-
рический Сальери-музыкант имел успех в 
обществе. До наших дней дошли сведения 

о признании его заслуг со стороны коро-
левского двора и восторженные оценки 
его таланта современниками. Однако ху-
дожественная трактовка, закрепившаяся 
в литературе XIX в., превратила образ исто-
рической личности в образ бесталанного 
композитора и завистника-убийцы Моцар-
та (которого, в свою очередь, история знает 
как «гениального»).

Существуют и зеркальные примеры, ког-
да пик интереса к тому или иному деятелю 
культуры, напротив, наступал после его фи-
зической смерти. К слову, феномен посмерт-
ной славы волновал ещё немецкого фило-
софа XIX в. А. Шопенгауэра, который считал, 
что  стремление прославиться и заслужить 
общественное одобрение ведёт к привычке 
«придавать чрезмерную ценность мнению 
других»; это — ни что иное, как «всеобщий 
предрассудок <…>, эта же сила заставляет 
ради посмертной славы жертвовать спо-
койствием, богатством, здоровьем, даже 
жизнью»11.

О перипетиях славы писал в XVIII в. 
Ж.Ф. Мармонтель при создании знамени-
той «Энциклопедии», пытаясь отделить 
это понятие от близких и родственных 
ему слов — таких, как «уважение», «вос-
хищение» и «знаменитости» [Лилти, 2018: 
139]. Современные словари русского языка 
продолжают эту линию, уточняя отдель-
ные семантические составляющие «славы» 
и «популярности». Так, Словарь русского 
языка 1985–1986 гг. сообщает: «Уваже-
ние» — «чувство, основанное на признании 
чьих-либо достоинств, заслуг, качеств»12. 
В то же время «уважение» практически 
тождественно по своей семантике «почте-
нию». «Восхищение» является «высшей 
степенью проявления радости, удовлетво-
рение кем-либо, чем-либо; восторг. (Быть в 

6 Большой академический словарь русского языка. Т. 3. Во — Вящий. — Москва; Санкт-Петербург: Наука, 2005. — 
С. 182.

7 Большой академический словарь русского языка. Т. 23: Расплыв — Розниться. — Москва, Санкт-Петербург: Наука, 
2014. — С. 625.

8 Большой академический словарь русского языка. Т. 26: Скорее - Сом. — Москва, Санкт-Петербург: Наука, 2019. — 
С. 124–125.

9 Лермонтовская энциклопедия. — Москва: Советская энциклопедия, 1981. — С. 508.
10 Бэкон Ф. Сочинения: в 2 т. Т.2. — Москва: Мысль, 1978. — С. 468.
11 Шопенгауэр А. Афоризмы житейской мудрости. — Москва: Издательство Канон+ РООИ Реабилитация, 2016. — 

C. 85.
12 Словарь русского языка: в 4 т. Т. 4. — Москва: Русский язык, 1988. — С. 447.
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восхищении)»13. Понятие «знаменитость», 
согласно Большому академическому слова-
рю русского языка, предполагает наличие 
у человека неких «превосходящих» призна-
ков, свойств или качеств, отличающих кого-
либо или что-либо; широкую известность 
и славу в какой-либо сфере деятельности 
или на каком-либо поприще благодаря этим 
качествам14.

В свою очередь, на терминологические 
отличия понятий «слава» и «честь» в рабо-
те «Культура и взрыв» обратил внимание 
Ю.М. Лотман: «Слава измеряется не вели-
чиной, а долговечностью. Слава в основном 
употреблении — хвала. <…> В отличии от 
чести она [слава] не знает непосредствен-
ной соотнесённости выражения и содержа-
ния. Если честь связана с представлением 
о том, что большее выражение обозначает 
большее содержание, то слава, как словес-
ный знак, рассматривает эту связь в каче-
стве условной: мгновенное человеческое 
слово означает бессмертную славу» [Лот-
ман, 1992: 89].

По мнению А. Лилти, термин «знаме-
нитость» фиксирует переходный этап от 
репутации просто известного человека 
к «славе» великого человека, в том числе 
и посмертной. Последний «даёт начало но-
вым практикам и нарративам, зависящим 
от внимания прессы, от возросшего рас-
пространения портретных изображений, 
от интереса публики» [Лилти, 2018: 41]. 
Тем самым обозначены особенности се-
мантики семантического поля «популяр-
ности» применительно к обществу массо-
вых коммуникаций, с его неистребимым 
информационным голодом и соответству-
ющими технологиями его удовлетворения 
и поддержания.

Возвращаясь к анализу точки зрения 
Лилти, обратим внимание на его деление 
современных подходов к интерпретации 

«популярности». Он полагает, что иссле-
дователи в данном случае разделились 
на два больших лагеря. Одни поддержива-
ют версию, согласно которой «быть знаме-
нитым» — это признак «новой элиты, на-
делённой правом на медийное присутствие 
и обладающей рядом привилегий» [Лилти, 
2018: 9]. Вторая группа учёных, считает по-
пулярность «механизмом отчуждения, кото-
рый подчиняет знаменитых людей желани-
ям всемогущей публики» [Лилти, 2018: 9].

Однако на наш взгляд, в отдельную груп-
пу следует выделить исследования попу-
лярности в призме власти. Например, ещё 
Н. Макиавелли в трактате «Государь» подни-
мал тему успеха правителя, отмечая, что он 
базируется на трёх основаниях: «известно-
сти», «мнении» и «молве»15. Что же говорят 
об этих понятиях современные энцикло-
педии? В Новой Российской энциклопедии 
сказано: мнение формируется на основе 
субъективного восприятия реальности, вы-
ражает оценку «окружающей действитель-
ности, исходя из интересов и потребностей 
личности»16.

Этот же ресурс предлагает выделять 
два вида мнений в соответствии с тем, кто 
является его носителем: индивидуальное 
и общественное. Индивидуальное мнение 
представляет собой состояние массового 
сознания, отражающее ценностные ори-
ентации через любые доступные каналы 
трансляции информации, поэтому именно 
оно может послужить основой для фор-
мирования общественного, выражающего 
«позицию одобрения или осуждения по тем 
или иным проблемам. <…> не идентично 
совокупности мнений, высказываемых 
лицами или группами»17. Общественное 
мнение может быть «спонтанным или хо-
рошо спланированным, добровольным 
или вынужденным»18, представляя собой 
процесс, состоящий «из сцепления тысячи 

13 Большой академический словарь русского языка. Т. 3, с. 184.
14 Там же, с. 767.
15 Макиавелли Н. Государь. Размышления над первой декадой Тита Ливия. — Москва: АСТ; Минск: Харвест, 2005. — 

С. 639.
16 Новая Российская энциклопедия: в 12 т. Т. 11(2): Нагпур - Нитирэн-Сю. — Москва: Энциклопедия: ИНФРА-М, 2013. 

С. 47.
17 Там же.
18 Там же, с. 49.
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случайностей»19; его ступенями являются 
успех, модная репутация, известность, об-
щее признание, любовь публики, востребо-
ванность и т.д.

Интересен в данном случае межкуль-
турный вектор изучения темы популяр-
ности. Так, М. Гране, описывая ключевые 
ценности китайской культуры, отмечает 
большую роль ориентации на успех. Соглас-
но «искусству преуспеяния», составляющие 
успеха случайны и изменчивы, поэтому не-
обходимо воспользоваться шансом: «Надо 
привести себя в должное состояние, чтобы 
уловить влияние и мощь, скрывающиеся 
в различных условиях и положениях време-
ни и места, с тем чтобы бросить вызов судь-
бе с максимум шансов»20.

Развивая философскую тему роли слу-
чайности («шанса») в раскрытии пони-
мания успеха как процесса, Г.И. Кустова 
отмечает, что ситуация успеха-неудачи 
«возникает в агентивной ситуации», кото-
рая «не полностью контролировалась Аген-
сом»21, и поэтому подверглась воздействию 
случайных факторов. Признаками такой си-
туации являются «запланированность, на-
меренность; усилия Агенса (агенс затраги-
вает энергию достижения цели) и контроль 
(агенс следит за тем, чтобы производимые 
им изменения приводили к достижению 
цели, и чтобы конечный результат соот-
ветствовал цели)» [Кустова, 2019: 117]. Это 
описание оригинально раскрывает тему 
особой энергетики успеха, описанной ещё 
К.Н. Леонтьевым во второй половине XIX в. 
Русский философ, писатель, публицист, 
литературный критик и социолог замеча-
ет, что «Успѣхъ необходимъ, успѣхъ спа-
сителенъ для таланта; онъ возбуждаетъ, 
даётъ силы, руководитъ иногда, но онъ же 
и обязываетъ. Есть точка, которой долженъ 

достичь дальновидно-честолюбивый ху-
дожникъ. Разъ завладѣв вниманіемъ, надо 
идти вперёдъ и освободиться от литера-
турныхъ привычекъ именно того времени, 
которое дало намъ успехъ…На запяткахъ за 
толпою долго не проѣдешь со славой; надо 
скорѣе стать самому возницей по духу…»22.

Итак, даже беглый обзор подходов 
к интерпретации «популярности» на ма-
териалах истории мировой и российской 
культуры позволяет очертить специфику 
семантического поля этого понятия. Пи-
сатели, публицисты, учёные и философы, 
а также словари, наделяют выдающихся лю-
дей такими эпитетами, как «популярный», 
«прославленный», «успешный», «знамени-
тый», а также «гениальный» и «выдающий-
ся», говоря об их «репутации», «известно-
сти» и «востребованности» в общественном 
мнении. Все эти понятия близки по значе-
нию, однако каждое из них имеет свои спец-
ифические характеристики.

Семантическое поле понятия  
«популярность» в русском языке:  
данные корпусной лингвистики

С филологической точки зрения, а так-
же с позиций семиотики, слова-знаки на-
ходятся в тесных взаимоотношениях друг 
с другом. Подробнее эти связи можно рас-
смотреть в пределах различных корпусов 
русского языка, и прежде всего, Националь-
ного корпуса русского языка (НКРЯ)23. Здесь 
даже первичная визуализация семантиче-
ских связей между леммами24 «репутация», 
«восхваление», «узнаваемость», «популяр-
ность», «признание», «слава», «мнение», 
«известность», «публичность», «востребо-
ванность», «знаменитость», «успешность» 
(рис. 1–4) показывает близость друг к другу 

19 Бальзак Оноре де. Собрание сочинений: в 10 т. Человеческая комедия. Т. 4. Этюды о нравах. Сцены провинциаль-
ной жизни: Утраченные иллюзии. — Москва: Художественная литература, 1983. — С. 218.

20 Гране М. Китайская мысль. — Москва: Республика, 2004. — С. 290.
21 Агенс (от лат. agens — действующий) — одушевлённый участник ситуации, её намеренный инициатор, который 

контролирует ситуацию, непосредственно исполняет соответствующее действие и является «источником энергии» 
этого действия. (Лингвистический энциклопедический словарь. — Москва: Советская энциклопедия. 1990. — С. 17).

22 Леонтьев К.Н. Восток, Россия и славянство. Т. 2. — Москва: Типо-литография И.Н. Кушнерева и Ко, 1886. — С. 194.
23 Национальный корпус русского языка: сайт. — URL: https://ruscorpora.ru/ 
24 Получена при помощи встроенных инструментов на сайте: Rusvectores: семантические модели для русского 

языка. — URL: https://rusvectores.org/ 
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прежде всего понятий «популярность» 
и «известность». Доступные на rusvectores.
org корпуса (Национальный Корпус Русско-
го Языка в полном объёме; дамп русской 
Википедии; поток новостей с 1 500 пре-
имущественно русскоязычных новостных 
сайтов (около 30 миллионов документов); 
Тайга — открытый и структурированный 
корпус русского языка, снабжённый морфо-
логической и синтаксической разметкой) 
позволяют сформировать представления 
о достаточных чётких векторных семанти-

ческих связях рассматриваемых нами поня-
тий. Двумерная проекция карты их взаим-
ного расположения демонстрирует, что во 
всех доступных корпусах, за исключением 
новостного, в усреднённых значениях наи-
более близким к «популярности» понятием 
будет «известность». Также интересными 
представляются наличествующие практи-
чески во всех анализируемых корпусах тес-
ные связи «успешности», «востребованно-
сти» и «узнаваемости».

 

Рисунок 1. Данные на основе Национального корпуса русского языка
Figure 1. Data based on the National Corpus of the Russian Language

Рисунок 2. Данные на основе Национального корпуса русского языка и Wikipedia
Figure 2. Data based on the National Corpus of the Russian Language and Wikipedia
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Эти данные (в том числе, и о том, что 
новостной корпус требует отдельного под-
хода) подтверждаются при автоматиче-
ском поиске по вышеназванным корпусам 
семантических ассоциатов25. Так, напри-
мер, квази-синонимы «популярности» (рас-
положение их по частности — в табл. 1) 
наглядно демонстрируют, что ближайшими 

к нему семантически будут «известность» 
и «успех» (эти же связи для НКРЯ в виде 
графа на рис. 5). При этом в публицисти-
ческом поле (новостной корпус) мы мо-
жем наблюдать нехарактерную для других 
корпусов коммерциализацию этого тер-
мина и его перевод в отношения «продукт-
спрос». Что, вероятнее всего, подтверждает, 

25 Rusvectores: вычисление семантических ассоциатов. — URL: https://rusvectores.org/ru/associates/

Рисунок. 3. Данные на основе Новостного корпуса
Figure 3. Data based on the News Corpus

Рисунок 4. Данные на основе корпуса «Тайга»
Figure 4. Data based on the Taiga corpus
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что для современных медиа при взгляде 
на популярную личность первичны не её 
умозрительные характеристики, а вполне 

чёткая опора на выражающееся в денежном 
эквиваленте внимание аудитории.

26 Национальный корпус русского языка. — URL: https://ruscorpora.ru/

Таблица 1. Квазисинонимы к «популярности»
Table 1. Quasi-synonyms for popularity

НКРЯ НКРЯ и Wikipedia Тайга Новостной 
корпус

По
пу

ля
рн

ос
ть

известность 0.62 известность 0.73 известность 0.65 спрос 0.43
успех 0.56 успех 0.62 успех 0.55
успех 0.54 спрос 0.56 востребованность 0.54
репутация 0.49 ажиотаж 0.55 авторитет 0.53
авторитет 0.49 репутация 0.51 снискать 0.51
спрос 0.48 привлекательность 0.51 привлекательность 0.51
привлекательность 0.45 благосклонность 0.49 рейтинг 0.51
симпатия 0.44 авторитет 0.49 ажиотаж 0.49
тираж 0.44 востребованность 0.48 Притягательность 0.48

доверие 0.42 поклонник 0.47 престиж 0.47

Рисунок 5. Визуализация семантических ассоциатов в НКРЯ  
к «популярности» при значении порога близости в 0,4

Figure 5. Visualization of semantic associates in the RNC to “popularity”  
with a proximity threshold value of 0.4

Данные по корпусам внутри НКРЯ26 дают 
представление о том, что в русской языко-
вой ситуации интерес к самому понятию 

«популярность» фиксируется с 1810-х гг.,  
с эпохи романтизма (и зарождающего-
ся в рамках поэтики этого направления 
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повышенного внимания к человеческой 
индивидуальности [См. подробнее: Зорин, 
2016]). Впрочем, взрывной рост интереса 
закономерно будет фиксироваться и в пери-
од зарождения культуры Серебряного века 

в конце XIX в, и после распада СССР (рис. 6). 
Всё это — периоды повышенного внимания 
и своеобразного «переоткрытия» личности, 
равно как и её коммерческого потенциала. 

Выявляемые в НКРЯ коллокации, то 
есть сочетания слов, которые встречаются 
совместно чаще, чем случайно, демонстри-
руют несколько пассивный характер этого 

понятия. Тот или иной агент в социуме в аб-
солютном большинстве случаев «пользует-
ся» популярностью и лишь потом её «заво-
евывает» и т.п. (рис. 7).

Рисунок 7. Коллокации с леммой «популярность» в НКРЯ
Figure 7. Collocations with the lemma “popularity” in the RNC

Рисунок 6. Данные лексико-грамматического поиска в НКРЯ по лемме «популярность».  
Сравнительный график по годам (частота на миллион словоформ)

Figure 6. Data of lexical and grammatical search in the RNC for the lemma “popularity”.  
Comparative graph by years (frequency per million word forms)



МЕЖКУЛЬТУРНАЯ  КОММУНИКАЦИЯ К.С.Бакирова, Р.А. Бакиров

104104 Концепт: философия, религия, культура
Том 8  •  № 4 2024

УДК 7.067+81+316.7 008

Так что же такое популярность?

В результате анализа рассмотренных 
нами источников, мы наконец можем опре-
делить «популярность» в её современном 
терминологическом значении. «Популяр-
ность» — это понятие, фиксирующее соци-
окультурный феномен интереса широких 
масс населения к человеку, возникающий 
в результате его активности и освещения 
этой активности в медиа. В отличие от сла-
вы, популярность — явление процессуаль-
ное, но непродолжительное, его временная 
протяжённость варьируется от нескольких 
лет до прекращения жизнеспособности 
индивидуума. В отличие от признания, по-
пулярность не всегда основывается на та-
ланте и профессионализме. Степень попу-
лярности не имеет стабильного значения, 
изменяясь под воздействием внутренних 
и внешних факторов в большую или мень-
шую стороны. Имеется два ярких признака 
проявления популярности: 1) материализа-
ция образа (воплощение личности на физи-
ческих носителях, стремящиеся «обессмер-
тить» образ, «закрепить» его по времени: 
видео- и аудио- записи, разного рода изобра-
жения, в том числе виртуальные); 2) вклю-
чение в письменные тексты, разнообразные 
летописи и хронологии, в том числе вирту-
альные (например, практики облачной ме-
моризации).

По семантическим свойствам «популяр-
ность» близка к таким понятиям, как «ре-
путация», «молва», «слава», «мнение» и «из-
вестность» и др., что в целом характерно для 
терминов гуманитарных наук, которые, как 
отмечает С. Е. Никитина «часто не имеют 
точных дефиниций» [Никитина, 1987: 28].

Необходимо отметить, что популяр-
ность уничтожает границы, проявляющи-
еся при сравнении представителей разных 
профессий — о появлении элиты «профес-
сиональных знаменитостей» как особого 
общественного слоя говорил ещё Р. Миллс 
в работе «Властвующая элита» [Миллс, 
1959].

Популярность — феномен, который 
можно рассмотреть, как управляемый про-
цесс, в котором всегда использовались 
технологии разных профилей: имиджмей-
керов, ньюсмейкеров, дизайнеров, худож-
ников и стилистов. Помимо «помогающих» 
и «сопровождающих» специалистов, попу-
лярную персону выделяет способность сле-
довать установкам, выражающим скрытые 
и явные групповые предпочтения. Об этом 
говорил П. Бурдьё: «стратегии, прямо наце-
ленные на ту или иную первичную выгоду, 
часто сопровождаются стратегиями второ-
го порядка, направленными на то, чтобы 
видимым образом удовлетворить требова-
ниям официального правила и тем самым 
не только удовлетворить свой интерес, но 
и снискать престиж, который повсеместно 
приносят поступки, лишённые какой-либо 
видимой детерминации, кроме соблюде-
ния правил. Действительно, группа всегда 
наиболее настойчиво требует и наиболее 
щедро вознаграждает именно такое де-
монстративное почтение к тому, к чему она 
сама выказывает почтение» [Бурдьё, 2001: 
214–215].

Популярность всегда формируется 
в конкретной социокультурной среде, обла-
дающей собственными критериями и акси-
ологическими принципами, поэтому в слу-
чае возникновения этого феномена можно 
говорить о действии как рациональных, 
так и иррациональных причин. Рациональ-
ные причины можно описать в виде того 
или иного алгоритма действий и условий 
деятельности личности. В то же время, вы-
явление иррациональных причин популяр-
ности является не менее важной задачей, 
чем анализ причин рациональных. Ведь, 
как утверждают некоторые авторы, в наши 
дни «иррационализм приобретает статус 
мировоззренческой парадигмы нашего 
времени»27.

Популярность в XXI в. приходит через 
разнообразные источники, в том числе 
и интернет, в котором возникает вирту-
альная реальность, представляющая собой 

27 Попов Д.В. Целостность мироотношения: взаимополагание рационального и иррационального: автореферат дис-
сертации … канд. философских наук: 09.00.01. — Омск, 2000. — С. 3.
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«нечто несуществующее», определяемая 
«тождеством бытия и небытия» [Скворцов, 
2011: 42–43]. Основными каналами её рас-
пространения становятся социальные сети, 
мессенджеры, и др. Благодаря интернету, 
в современном мире появилась ещё одна 
грань популярности — так называемая «ин-
тернет-звезда». В основном такая популяр-
ность достигается путём либо раскрутки, 
либо «веерной рассылки».  Отрицательной 
стороной данного явления является низкие 
требования к качеству и акцент на «хайп».

Заключение

Таким образом, сопоставительный ана-
лиз словарных дефиниций, употребляемых 
для обозначения профессиональной успеш-
ности, выявил семантически близкие, но 
нетождественные терминологические еди-
ницы, обладающие рядом отличительных  

черт, отражающих масштаб, продолжитель-
ность, личностные качества индивидуума, 
оценку социума, влияние на профессио-
нальную карьеру, степень воздействия 
на политическую и культурную ситуации. 
Сопоставление таких понятий как «популяр-
ность», «слава», «известность», «знамени-
тость», «востребованность» и др. позволило 
рассмотреть ситуацию профессиональной 
востребованности как несовпадающую 
с семантикой успешности и сформировать 
значения языковых единиц, отражающих 
специфические черты человеческой дея-
тельности в ракурсе успешности как само-
достаточной социально-психологической 
и культурной ценности. Особенно этот ра-
курс важен для информационного обще-
ства, потребляющего успешность в разных 
видах и нередко именно на этой основе кон-
струирующих успех — социальный, финан-
совый и даже профессиональный.
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Обыватель  в  фокусе   
современных  европейских  ценностей   
(на  примере  творчества  Ф. Бакмана)
Элла Александровна Радаева

Аннотация. Актуальность данного исследования обусловлена дискуссиями в рос-
сийском обществе вокруг современных демократических ценностей, закрепившихся 
в западных странах, в том числе и на законодательном уровне: насколько новые сво-
боды и ограничения в XXI в. конгениальны потребностям «обывателя», т. е. в данном 
случае среднестатистического европейца. Материалом для изучения этого вопроса 
послужили произведения популярного во всём мире шведского писателя Фредерика 
Бакмана — романы «Вторая жизнь Уве» и «Что мой сын должен знать об устрой-
стве этого мира» (обе книги 2012 г.), а также экранизаций первого романа (швед-

ской 2015 г. и американской 2022 г.). Цель исследования — определение мировоззренческих 
установок, транслируемых художественными мирами исследуемых произведений. Для дости-
жения этой цели были проанализированы теоретико-методологические рамки, открывающие 
возможность изучения ценностей в призме культурологического исследования подобного ма-
териала; выделены ключевые особенности романа «Вторая жизнь Уве» и его и киноверсий, 
установлена специфика их «ценностного фрейма»; прослежены ключевые моменты романа 
«Что мой сын должен знать об устройстве этого мира» и определены ценности, транслируемые 
этим произведением. С опорой на аксиологическую и антропологическую призмы в рамках 
культурологического подхода применен интертекстуальный, интермедиальный и нарративный 
анализ текстов каждой из книг и двух экранизаций «Второй жизни Уве»; также использованы 
биографический метод и метод реконструкции взглядов героя художественного произведения. 
В результате предпринятой реконструкции создана культурологическая модель анализа евро-
пейских ценностей «маленького человека», обнаруженных благодаря их отражению в зеркале 
литературы и кино. Определены возможности и границы использования культурологическо-
го метода при анализе сложного и многоуровневого художественного материала. Выделены 
противоречия, пронизывающие различные версии экранизации романа «Вторая жизнь Уве». 
Описаны характерные несовпадения двух романов Ф. Бакмана: если первая описывает путь об-
ретения толерантности ко всему новому человеком «старой закалки», то вторая развивает тему 
абсурдности современного мира, его неукоренённости в традициях, ведёт речь о беспомощно-
сти и беззащитности человека в новых реалиях, когда при максимуме демократических свобод 

Философское эссе
УДК 130.2: 82.01: 791.43/.45
https://doi.org/10.24833/2541-8831-2024-4-32-108-121

Самарский государственный социально-педагогический университет, Самара, Россия
ellrad@yandex.ru  https://orcid.org/0000-0003-4209-1951

© Радаева Э.А., 2024

КУЛЬТУРА  И  ИСКУССТВО



CULTURE  &  ARTElla A. Radaeva

109109Concept: philosophy, religion, culture
Volume 8  •  No 4 2024

https://doi.org/10.24833/2541-8831-2024-4-32-108-121
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(Based  on  the  Works  of  F. Backman)
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Abstract. The relevance of this study is due to the fact that modern democratic values, entrenched 
in Western countries, including at the legislative level, are widely discussed in Russian society today: 
how much the freedoms and restrictions introduced in the 21st century correspond to the needs of 
the average citizen, that is, in this case, the average European. The material for studying this issue 
was the works of the world-famous Swedish writer Frederik Backman — the novels A Man Called 
Ove (2012) and Things My Son Needs to Know About the World (2012), as well as the film adapta-
tions of the first novel (Swedish in 2015 and American in 2022). The aim of the study is to determine 
the ideological attitudes conveyed by the artistic worlds of the works under study. To achieve this 
goal, the theoretical and methodological frameworks were analyzed, opening up the possibility of 
studying values through the prism of cultural research of fiction and cinematography. Other tasks 
included: identifying the key features of the literary and film versions of the novel A Man Called Ove, 
to establish the specifics of their value framework, and describing the key moments of the novel 
Things My Son Needs to Know About the World so as to determine the values conveyed by this work. 
Based on the axiological and anthropological prisms within the framework of the cultural studies 
approach, intertextual, intermedial and narrative analysis of the texts of each of the books and the 
two film adaptations of A Man Called Ove is applied. The biographical method and the method of 
reconstructing the views of the hero of the work of art were also used. As a result of the undertaken 
reconstruction, a cultural model of analysis of European values of the common man was created 
thanks to their reflection in literature and cinema. The possibilities and limits of using the cultural 
method in the analysis of complex and multi-level artistic material were determined. The contradic-
tions that permeate various versions of the film adaptation of the novel A Man Called Ove were high-
lighted and the characteristic discrepancies between the two novels by F. Backman are described. If 
the first describes the path of gaining tolerance for everything new by a person of the old school, 
then the second develops the theme of the absurdity of the modern world, its lack of rootedness in 
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возникает парадоксальный максимум несвободы отдельно взятого индивида. Показательным 
в аксиологическом контексте становится и то обстоятельство, что интерес режиссёров вызвала 
только первая книга — более «удобная» не только в сценарном, но и в идеологическом ра-
курсе — как локомотив лояльности к представителям меньшинств, а значит, предоставляющая 
больше шансов на получение международных премий.
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traditions, and discusses the helplessness and defenselessness of man in new realities, such as when, 
alongside the maximum of democratic freedoms, there arises a paradoxical maximum of unfreedom 
for the individual. It is also indicative in the axiological context that the directors were only interested 
in the first book, which was more convenient not only in terms of the script, but also in terms of the 
ideology, as a locomotive of loyalty to representatives of minorities, and therefore offering more 
chances to receive international awards.

Введение

Неутихающие дискуссии о ценност-
ных сдвигах, связанных с реализацей 
представлений о демократических 

свободах в странах ЕС и США, о тех «новых 
европейских ценностях», которые раскры-
вают суть этих сдвигов в условиях сложив-
шейся к настоящему моменту политической 
ситуации, актуализуют интерес к тому, как 
сами европейцы видят и переживают такие 
изменения. В настоящей статье предприня-
та попытка проследить подобные пережи-
вания (и их осознание) на примере одного из 
авторов, принадлежащих, с одной стороны, 
современной шведской литературе, с дру-
гой — оказавшегося популярным не только 
в Европе, но и в России, а благодаря экрани-
зации одного из его романов — ещё и в США. 
Насколько правомерно проецировать про-
кламируемые властью той или иной страны 
ценности на запросы и мировоззренческие 
установки «среднестатистических» граж-
дан — простого обывателя1, иными слова-
ми, «маленького человека»? Насколько «ма-
ленький человек» вовлечён в диктуемую 
ему повестку? Насколько он способен к реф-
лексии своих переживаний — и как именно 
эти процессы отражаются художественной 
культурой? Эти и другие вопросы привели 

автора статьи к изучению творчества со-
временного шведского писателя Фредрика 
Бакмана.

Обращение в этой связи именно к лите-
ратуре и попытка реконструировать взгля-
ды писателя на волнующую исследователя 
проблему не выглядит случайностью, хотя 
и создаёт дополнительные проблемы тео-
ретико-методологического свойства. Ведь 
ещё М.М. Бахтин писал: «…художнику нечего 
сказать о процессе своего творчества — он 
весь в созданном продукте, и ему остаётся 
только указать нам на своё произведение; 
и действительно, мы только там и будем его 
искать» [Бахтин, 2000: 34].

Сюжет о ворчливом пенсионере Уве, 
герое созданного Ф. Бакманом (и, повто-
римся, популярном у читателя, в том числе 
российского) романа «Вторая жизнь Уве» 
(«En man som heter Ove» — швед., 2012), как 
и других его произведений, может послу-
жить яркой иллюстрацией не только про-
блем современной культуры (например, тех 
же противоречий традиций и инноваций, 
поисков «правильных» векторов ценност-
ных ориентиров и пр.). Обращение к ана-
лизу этого произведения и инспирирован-
ных им художественных реплик позволяет 
поставить вопрос о совместимости культу-
рологической призмы с теми теоретико-
методологическими основаниями, которые 

1 Здесь и далее понятие «обыватель» трактуется преимущественно по словарю С.И. Ожегова – как «человек, ли-
шённый общественного кругозора, живущий только мелкими личными интересами» — и, согласно «Словарю-
тезаурусу синонимов русской речи», как «бюргер, филистер». При этом учитывается современное звучание этого 
слова — уже без постреволюционной иронии и скепсиса: «Обыватель — значит один из многих, обычный чело-
век, такой же, как все».



CULTURE  &  ARTElla A. Radaeva

111111Concept: philosophy, religion, culture
Volume 8  •  No 4 2024

https://doi.org/10.24833/2541-8831-2024-4-32-108-121

предлагает литературоведение. Здесь 
на первый план выходят вопросы противо-
борства литературной экспликации и лите-
ратурной интерпретации; теории читателя 
как «критерия литературного значения» 
(по терминологии А. Компаньона [Компа-
ньон, 2001]), нарративных стратегий и др.

В фокусе вопроса о европейских цен-
ностях сюжет романа Ф. Бакмана возмож-
но рассматривать в качестве мифологе-
мы, определившей создание таких реплик 
в силу определённых обстоятельств. При 
этом оказалось плодотворным провести 
сравнение литературного произведения — 
романа «Человек по имени Уве» (вышел 
в России под названием «Вторая жизнь 
Уве»), его шведской экранизации 2015 г. ре-
жиссёра Ханнеса Хольма и его так называе-
мой «киноадаптации» 2022 г., выполненной 
американцем Марком Форстером под назва-
нием «Мой ужасный сосед».

Для начала важно отметить, что иссле-
довать роман под названием «Человек по 
имени Уве» и «Вторая жизнь Уве» — по су-
ществу значит исследовать два разных 
произведения. В первом хорошо прослежи-
вается философская акцентировка «темы 
человека» (человечности, гуманности), 
тема «маленького человека», «человека 
толпы» («…по имени Уве»). Второй вариант 
произведения предоставляет благодатную 
почву для интертекстуального анализа 
(так, в работах Е.Н. Егоровой и Д.Г. Одерий 
прослежена «ветка», посвящённая  девяти 
жизням кота как двойника главного героя, 
а подчас — и реинкарнации его покойной 
жены [Егорова, Одерий, 2021]; у М.Б. Рарен-
ко — тема преодоления отчуждения в жиз-
ни после смерти с помощью простого чело-
веческого тепла, дружбы и взаимовыручки, 
рассмотрены также антиномии «старое — 
новое», «было — стало» [Раренко, 2022]).

Даже беглый обзор исследований ро-
мана, приведённый выше, показывает, что 
творчество Ф. Бакмана — феномен совре-
менной культуры, как губка вобравший 
в себя почти все (вплоть до экологических) 

сигнатуры времени. Поэтому на сегодняш-
ний день  изучать его необходимо в том 
числе с позиций интермедиального анали-
за, понимая его в определении Н.В. Тишуни-
ной («специфическая методология анализа 
как отдельного художественного произве-
дения, так и языка художественной куль-
туры в целом, опирающаяся на принципы 
междисциплинарных исследований» [Ти-
шунина, 2001: 149]). Книга («Вторая жизнь 
Уве») и варианты её экранизации в свете 
этого тезиса представляют особый интерес, 
поскольку позволяют реализовать куль-
турологический подход в союзе не только 
с литературоведческим, но и философским. 
А именно, культурологический подход 
в данном случае предполагает обращение 
к анализу аксиологии, которая отражает 
духовную атмосферу общества в опреде-
лённый период его развития, включающего 
достижения в сфере повседневного быта, 
в науке, этике и других областей, так или 
иначе выражающихся в поведении, ми-
ровоззрении, творчестве любого автора. 
Именно поэтому в рамках культурологиче-
ского подхода использованы не только ин-
тертекстуальный анализ, но нарративный 
анализ, «уделяющий особое внимание вре-
менной последовательности, которую уста-
навливают люди как рассказчики о своей 
жизни и окружающих событиях» [Леонто-
вич, 2011: 92].

Авторские интенции  
и ценностные фреймы

Обычно автор, закончив книгу и, по 
меткому выражению Гёте, «вынув шип из 
сердца»2, мало беспокоится о характере её 
интерпретаций. Однако было бы неверно 
совершенно отказывать ему в интересе 
к подобным интерпретациям. Тем не ме-
нее, представляется не слишком продук-
тивным анализировать роман Бакмана 
с опорой на русский вариант его назва-
ния, даже если оно и было согласовано  
с автором.

2 Расхожая фраза, изначально принадлежавшая И.В. фон Гёте, когда он закончил свой роман «Страдания молодого 
Вертера». 
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Начнём изучение авторских интенций 
с констатации того факта, что роман швед-
ского писателя спустя более 10 лет после 
выхода всё ещё пользуется беспрецедент-
ным спросом. Можно предположить, что 
это обусловлено характером «хорошо сде-
ланной пьесы» (именно так Б.И. Зингерман 
в своё время назвал коммерческую пьесу 
[Зингерман, 1979]): здесь доступным мас-
совому читателю языком подаются про-
стые удобоваримые «кухонные» истины, 
лежащие на поверхности. Неслучайно ав-
тор посвящает эту книге своей жене Неде 
(«беспечно болтливой», если верить пере-
водчику и биографу В. Косынкину3, подоб-
но одной из героинь, прототипом которой 
фрау Бакман якобы послужила, — её можно 
охарактеризовать словами молодая жиз-
нерадостная и гиперактивная соседка Уве, 
приезжая из «стран третьего мира»).

Остальные компоненты рецептуры бест-
селлера также достаточно просты и, похоже, 
опираются на диккенсовскую традицию. 
Ведь Ч. Диккенс стал культовым писателем 
в том числе благодаря тому, что его книги 
были близки и понятны всем, подходили 
для семейных чтений; его герои — клерки, 
банкиры, рабочие, «разбитные вдовушки», 
уличные пройдохи, и представители знат-
ных семейств, и городская беднота импони-
рует массовому сознанию; а просветитель-
ская традиция в каждом человеке склонна 
видеть исконно прекрасную душу, когда 
любое лежащее на поверхности зло (или 
сварливость) — лишь наносное, преходя-
щее («истые» злодеи, если таковые есть, 
при этом «выносятся за скобки»).

Поводом к созданию романа Ф. Бакма-
ну послужила заметка в СМИ о пожилом 
человеке, который подал в суд на зоопарк. 
И молодой блогер создаёт свою «рожде-
ственскую песнь в прозе» — вариант исто-
рии о дядюшке Скрудже, который не пони-
мает, почему все веселятся и не работают, 
тогда как веселье не приносит практиче-
ской пользы. Разумеется, чтобы растопить 

сердце такого персонажа, достаточно ука-
зать на людские страдания и задеть струны 
его собственной души, зачерствевший от 
превратностей жизни. Ведь сказка — бес-
смертный жанр: её можно наполнять всё 
новым и новым содержанием. В данном 
случае для этого выбраны новые техноло-
гии цифровой эпохи, социальные проблемы 
национальных и сексуальных меньшинств. 
В результате роман «обречён на успех». 
Кстати сказать, мастерству Диккенса также 
способствовало своеобразное «блогерство» 
тех лет — он начинал как репортёр; отта-
чивание стилистики очерков современной 
ему действительности заставляло выхва-
тывать из окружающего мира самое суще-
ственное, акцентируя социальные пробле-
мы и контрасты.

Конечно, резонно было бы рассматри-
вать «продукцию» шведского писателя 
в контексте традиций скандинавской ли-
тературы, однако это достаточно пробле-
матично в силу самобытности последней 
и коммерческого универсализма бестселле-
ра Бакмана. Ведь по утверждению Д.В. Ко-
бленковой, на рубеже XX–XXI вв. «психоло-
гия шведского общества нашла наиболее 
полное выражение в философско-религи-
озной прозе, неомифологическом анализе 
человеческой природы и социально-ре-
алистическом романе, отражающем кре-
стьянский менталитет страны» [Коблен-
кова, 2010: 148]. Последнее действительно 
в какой-то мере соприкасается с проблема-
тикой исследуемого нами романа Бакмана, 
но и только. Из собственного шведского 
литературного письма Бакман берёт лишь 
характер в значении «этикетки» личности 
(по определению нео-романистов во главе 
с А. Роб-Грийе, упрекавших старых масте-
ров в невозможности погружаться в сферу 
бессознательного в человеке). Отпечатки 
шведской ментальности в романе уже ис-
следованы в работе Е.С. Ефимовой и Ю.А. Ма-
рининой «Жизнь в стиле лагом» [Ефимова, 
Маринина, 2019].

3 Ломыкина Н. Автор романов «Вторая жизнь Уве» и «Тревожные люди» глазами его переводчиков // Ведомости. — 
2022. — 2 июн. — URL: https://www.vedomosti.ru/gorod/culturalcity/articles/avtor-romanov-vtoraya-zhizn-uve-i-
trevozhnie-lyudi-glazami-ego-perevodchikov 



CULTURE  &  ARTElla A. Radaeva

113113Concept: philosophy, religion, culture
Volume 8  •  No 4 2024

https://doi.org/10.24833/2541-8831-2024-4-32-108-121

Итак, Бакманом создана прекрасная 
рождественская сказка про Скруджа. Как 
и положено в сказке, характеры завялены, 
но не проработаны, любовная линия (Уве 
и Соня) несколько топорна и схематична, 
далека от реальности. Законы реализма 
и психологизма здесь не работают — толь-
ко мастерство автора, справедливо обозна-
ченное переводчиком как умение «ездить 
по эмоциям» — устраивать «эмоциональ-
ные качели» читателю, сменяя очень смеш-
ные эпизоды очень грустными. 

Таким образом, с точки зрения литера-
турной экспликации, роман Бакмана — это 
книга, созданная «на конъюнктуру», будто 
бы госзаказ на тему толерантности к новым 
европейским ценностям: в наличии имми-
гранты, гомосексуалисты и задача показать, 
как легко может полюбить их и консолиди-
роваться с ними «человек старой закалки»: 
выступить шафером на однополой свадьбе 
(Уве даже покупает костюм по такому слу-
чаю), затем сообщить у могилки жены «бла-
гостную» новость: эта однополая пара удо-
черила девочку.

Литературные интерпретации  
в реконструкции ценностных значений

Если выбрать интертекстуальный под-
ход к анализу произведения, то стоит на-
чать с имени главного героя. Уве — скан-
динавская (датская, шведская, норвежская 
Ove) или немецкая (Uwe) форма германско-
го имени Ульрих: «наследник власти». Дей-
ствительно, главный герой во всём следует 
заветам своего отца — рабочего с железно-
дорожной станции. Фамилия Андерсон — 
самая распространённая в Швеции, что ука-
зывает на типичность персонажа.

Само название русской версии романа: 
«вторая жизнь…» весьма показательно: т.е. 
жизнь после смерти. Первая жизнь целиком 
связана с женой. Первая жизнь, таким об-
разом, наполнена любовью и романтикой. 
При этом жена Уве — инвалид, женщина, 
скончавшаяся от рака. Эта первая «жизнь» 
(с её традиционными ценностями) закон-
чилась, её больше нет. Всё, что могло в ней 
пригодиться для второй жизни Уве, — тер-
пимость: к геям, трансгендерам, националь-
ным и секс-меньшинствам.

При этом попытки героя расстаться 
с той, «первой» жизнью, тщетны; в то же 
время, ему придётся принять и эту, вто-
рую: с геями, айпадами, межэтническими 
браками, глобализмом (его попытки само-
убийства не увенчиваются успехом). В этом 
смысле важное значение для понимания 
ценностей персонажа играют мелкие (каза-
лось бы) детали, так сказать, штрихи к пор-
трету. В частности, сквозным персонажем 
книги предстаёт, как ни странно, кошка 
(в статье Е.Н. Егоровой и Д.Г. Одерий она 
трактуется как реинкарнация покойной 
жены Уве — Сони. Однако переводчики со 
шведского указывают, что пол животного 
трудно указать, а посему аллюзия не пред-
ставляется безусловной). Ещё один важный 
штрих. Книга, которую читает Соня в день 
знакомства с Уве, — «Мастер и Маргарита» 
М.А. Булгакова. Поскольку история люб-
ви Сони и Уве мало напоминает историю 
Маргариты и Мастера, эта отсылка долж-
на иметь другое, несюжетное, значение. 
Уместно предположить, что он раскрывает 
пафос романа, который, как и в произведе-
нии Булгакова, толкует о злой силе, которая 
способствует благу. В сочинении Бакмана 
«злой» (суровый) характер главного ге-
роя — то, на чём зиждется миропорядок: 
благополучие «территории» (буквально — 
так в романе называется огороженное ме-
сто, где расположен дом главного героя  
и его соседей).

Читатель-режиссёр как  
«критерий литературного значения»

Современное литературоведение дав-
но перестало задаваться вопросом, «что 
хотел сказать автор». Говорит не автор, 
а текст; и говорит — читателю: по меткому 
утверждению А. Компаньона, «литература 
получает своё завершение в процессе чте-
ния» [Компаньон, 2001: 176]. Причём, если 
раньше компетентными «читателями» тек-
ста считались лишь те, кто сам мог быть 
отнесён к писателям, то сегодня такими 
читателями выступают в первую очередь 
кинорежиссёры. Кассовость созданных ими 
фильмов определяет созвучие их видения 
восприятию массового «читателя» (зри-
теля), служит лакмусовой бумажкой при 
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выборе палитры выхваченных из литера-
турного текста смыслов.  

На справочных ресурсах фильм 2022 г. 
обозначен как «киноадаптация», и это, 
с точки зрения истории культуры и законо-
мерностей её развития, весьма символично: 
текст Бакмана адаптирован к более злобод-
невным реалиям. Не удивительно, что здесь 
усугубляется разрыв между книгой и филь-
мом (по справедливому утверждению 
Ж. Делёза, «с изобретением кинематографа 
уже не образ становится миром, но мир — 
собственным образом» [Делёз, 2019]). Глав-
ного героя, которого сыграл Том Хенкс, вы-
ступивший и продюсером фильма, зовут не 
Уве, а Отто (по аналогии: все русские в за-
падном восприятии — Иваны); мужское имя 
Отто также имеет древнегерманское проис-
хождение — от слова «odo», что в переводе 
означает «отец», «глава семьи». И это также 
достаточно символично: Отто становится 
главой одной большой дружной семьи, но 
на этот раз — семьи из мексиканки и аме-
риканца (фильм снят по следам актуальной 
при президенте США Д. Трампе проблемы 
с мексиканцами), трансгендера (поскольку 
гомосексуалисты уже были — нужно ввести 
в сценарий и других представителей ЛГБТ), 
соседей (они шведы, но роли исполняют 
чернокожие актеры). Здесь мы не вправе 
такую «расстановку сил» вменять в соб-
ственные пристрастия режиссёра — нужно 
учитывать, что фильм вышел после приня-
тия Американской киноакадемией закона 
о стандартах для фильмов, номинирую-
щихся на премию «Оскар» (определённый 
процент актерского состава должен быть 
представлен этническими представителя-
ми и членами ЛГБТ-сообщества4)5.

Кроме того, ни в скандинавской, ни 
в американской киноверсии романа нет 
эпизода, когда Уве торгуется при покупке 
айпада: пожалуй, самая юмористичная гла-
ва в произведении — о том, как герой на-
стаивает на наличии клавиатуры к этому 
«компьютеру». Но оба режиссёра предпочли 

заострить внимание на другом, поскольку 
неприятие технических новинок цивили-
зации людьми пожилыми — это слишком 
тривиально. Данное обстоятельство также 
существенно меняет изначально заложен-
ную писателем идею, ещё больше разобщая 
книгу и фильм. Существенные детали кни-
ги из фильма (сценария) удаляются, а «мон-
таж и есть целое фильма, его Идея» [Делёз, 
2019: 74], как утверждает Ж. Делёз, ссыла-
ясь на Эйзенштейна.

Идея же Ф. Бакмана состоит в следую-
щем: показать, как человек старшего по-
коления меняет своё отношение к тем, 
кто раньше считался изгоем. Всё должны 
преодолеть природная доброта и любовь 
к ближнему — «большое сердце» (звучит 
двояко: и как доброта, и как диагностиро-
ванная у героя сердечная недостаточность).

Уве (Отто) не ходит в церковь. Правда, он 
ходил туда в детстве, потому что так хотела 
его мама; затем, когда мама умерла, возник-
ла детская обида на Бога — Уве считал, что 
он поступил несправедливо, забрав у него 
мать, и эта обида (впрочем, без богоборче-
ства) лишь усугубилась в дальнейшем в свя-
зи с гибелью отца: «Уве объявил пастору, 
чтоб тот не держал за ним места на цер-
ковной скамье — в обозримом будущем Уве 
не станет ходить на воскресные службы. Не 
то чтобы он разуверился в Боге, просто, по 
его мнению, Господь в данном случае посту-
пил как-то по-свински»6 (гл. 5).

Подчёркнутое отсутствие религиозно-
сти в рамках художественного мира романа 
имеет явное аксиологическое значение: ав-
тор проводит мысль о том, что гуманность 
и милосердие никак с христианством не 
связаны — всё решает лишь исконная до-
брота и образованность (последнее — в слу-
чае жены).

В этой связи обратим внимание и на на-
чальный эпизод фильма в американской 
версии — торг в супермаркете не из-за 
айпада для соседской девочки (клиффхэн-
гер в романе Бакмана), а из-за веревки для 

4 Международное общественное движения ЛГБТ признано экстремистским и его деятельность запрещена на терри-
тории России.

5 Академия ввела лимит на съёмки инвалидов и геев для номинации на «Оскар» // РБК. — 2020. — 09 сен. — 
URL: https://www.rbc.ru/technology_and_media/09/09/2020/5f5854b79a79473108a61a54 

6 Бакман Ф. Вторая жизнь Уве. — Москва: Синдбад, 2016. —URL: http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=20690188 
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самоповешения: христианские ценности 
и запреты не имеют власти над героем; а ре-
жиссёр, очевидно, решает сделать ставку на 
треш, а не на сантименты.

В финале все вместе — иранка (в филь-
ме — мексиканка), гомосексуалист 
(в фильме — трансгендер), журналистка 
(как символ свободы слова) — дают отпор 
«чинушам» (т. е. людям, олицетворяющим 
государство), чтобы не мешали простым лю-
дям жить, любить и радоваться. Единичные 
«отрицательные» герои здесь — государ-
ство в лице «чинуш» и гламурная соседка, 
которая не толерантна (а именно — к коту, 
поскольку у неё самой — собака).

Примечательно и иное развитие эпи-
зода с трансгендером. Если в книге Ф. Бак-
мана мальчик-почтальон вызывает тепло 
и сочувствие Уве напоминанием о Соне — 
учительнице мальчика, единственной, кто 
не считал его «дебилом» (гл. 26)7, то в аме-
риканском фильме мальчик с благодарно-
стью отзывается о ней немного по другой 
причине: она единственная, кто уважал его 
самость (т. е. нетрадиционную ориентацию) 
и призывала к этому других. Если в романе 
Ф. Бакмана герой молча смиряется с тем, что 
гомосексуалист будет гостить у него в доме, 
так как того выгнал отец, то в фильме аме-
риканского режиссёра Отто (Уве) идёт 
дальше — произносит фразу: «Идиот твой 
отец! Ты — это ты!», тем самым более 
агрессивно выражая своё неприятие стрем-
ления родителей воспитывать детей в рус-
ле традиционных ценностей. Так, нетрудно 
заметить: в экранизации книги настойчи-
во усугубляется пропаганда современных 
демократических свобод.

По утверждению С.В. Волкова, «характер 
и взгляды Уве на протяжении всей его жиз-
ни практически не развиваются» [Волков, 
2019: 175]. Однако есть основания с этим 
не согласиться — глава 36 начинается и за-
канчивается словами: «Трудно признавать, 
что ты ошибался. Особенно если ошибался 

так долго»8 (имеется в виду прежде всего 
отношение к гомосексуалистам, когда Уве 
встречается с Амелем, отцом юного гея 
Адриана, чтобы уговорить этого консерва-
тивно настроенного человека не выгонять 
сына из дома и принять своего отпрыска та-
ким, каков тот есть).

С точки зрения рецепции литературно-
го произведения в истории культуры, ин-
тересно проследить за дальнейшим разви-
тием предложенной Бакменом культурной 
модели и её кинематиграфических версий: 
как и в связи с чем артефакты постоянно 
меняющейся реальности будут наполнять 
эту шведскую «сказку про Скруджа», чем 
завершится (если завершится) этот диалог 
между автором, текстом и читателем.

К слову, в аннотации к книге на Литрес 
отмечено: «Снятый по книге фильм стал од-
ним из самых популярных в истории швед-
ского кино»9.

«Что мой сын должен знать  
об устройстве этого мира»:  

«…честный разговор с самим собой,  
попытка осмыслить свою  

ответственность за происходящее  
в мире»

Примечательно, что в том же 2012 г. 
выходит автобиографический роман «Что 
мой сын должен знать об устройстве это-
го мира» — своего рода «исповедь сына 
века», и эта книга, однако, в отличие от 
других произведений Бакмана, не вызва-
ла бурного ажиотажа и не была удостоена 
экранизации. Автор сохраняет даже свою 
фамилию (нарратора) в романе (обращает-
ся к своему маленькому сыну: «Ты же Бак-
ман!»10). Рассказчик, разговаривая на тот 
момент с 1,5-годовалым ребёнком, адре-
сует свой монолог тому времени, когда 
сын станет взрослым. И под этим предло-
гом даёт ему ряд житейских советов — от 
бытовых и практических до этических. В 

7 Там же.
8 Там же.
9 Там же.
10 Бакман Ф. Что мой сын должен знать об устройстве этого мира. — Москва: Синдбад, 2019. — URL: http://www.litres.

ru/pages/biblio_book/?art=44496069 
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этой небольшой по объему книге, на пер-
вый взгляд, целиком пронизанной юмором 
и мягкой самоиронией, автор даёт беспо-
щадную оценку своему и предыдущему по-
колению, говорит о полной беспомощно-
сти своих современников в сравнении с их 
отцами.

Мы боимся одного — ошибиться. Мои 
сверстники выросли и стали экспертами 
от силы в паре тройке областей. Если что 
— всегда есть интернет-магазин, онлайн 
консультант, персональный тренер и Apple 
Support. Мы даже не пытаемся вникнуть 
сами, а сразу звоним специалисту. 

Оба твоих деда — люди, слепленные из 
другого, чем я, теста. Суровые и гордые. 
Наделённые совсем другими талантами. …
Они могут с утра выйти во двор с пусты-
ми руками, а к вечеру вернуться в дом с уже 
пристроенной веранды. Вернуться в дом, 
понимаешь? Единственное, что мне уда-
лось сделать своими руками, — это пройти 
GTA IV. И то только потому, что я бессо-
вестный читер.

Оба твоих деда построили себе дома, ког-
да ещё не было Гугла. Представляешь мас-
штабы? Это не люди. Это живые швейцар-
ские армейские ножи.

Эти мужчины укрощали природу. Вы-
живали на заре цивилизации. В глухомани. 
Они росли без вайфая. Представляешь? Их 
детство — это почти глава из «Робинзона 
Крузо».

Прикинь?
В какой-то момент наше поколение ста-

ло посматривать на его поколение сверху 
вниз. У нас есть масса знаний в неведомых 
им областях, и абонемент на кроссфит, 
и бородка, подстриженная стилистом, и ак-
каунт в Фейсбуке, но мы понятия не имеем, 
как настелить дощатый пол или к чему кре-
пится привод распредвала. Нам ни в жизнь 
не построить веранду. 

Но, допустим, случится апокалипсис. 
Разразится третья мировая война. Ядерные 
взрывы сметут с лица земли города и дерев-
ни. Много лет спустя уцелевшие ошмётки 
человечества высунут нос из бомбоубежищ. 

Их взглядам откроется обращённая в пу-
стыню планета. Что они станут делать? 
Искать среди выживших самых умных, 
надёжных и рукастых, чтобы под их ру-
ководством возродить цивилизацию. 
К представителям моего поколения никто 
обращаться не станет.

Хотя нет, почему. Обратятся.
Чтобы спросить, где наши отцы. 
…дело в том, что в наше время дети — 

это уже не просто дети, а маркер идентич-
ности. Отчего так вышло, никто не знает. 
Десять тысяч лет полового просвещения, 
и вдруг наше поколение проникается созна-
нием, что из роддома мы несём не младенца, 
а хренов кубок Стэнли. Словно до нас никто 
не размножался11.

Доминирующее чувство героя-
рассказчика в художественном мире этого 
романа — страх. Более того, и сами шведы 
замечают эту «обеспокоенность» и «взвол-
нованность» автора книги, столь трепетно 
любящего свою семью — жену и сына, хотя 
на поверхности, как и прежде, добрый юмор 
и мягкая ирония. Природа этого страха 
проистекает от вполне естественной роди-
тельской озабоченности счастьем и благо-
получием своего ребёнка, но идёт много 
дальше — к страху и острой несвободе жиз-
ни в современных ему реалиях. Жёсткий 
курс современного общества на максималь-
ную реализацию прав личности (как ни па-
радоксально это ни звучит) делает человека 
как никогда в истории скованным в любых 
его действиях: нельзя одевать ребёнка 
в одежду, не являющейся гендерно ней-
тральной; нельзя при незнакомых людях 
шутить про курение или острые предме-
ты, чтобы не прослыть социопатом; нельзя 
даже случайно оказаться наедине с чужой 
маленькой девочкой в отделе игрушек, 
чтобы не быть обвинённым в педофилии; 
нельзя ставить под сомнение факт «раз-
витой личности» месячного ребёнка, дабы 
последнего не забрали социальные службы; 
нельзя обмолвиться о содержании сахара 
в еде как о норме или о собственном при-
страстии к холестериновой пище. Всё это 

11 Там же.
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в «свободном мире» приведёт к столкнове-
нию с законом и (или) к ущемлению чьих-
либо прав.

Мы нападаем на бедолаг, не понимающих, 
что если вновь купленную детскую одежду 
не постирать при 90 градусах, то у ребён-
ка разовьются мутирующие аллергии и он 
умрёт. Как будто только благодаря этому 
человечество эволюционировало в господ-
ствующий на Земле вид. Как будто, живи 
мы в пещерах и заворачивай новорождённых 
в мамонтовую шкуру, не постиранную при 
90 градусах, все они перемёрли бы. Как будто 
мы выжили на планете, где не выдержали 
даже динозавры, лишь благодаря стираль-
ной машине

(…) Тут есть над чем задуматься. Суще-
ствует множество неписаных родитель-
ских правил. Надо подавать ребёнку положи-
тельный пример. Нельзя сквернословить. 
Нельзя называть манеж «загоном». Надо 
понимать, что, когда воспитательница 
детсада говорит о «лакомстве, приготов-
ленном самой природой», она, как правило, 
имеет в виду не бекон.

А один из немногих способов убедить себя, 
что как родители мы норм, сводится к тому, 
чтобы выставить других родителей в чёр-
ном цвете. И уж тут мы, надо тебе сказать, 
проявляем чудеса изобретательности, что-
бы найти, к чему прицепиться. К тому, что 
папа просидел в отпуске с младенцем всего 
месяц другой, что малыша забирают из сада 
аж в четверть четвёртого («В ЧЕТВЕРТЬ 
ЧЕТВЁРТОГО!!! Уму непостижимо! Почему 
бы тогда вообще не оставить его в лесу 
на воспитание ВОЛКАМ?!!»), что его кормят 
недостаточно органической едой или по-
купают ему игрушки без сертификата от 
соответствующего ведомства в Брюсселе 
(«Как?!! Вы разрешаете ему этим играть?!! 
Ну да, ну да, конечно, вам виднее. Но лично я 
не хочу, чтобы мой ребёнок заболел раком 
мозга… Хотя это, наверное, прекрасно, что 
всех воспитывают по-разному, не правда 
ли?»). Так и живём12.

И даже приводя в шуточной манере все 
эти примеры, рассказчик тут же с опаской 

оговаривается: «Я пошутил. Я просто-
напросто пошутил. Это я к тому, что если 
к вам в сад заявится какая-нибудь тётка из 
социальной службы и начнёт задавать во-
просы, то желательно, чтобы ты понимал 
общий контекст» .

Становится вполне очевидным зако-
номерный вывод читателя: никогда чело-
век не был таким бесправным, как в эпоху 
борьбы за его права. Возможно, именно этот 
логический вывод мало кому понравился 
и стал причиной того, что данная книга не 
так востребована европейским сообще-
ством, как другие произведения этого по-
пулярного шведского писателя. Книга ока-
залась «неудобной».

Если герой предыдущего романа обна-
руживает, как прекрасен современный мир 
(«трудно признать, что ошибался, когда 
ошибался так долго») и перестраивается 
под него, отказавшись от самоубийства 
и приобретая, в итоге, пиджак для торже-
ства на однополой свадьбе, то в следующем 
произведении автор учит своего ребёнка, 
как выжить в этом мире, несмотря на его 
абсурдность и вопреки ей. Современный че-
ловек (герой книги «Что должен знать мой 
сын…») не перестраивается, а лишь адап-
тируется. Рассказчик, как было отмечено 
выше, с восхищением рассказывает о поко-
лении своих родителей, оставшихся как бы 
за скобками сегодняшнего дня.

Уже этот факт говорит о том, что новый 
порядок европейской жизни не является 
чем-то логически закономерным. Эти ли-
беральные правила и «свободы» в боль-
шинстве своём именно навязаны средне-
статистическому европейцу (маленькому 
человеку), и он их принимает не потому, 
что чувствует в них собственную едва ли 
не органическую потребность, а потому, что 
сопротивляться им на сегодняшний день 
будет равносильно тому, чтобы пойти про-
тив стрелок на полу в магазинах «Икеи» — 
тебя сомнут и раздавят тележками (а «если 
покупатели в «Икее» перестанут двигаться 
в одну сторону, наступит хаос, понимаешь? 
И цивилизация, какой мы её знаем, рухнет 

12 Там же.
13 Там же.
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во мрак и пламя преисподней, как предска-
зано в Апокалипсисе»14). Кроме того, отстаи-
вать свою самость и приверженность тради-
ционным ценностям современный человек 
не способен в силу того, что не имеет той 
«закваски», как его родители, которые мог-
ли бы восстановить мир после апокалипси-
са: он ничего не умеет делать руками, а из 
«тернистых путей» способен пройти только 
игру GTA на приставке Play Station.

Казалось бы, обеспокоенность родите-
лей будущим своих детей большего накала 
достигает в периоды потрясений. Одна-
ко роман Бакмана «Что мой сын должен 
знать…» транслирует поистине нарастаю-
щий страх отца за судьбу своего ребёнка в 
мирное «сытое» время, в условиях создан-
ной современным миром тотальной без-
опасности и, казалось бы, максимальной 
толерантности. При этом красной линией 
сквозь всё произведение проходит фраза 
«прости меня», обращенная папой к мало-
летнему сыну, и далее — будто от лица всех 
современных родителей — робкая попытка 
оправдаться за своё поведение в настоящем 
и будущем: «просто мы вас очень любим». 
Между этими фразами, как правило, пере-
чень абсурдных действий по соблюдению 
законов и правил жизни человека в теку-
щем времени.

Социальные нормы и рамки поп-
культурных референций после размножения 
тоже несколько размываются. Например, 
вам может показаться, что эротические 
штанишки у По во втором сезоне «Телепу-
зиков» — прекрасный повод завязать непри-
нуждённую беседу с другими родителями, 
пока ваши дети осваиваются в детском 
саду. Что, нет? Ну, нет так нет15. (…) роди-
тели взахлёб и с истерическим вибрато в го-
лосе рассказывают, что их детям, оказы-
вается, коробки из-под подарков нравятся 
больше самих подарков. Тут кто-то искро-
метно пошутит, что «на следующее Рож-
дество я просто куплю большую коробку!», 
и все зайдутся в хохоте, — все, кроме этого 

папаши. …Когда же кто-нибудь, радостно 
повернувшись к этому папаше, спросит, нет 
ли и у его ребёнка подобных неожиданных 
пристрастий, то папаша проявит себя как 
тяжёлый человек и социопат. Он ответит: 
«Ммм, ножи. Он любит играть с ножами»16.

Чего же боится молодой отец?.. В первую 
(и последнюю) очередь он боится того, что 
его сын станет изгоем в современном мире, 
если не подчинится его новым правилам, 
если в ребёнке сформируется иная система 
ценностей, нежели нынешняя европейская:

…я боюсь, как бы ты не оказался в одино-
честве. Только и всего. 

Я просто хочу защитить тебя от ужас-
ного чувства, что ты чужой. Оно никому не 
приносит радости. Ты удивишься, но это, 
может быть, главное, что тебе надо знать 
о любви. О том, как важно ощущать себя ча-
стью чего-то большего. Не превратиться в 
изгоя17.

К этой системе ценностей родитель 
и пытается адаптировать своего ребёнка, 
а заодно создать некую буферную зону, поле 
осцилляции между тремя поколениями: де-
дов, отцов и внуков.

Так, Бакман-рассказчик, памятуя об от-
ношении к секс-меньшинствам его соб-
ственного отца, т. е. представителя старшего 
поколения, сам старается занять нейтраль-
ную позицию, а сыну приводит пример, 
выставляющий представителя этих мень-
шинств в достаточно выгодном свете:

Не слушай тех, кто уверяет, будто му-
жественность определяется сексуальной 
ориентацией. Если ты и правда хочешь по-
нять, что такое быть мужчиной, спроси 
Гарета Томаса, который встал посреди раз-
девалки и перед всей своей сборной Уэльса 
по регби объявил, что он гей. Возможно, я не 
так много знаю о мире, но я знаю, что в той 
раздевалке не было человека мужественнее, 
чем он18.

Несмотря на высказанную уверен-
ность в мужестве упомянутого Гарета То-
маса, автор-повествователь тем не менее 

14 Там же.
15 Там же.
16 Там же.
17 Там же.
18 Там же.
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«открещивается» от обязанности дать 
твердый ответ по поводу своего отноше-
ния к секс-меньшинствам. «Открещивает-
ся» он от необходимости объяснить те или 
иные абсурдные вещи современного мира 
посредством своего фирменного мягкого 
юмора — неотъемлемой части творчества 
Ф. Бакмана. Нельзя не коснуться и такой 
важной детали: в аннотации к книге отме-
чено, что «это не только разговор на рав-
ных с крохотным существом, которому ещё 
предстоит вырасти в личность, но и чест-
ный разговор с самим собой…»19.

Заключение

Насколько правомерно расценивать 
книгу молодого шведского писателя и 
его, казалось бы, субъективный взгляд на 
мир как матрицу новых европейских цен-
ностей?.. Выводы о мутации европейских 
ценностей, полученные путём изучения 
ряда произведений одного автора и допол-
ненные исследованием художественной 
судьбы одного из его романов, реализован-
ной средствами другого вида искусства, 
кому-то могут показаться не вполне обо-
снованными. Вспомним, однако, слова 
В. Шмида: «...без точки зрения нет истории. 
Истории самой по себе не существует, пока 
нарративный материал не становится объ-
ектом “зрения“ или “перспективы“. Исто-
рия создаётся только отбором отдельных 
элементов из принципиально безгранич-
ного множества» [Шмид, 2003: 121]. Эту 
точку зрения развивает, пусть и в несколь-
ко ином контексте, профессор В.И. Тюпа: 
«…голос самого нарратора, в силу которого 
он вольно или невольно выступает отно-
сительно референтного события не только 
в качестве “свидетеля“, но и “судии“»20. Ду-
мается, учитывая биографию Ф. Бакмана и 
реалистическую основу его произведений, 
вполне уместно говорить о них в контексте 
ценностей того периода современной нам 
истории, в котором мы живём. В этом смыс-
ле культурологический подход позволяет 

сочетать литературоведческий и философ-
ский ракурсы исследования, реализовать 
интертекстуальный и интермедиальный 
анализ в сочетании с нарративным, то есть 
раскрыть возможности применения ком-
плексной методологии, релевантной слож-
ному многоуровневому материалу.

Однако такой подход, при всей его ком-
плексности, — не самоцель. Он позволил 
определить возможности и границы рас-
крытия аксиологических параметров худо-
жественного текста в свете специфической 
«антропологии обывателя» — «маленько-
го человека», погружённого в достаточно 
агрессивную, как выясняется, культурную 
среду современной Европы.

Исследование показало, что в обоих 
выбранных для анализа произведениях 
(«Вторая жизнь Уве» и «Что должен знать 
мой сын об устройстве этого мира»), про-
блема обывателя («маленького человека») 
оказывается ключевой. Его переживания 
остаются в центре внимания и в фильмах, 
снятых по первому роману. При этом ки-
новерсии в значительно большей степени, 
чем литературный источник, акцентируют 
«повестку»: в первой экранизации упор сде-
лан на принятие ценности толерантности 
как таковой; вторая киноверсия романа 
«Вторая жизнь Уве» эти ценности конкре-
тизирует, как оказалось — в полном соот-
ветствии с рекомендациями Американской 
киноакадемии.

Второй роман, «Что должен знать мой 
сын об устройстве этого мира», полон реф-
лексии над принятием новых ценностей, 
воспринятых автором как обрыв традиции 
или даже полный разрыв с ней. Здесь отчёт-
ливо показано, что никогда ещё «маленький 
человек» не чувствовал себя таким беспо-
мощным и беззащитным, как в эпоху, когда 
деятельность по защите чьих бы то ни было 
прав фактически достигает своего апогея.

Думается, в дальнейших исследованиях 
данной темы целесообразно проследить 
нюансы мировоззренческой позиции Ф. Бак-
мана на примере его трилогии «Медвежий 

19 Там же.
20 Тюпа В.И. Анализ художественного текста: учеб. пособие для студ. филол. фак. высш. учеб. Заведений. — Москва: 

Академия, 2009. — С. 322.
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угол» (швед. «Vinnarna», 2022), а также 
включить в рассмотрение его новеллисти-
ку. Чтобы получить ещё более развёрнутый 
ответ на вопрос о «самочувствии» обыва-
теля в нынешней европейской системе де-
мократических свобод, стоит параллельно 

рассматривать имеющиеся экранизации 
вышеуказанных произведений. В целом по-
добные исследования могут открыть новую 
страницу изучения специфики современ-
ной культуры в призме комплексного под-
хода к её художественному самоанализу.
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Аналоговая  и  цифровая  поэзия   
в  контексте  времени
Лара Николаевна Синельникова

Дударева М.А., Арипова Д.А., Никитина В.В. Поэзия в цифровую эпоху. В художествен-
ном мире Валерия Дударева. — Москва; Санкт-Петербург: Центр гуманитарных ини-
циатив, 2024. — 116 с.

Аннотация. Представлена рецензия на монографию М.А. Дударевой, Д.А. Арипо-
вой, В.В. Никитиной «Поэзия в цифровую эпоху. В художественном мире Валерия 
Дударева» (М.; СПб.: Центр гуманитарных инициатив, 2024. – 116 с.). Исследовате-
ли провели анализ поэтики В. Дударева в культурологическом и филологическом 

аспектах с акцентом на апофатических (трансцендентных, танатологических) свойствах орга-
низации стихотворных текстов. Показаны смысловые резервы натурфилософии В. Дударева, 
проявленные в неразделимости природного и сакрального. Лирический герой В. Дударева 
через присутствие в мире природы устанавливает семантические связи на глубинном уровне 
и формирует новые виды взаимообусловленности феноменального (созерцаемого) и ноуме-
нального (познаваемого). Определены особенности диалогического Я Валерия Дударева через 
экзистенциальное прочтение сюжетных и образно-языковых связей с Пушкиным, Лермонто-
вым, Мандельштамом, Самойловым и многими другими поэтами. Онтогерменевтический под-
ход обеспечил глубину проникновения в мировоззрение и в особенности поэтики В. Дударева, 
большого русского поэта, творчество которого сохраняет русский культурный код. На значи-
тельном эмпирическом материале был показан апофатический резерв аналоговой поэзии до-
цифровой эпохи. Авторы монографии обращают внимание на риски, связанные с цифровой 
поэзией, в которой утрачивается метафизический взгляд на мир.
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Dudareva, M. A., Aripova, D. A. and Nikitina, V. V. (2024) Poeziya v tsifrovuyu epokhu. V khudozhest-
vennom mire Valeriya Dudareva [Poetry in the digital age. In the artistic world of Valery Dudarev]. 
Moscow; Saint-Petersburg: Tsentr gumanitarnykh initsiativ Publ. (In Russian).

Abstract. The article provides a review of the monograph Poetry in the digital age. In the artistic 
world of Valery Dudarev by M. A. Dudareva, D. A. Aripova and V. V. Nikitina (Moscow; St. Petersburg: 
Centre of Humanitarian Initiatives, 2024. – 116 p.). The researchers analyzed V. Dudarev’s poetics in 
cultural and philological aspects with an emphasis on the apophatic (transcendental, thanatological) 
properties of the organization of poetic texts. The book consists of an introduction, three collec-
tively authored chapters, Natural Philosophy of Valery Dudarev, Dialogues with the Other, and Reverse 
Perspective, and a conclusion. Together they present an existing and eye-opening read on Russian 
poetry, with some poems analyzed through various lenses in several chapters of the book.  The 
ontological and hermeneutic approach provided a deep insight into the worldview, and particularly 
the poetics of V. Dudarev. To answer the questions stated in the introduction, the authors developed 
a system of terms interdisciplinary in nature in order to describe the poetics both from rational and 
intuitive perspectives. Valery Dudarev is a great Russian poet, and his works reflect and preserve the 
Russian cultural code. One of the major topics and sources of inspiration for the poet was Russian 
countryside, represented through villages, gardens, country roads, wells, chapels, etc. In the first 
chapter, the authors of the monograph show their readers the semantic reserves of V. Dudarev’s 
natural philosophy, manifested in the inseparability of the natural and the sacred. Concepts such 
as earth, sky, water, fire, air, wood, and Motherland are the basis of Dudarev’s poems. Through the 
presence in the natural world, V. Dudarev’s lyrical hero establishes semantic connections at deep 
level and forms new types of interdependence between the phenomenal (contemplative) and the 
noumenal (cognizable). The second chapter reveals that the features of Valery Dudarev’s dialogical 
self are determined through an existential reading of plot and figurative-linguistic connections with 
Pushkin, Lermontov, Mandelstam, Samoilov and many other poets. As a result, the apophatic reserve 
of Russian poetry was shown on significant empirical material. In the third chapter, the apophatic 
reserve of the analog poetry of the pre-digital era was presented using the example of vast empirical 
material. The authors of the monograph draw attention to the risks associated with digital poetry, 
in which a metaphysical view of the world is lost. On reading Poetry in the Digital Age, one not only 
gets to know Valery Dudarev as a poet and thinker, but also develops curiosity to learn more about 
his works and Russian poetry in general.

Book review 
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Многие этимологические версии сло-
ва рецензия можно свести к главной 
— рассмотрение. По отношению к 

рецензии на названную монографию ре-
шусь добавить: рассмотрение с пристра-
стием. Акцентирую внимание на семантике 
наречия «с пристрастием»: с особой тща-
тельностью, вниманием и заинтересован-
ностью. Тройным авторством: М.А. Дударе-
ва (культуролог, танатолог, литературный 
критик, с недавнего времени, после защи-
ты докторской диссертации, филолог), Д.А. 
Арипова (лингвист, исследователь худо-
жественного текста), В.В. Никитина (линг-
вокультуролог) — задана установка на си-
нергию междисциплинарности в создании 
целостного текста монографии. Понимание 
интенциональных действий авторов по ре-
ализации совместного проекта накаплива-
лось по мере чтения монографии.

В небольшой по объёму книге много 
нюансов, частностей, параллелей, науч-
но-эссеистических рефлексий, с которыми 
заинтересованный читатель может позна-
комиться самостоятельно. Рецензент, не 
нарушая обязательства быть объективным 
и непредвзятым в оценках, имеет право 
выбрать для комментария те места книги, 
которые привлекли его внимание. Иногда 
трудно было устоять от включения в текст 
рецензии собственных наблюдений и при-
меров в русле рассматриваемой проблемы, 
но только иногда и в меру.

Теперь тебе не до стихов,
О слово русское, родное!

Созрела жатва, жнец готов,
Настало время неземное…

………………………………
О, в этом испытанье строгом,

 В последней, в роковой борьбе,
Не измени же ты себе

И оправдайся перед Богом… 
(Ф.И. Тютчев)

Первая реакция на монографию была 
связана с интригой, заложенной в её на-
звании: «Поэзия в цифровую эпоху. В ху-
дожественном мире Валерия Дударева». 
После внимательного чтения пришло по-
нимание того, что название книги пред-
ставляет собой не просто традиционный 

блок: заголовок и подзаголовок, а заявляет 
о цивилизационно значимых конкурент-
ных отношениях между аналоговой поэзи-
ей (классической, авторской) и цифровой, 
связанной с компьютерными и медиатех-
нологиями, которые, по мнению авторов, 
«десакрализуют саму жизнь». Оценка циф-
ровой эпохи очевидна в коннотативном 
слое разбросанных по тексту монографии 
словосочетаний: цифровая неизбежность, 
цифровая агония, цифровой экстаз, бессилие 
цифровой эпохи, тенеты цифровой эпохи, 
век цифровых двойников человека, цифровые 
годы, цифровой сон, цифровое хулиганство. 
Встретилась и уникальная метафора — 
цифровая камалока. Камалока в буддийской 
космографии — чистилище, яма для отхо-
дов огромной жизненной топки; противо-
положность мыслям высшего качества; 
место неконтролируемых и неуправляе-
мых страстей и желаний, временная зона. 
Внимательному читателю предоставляется 
возможность понять суть заявленной авто-
рами монографии дихотомии «цифровое/
сакральное» через погружение в глубокую 
и разностороннюю интерпретацию творче-
ского наследия В. Дударева.

В монографии три главы: «Натурфило-
софия Валерия Дударева», «Диалоги с Дру-
гим», «Обратная перспектива». Материал 
представлен в формате «неделимого соав-
торства» — совместной (без закрепления 
за главами) ответственности. Результатив-
ную совместность обеспечивает преимуще-
ственное обращение к творчеству одного 
поэта — Валерия Дударева (что не исклю-
чает множества параллелей с другими по-
этами) и априори согласие авторов отно-
сительно свойств акиосферы именно этого 
поэта.

Герменевтические фрагменты, пред-
ставленные в каждой главе, основываются 
на онтогерменевтике — направлении фи-
лософской герменевтики, ориентирующему 
на сущностную соотнесенность человека и 
бытия (укоренённость в бытии, нахожде-
ние в пространстве духовного). Такой под-
ход способствует целостному восприятию 
текста монографии, что не исключает ком-
позиционно-стилистических различий в ор-
ганизации материала. Одни и те же стихот-
ворные тексты нередко интерпретируются 
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в разных главах, что расширяет зону рецеп-
тивности и способствует согласованию ав-
торской и читательской стратегии.

Система терминов, при помощи которых 
осуществляется онтогерменевтический 
подход к стихотворному материалу, отра-
жает установку на междисциплинарность 
и свидетельствует о поиске номинаций, со-
вмещающих рациональный и интуитивный 
способы описания. В анализ стихотворений 
включаются новые лексемы-метафоры, 
способствующие обоснованию исходного 
понятия. Например: апофатика и апофати-
ческий эффект, апофатический горизонт, 
апофатическая составляющая, апофати-
ческий элемент, апофатические основания, 
апофатическое сияние. У читателей есть 
возможность получить дополнительную 
информацию о толковании терминов в ста-
тьях авторов монографии, например [Ду-
дарева, 2021]. Разобраться в содержании 
понятия апофатики важно, поскольку мно-
гие современные исследователи называют 
апофатику основным методом науки XXI в., 
что не исключает критики этого феномена/
ноумена [Гуревич, Спирова, 2019].

Предисловие [Дударева, Арипова, Ни-
китина, 2024: 5–7] настраивает потенциаль-
ного читателя на познавательную деятель-
ность в условиях проблемной ситуации: 
«Нужна ли сегодня поэзия? Какие вызовы 
она бросает цифровой эпохе, дающей от-
веты человеку почти на любые вопросы?». 
Ответы самих авторов рассредоточены 
по главам и разделам. В целом предисло-
вие в рецензируемой монографии можно 
считать расширенным тезисом, по отноше-
нию к которому все разделы книги высту-
пают в роли аргументов. Прототипическая 
функция предисловия выражается в мето-
дологически ориентирующих терминах: но-
уменальное, трансцендентное, метафизика, 
сакральность, апофатика, энтелехия и ряде 
других, на основе которых осуществляются 
последующие интерпретации.

В предисловии закладывается одно из 
основных измерений идиостиля Валерия 
Дударева — отношение к русской глубинке 

как к «жизнестроительству». Интерпре-
тируя с разных сторон стихотворения Ду-
дарева, исследователи подтверждают, что 
русская глубинка (русская провинция, малая 
родина, отчий край, духовная родина, праот-
цовская Русь) становится мыслительным 
кодом поэта, для которого избушки и ко-
лодца, заброшенные кладбища, деревеньки 
бездомные, сады заброшенные, проселочные 
забытые дороги, часовни у обочин, родни-
ки оказываются носителями сакрально-
сти и формируют личное поле концепта 
Отечество.

В качестве заметки на полях обратим 
внимание на возможности цифровой сре-
ды расширить представление о русской 
глубинке. Автор фотосайта Владимир По-
бединский знакомит с русской глубинкой 
в Ивановской области в виде фотографий 
старинных городов, сёл, храмов, монасты-
рей, деревенских домов, природы, людей из 
глубинки — всего того, что может визуали-
зировать многие стихотворения Валерия 
Дударева1. «Сакральное является той цен-
ностной парадигмой, которая объединяет 
разрозненных индивидов в единую культу-
ру посредством общих символов» [Митасо-
ва, 2023: 69].

Глава I. Натурфилософия Валерия 
Дударева [Дударева, Арипова, Никитина, 
2024: 9–41]. Если сакральные тайны приро-
ды, по мнению некоторых учёных, не имеют 
научного подтверждения, то сакральность 
природы в поэзии очевидна и многократно 
подтверждена. В стихах В. Дударева много 
«мест силы» — природных мест с «повы-
шенной энергетикой», которые вызывают 
у поэта сильные эмоциональные реакции 
и в таком же ключе передаются читателю. 
В натурфилософии В. Дударева объедине-
ние мира природы и мира человека задано 
как норма миропребывания. Иллюстра-
ции — во всём поэтическом наследии поэта. 
Авторы монографии обратили внимание на 
базовые концепты поэта, синтезирующие 
природное и сакральное.

Земля в поэзии В. Дударева вбирает 
все виды пространства: природное (леса, 

1 Фотосайт Владимира Побединского: Иваново-Воскресенскъ и его окрестности. ― 2009-2024. ― URL: https://www.
photo-ivanovo.com/
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поля, косогоры), пространство жилища, 
пространство мироздания. И всегда это 
живое, дышащее пространство, пригодное 
для жизни, путешествий и размышлений. 
Граница между физическими признаками 
земли и метафизическим, духовным вос-
приятием этих признаков отсутствует. Вез-
де — «иные грани бытия», обладающие ме-
тафизическими характеристиками.

Небо — носитель важного для лирики 
представления о пространстве в вертикаль-
ном направлении движения, вместилище 
духовности, активная творческая сила. В ак-
сиологическом плане приближение к небу 
равнозначно прикосновению к истине че-
рез духовное прозрение. На фоне общих 
когнитивных ресурсов и возможностей за-
крепления концепта в языке можно обнару-
жить индивидуальные проявления любви 
к небу. Обратим внимание на любопытное 
наблюдение поэта И. Шкляревского: «Небо 
Лермонтова — непостижимая мука. Небо 
Блока — небеса. Или пустота, в которой 
только поэтические ангелы» («Больная му-
зыка»). Эту оценку И. Шкляревский передал 
в стихотворной форме: «Земные взоры Пуш-
кина и Блока / устремлены с надеждой в не-
беса. / А Лермонтова чёрные глаза / с небес 
на землю смотрят одиноко».

Небо входит в ментальную сферу В. Ду-
дарева. Амбивалентность образа неба у Ва-
лерия Дударева «обусловлена законами 
нашего космо-психо-логоса, апейроном 
русской равнины, в основе которой лежит 
горизонтальная модель космоса» [Дударе-
ва, Арипова, Никитина, 2024: 19]. Авторы 
раздела акцентировали внимание на «та-
натологической семантике» образа неба 
в стихотворениях разных периодов жизни, 
отметили возрастание «танатологического 
подтекста» к концу жизни. В раздел вклю-
чены вопросы (точнее — бытийные вопро-
шания), продолжающие заявленную в за-
главии монографии оппозицию: «Смотрит 
ли сегодня человек цифровой эпохи в небо? 
Не является ли он метафизически отрешён-
ным?». И далее: «Ответ на эти вопросы нуж-
но искать в поэзии, язык символов которой 
приобщает нас к апофатическому горизон-
ту культуры (в русском национальном кос-
мосе поэзия имеет апофатические основа-
ния, то есть для неё доминантой является 

категория непостижимого, невыразимого)» 
[Дударева, Арипова, Никитина, 2024: 16].

Вода как первостихия, связанная с жиз-
нью вообще и с жизнециклом, представляет 
полюса жизни и смерти, соединяет дальнее 
и горнее — все эти характеристики авторы 
подтверждают мнением авторитетных ис-
следователей: Г.Д. Гачева, С.С. Аверинцева, 
В.П. Океанского и др. «Водные образы», свя-
занные с целительными метафизическими 
силами воды, широко представлены в по-
эзии В. Дударева. Особо значим образ ко-
лодезной воды — живительной влаги, обе-
спечивающей торжество жизни на родной 
земле: «И было так занятно / Пить воду из 
колодца! / И было так приятно, / Что Русь 
не продаётся». Трудно не согласиться с тем, 
что «никакая цифровизация не уничтожит 
русские деревенские колодцы!» [Дударева, 
Арипова, Никитина, 2024: 20].

Огонь в натурфилософии В. Дударева 
представлен «в сакральном языке световой 
стихии» (с. 24), и образ огня включён в ме-
тафизику света, соотнесён с горним миром. 
Филигранно проведённый герменевтиче-
ский анализ образа огня в стихотворениях 
В. Дударева из книги «На склоне двадцато-
го века» основывается на сопоставлении 
с текстом пушкинской «Зимней дороги». 
Определяются «новые смыслы», связанные 
с метафизикой огня и танатологическим 
подтекстом: «Метель жалеет корабли, / 
Что летом жмурятся от сини, / Но за огня-
ми грусти зимней / Они уходят от земли». 
Метель в поэтике Дударева соотносима с 
судьбой; корабль, лодка, ладья — мифо-
логизированные транспортные средства, 
связующие мир живых с «тем светом»; огни 
зимней грусти вовлекают читателя в раз-
мышления о жизни и смерти.

Воздух в тексте монографии имеет ког-
нитивно-этимологический аналог — воз-
дух, и в космо-психо-логосе представлен 
образом ветра, который является посред-
ником между мирами и проявляет в поэзии 
иномирную семантику. У В. Дударева ве-
тер связан семантическими отношениями 
с цветом, звуком, снегом, метелью, песней. 
Отмечено, что в стихотворениях с лексемой 
«ветер» происходит переход от семанти-
ческого показателя к концептуальному — 
к «тексту судьбы», который, в свою очередь, 
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связан с мифологическими представлени-
ями о жизни и смерти, с приращением «та-
натологического смыслового отвеса» [Ду-
дарева, Арипова, Никитина, 2024: 31]: Над 
уцелевшими затонами / На обжигающем ве-
тру / За окоёмами бездонными / Где, может, 
всё-таки умру… 

Родина. Интерпретация стихотворений, 
проявляющих свойства четырёх стихий 
(земля, небо, вода, огонь) справедливо свя-
зывается с полнотой освещения В. Дуда-
ревым темы Родины, России, отчего края. 
В разделе речь идёт о многих тонкостях 
апофатики отчего края, например, о теогра-
фичности топоса Кохмы — города в Иванов-
ской области, в котором поэт жил с семьёй в 
последний год своей жизни и в котором «за-
вершился его поиск физической и духовной 
родины» [Дударева, Арипова, Никитина, 
2024: 35]. «В Кохме есть метафизика. А для 
того, чтобы её увидеть, надо повернуть хру-
сталик и посмотреть иначе…» — так опре-
делил В. Дударев теографичность топоса2.

Метафора «повернуть хрусталик» отсы-
лает к посвящённой творчеству Дударева 
статье Льва Аннинского «Недорисованные 
лица»: «…Идёт человек, думает о мирах 
и эпохах, сплетает камыши со свирелью; 
мгла, ползущая с моря, мешается с мглой 
русского леса. Дорисовывая картину и допи-
сывая логику, вы заполняете те таинствен-
ные паузы, которые в стихе вроде бы ослож-
няют картину и препятствуют ясности, но 
в этих препятствиях как раз таится фермент 
Поэзии. Ибо смысл — не в том, что видишь 
сквозь разрывы и сбои, смысл — в том, что 
разорваны и сбиты связи, сдвинуты конту-
ры. Дело в хрусталике3. В нужную сторону 
«повернули хрусталик» и авторы моногра-
фии, обосновавшие онтологию перехода от 
хрусталика как биологической светопре-
ломляющей линзы, то есть от сенсорных 
характеристик стихотворений В. Дударева, 
к метафизическим, которые скрываются 
в «разорванных и сбитых связях».

Дерево родится на родной земле и ста-
новится символом родной земли. В центре 
поэтической картины мира В. Дударева на-
ходится дендроним ветла — культурно на-
сыщенный знак, способный наполняться 
архетипическим содержанием в контексте 
русского фольклора [Дударева, 2022], быть 
носителем танатологических мотивов, про-
являть трансцендентное отношение к бы-
тию — все эти характеристики дендронима 
представлены в разделе и подтверждены 
материалом стихотворений. Наше внима-
ние привлекло стихотворение «Когда от 
молний ночь светла…», в котором в услови-
ях «плотного семантического поля» ветла 
«приобретает у поэта значение Мирово-
го дерева» [Дударева, Арипова, Никитина, 
2024: 37]. По нашему мнению, важно было 
показать когнитивно значимую роль при-
ёма возрастающей градации, который спо-
собствовал такому превращению: Но наша 
старая ветла / От молний вряд ли загорит-
ся (1-я строфа); Но старая ветла / От мол-
ний не загорится (2-я строфа); Ветла / не за-
горится! (3-я строфа). Интересный пример 
взаимодействия концептов представлен 
в стихотворении В. Дударева «Богиня»: 
То вёрсты, / То вётлы, / То ветры: звуковая 
связь выводится на концептуальный уро-
вень — уровень жизненных ценностей, зна-
чимых для поэта: вёрсты — пространство, 
вётлы — родная земля, ветры — носители 
судьбы и посредники между мирами.

Глава II. Диалоги с Другим [Дударева, 
Арипова, Никитина, 2024: 42-93]. Поэзия ди-
алогична во многих проявлениях, например, 
в таком, о котором писала Анна Ахматова: 
Не повторяй — душа твоя богата / Того, что 
было сказано когда-то, / Но, может быть, 
поэзия сама — / Одна великолепная цитата. 
Есть все основания определить творческую 
жизнь В. Дударева как диалог с Другими. 
При этом речь идёт не только об интертек-
стуальных отсылках, проявленных в тексте 
стихотворений, но и об экзистенциальном 

2 Баринова Е. Вертикаль времени. Последний разговор с Валерием Дударевым // Литературная газета. ― 2020. ― 
25 ноя. ― № 47. ― URL: https://lgz.ru/article/-47-6762-25-11-2020/vertikal-vremeni/

3 Аннинский Лев. Недорисованные лица // Ветла и другие стихотворения / В.Ф Дударев. ― Москва: Художественная 
литература, 2016. ― С. 181.
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взаимодействии, в том числе через отноше-
ние к жизни и к смерти. В главе на разноо-
бразном эмпирическом материале показа-
но, что резонансные отношения с другими 
поэтами лежат в основе художественного 
мышления В. Дударева.

Пушкинское присутствие. Рассмотре-
нию пушкинского присутствия в поэзии 
В. Дударева предшествует анализ стихот-
ворения А.С. Пушкина «Зимняя дорога» 
с акцентом на апофатическом компоненте: 
апофатизм равнины, зимнего пространства 
(замирание всего живого, потенциальная 
связь с миром мёртвых); загадочность об-
раза Нины (сопричастность метафизиче-
скому пространству, вписанность в ино-
бытие); лунный пейзаж и ночное время 
(сопряжённость с мистической тайной); 
пограничный час (убывание ночи) и др. 
Исследователи применили показательный 
герменевтический ход — экстраполяцию 
пушкинского хронотопа на текст стихотво-
рения В. Дударева: «Всё дальше в северную 
сторону…»: мифологема  безвременья  (Где 
время памятью не связано); следование по 
пути небесных светил (Влекут созвездия 
меня); встреча ночи и дня (Лишь потаённое 
сияние / Навстречу северной луне). Не в этом 
ли проявляется «пронзающая вертикаль 
времени» — метафора Валерия Дударева из 
последнего интервью.

Лермонтовский сюжет. В этом разде-
ле представлен историко-литературный 
и культурологический комментарий сти-
хотворения В. Дударева «Тамань» как при-
мер вертикальной трансмиссии в освое-
нии современной поэзией лермонтовского 
кода. В тесном контакте с лермонтовским 
текстом авторы раздела анализируют ла-
тентное наполнение стихотворения тана-
тологической семантикой: архетип лодки 
(в погребальной фольклорной традиции 
лодка символизирует путешествие между 
мирами), показывают его связь с лунной 
символикой через тему смерти и гибели, да 
ещё и в аппозитивном комплексе долька-
месяц, отсылающему к теме русской доли, 
судьбы.

Голос Мандельштама. В России, по 
мнению авторов раздела, смерть обладает 
особым статусом, который формируется 
на основе соприсутствия смерти и жизни. 

В стихотворениях О. Мандельштама пред-
ставлен «апофатический идеал поэзии» 
[Дударева, Арипова, Никитина, 2024: 70]. 
Балансирование между жизнью и смертью 
отражено в таких стихотворных строках 
О. Мандельштама: Когда б не смерть, так 
никогда бы / Мне не узнать, что я живу; 
Я должен жить, хотя я дважды умер; 
Неужели я настоящий и действительно 
смерть придёт?

В поэме В. Дударева «Петушки — Кох-
ма, далее нигде» есть открытое обращение 
к имени Мандельштама, сопровождаемое 
отсылкой к строчкам стихотворения «Мы 
живём, под собою не чуя страны» (Как же / 
Осип Эмильевич, / Не почуять страну? / Это, 
Осип Эмильевич, / Вам не лагерный тлен — 
/ Поднимается милое / Чудо-Юдо с колен) 
и онтологически значимый пример фоль-
клорной стилизации (Жил-был / Осип Еме-
льевич — / Чуял Трою-страну). «Оба поэта, 
утверждая имагинатив смерти в русском 
космо-психо-логосе, дают надежду на то, 
что для русского мира ещё не наступила 
полная энтропия, и сакральное напоминает 
о себе и в цифровую эпоху» [Дударева, Ари-
пова, Никитина, 2024: 76–77].

К имагинативу именно русской смерти 
исследователи отнесли вопрошание в сти-
хотворении В. Дударева «Есть в России тихие 
долины…»: Господи, чего же людям надо?! / 
И любовь, / и смерть в России есть! Смерть 
и любовь не исключают друг друга. Включе-
ние смерти в контекст жизни — одно из ба-
зовых проявлений феномена смерти в рус-
ской философии и в поэзии [Синельникова, 
1999]. На когнитивном уровне с имагинати-
вом-вопрошанием В. Дударева согласуется 
содержание стихотворения К. Ваншенкина: 
Маленький этот посёлок / Замкнутая среда. 
/ Грозного мира осколок, / Как-то попавший 
сюда. / Ни огонька за рекою. / Впрочем, от-
сутствует мост. / Господи. Всё под рукою: 
/ Школа, работа, погост. Имагинатив на-
лицо: из окружающего мира выделено куль-
турно-психологически значимое явление, 
жизненная ситуация переживается как об-
раз, «укоренённый в онтологию» [Волкова, 
Малахова, Волков, 2020].

Голоса Самойлова. В разделе подроб-
но рассмотрен семантически заряжен-
ный образ холма в поэзии Д. Самойлова 



BOOK  REVIEWSLara N. Sinelnikova

129129Concept: philosophy, religion, culture
Volume 8  •  No 4 2024

https://doi.org/10.24833/2541-8831-2024-4-32-122-132

и В. Дударева. Мифологема холма основыва-
ется на его основном показателе — возвы-
шенности. Если у многих поэтов внутренняя 
форма слова «возвышенность» оказывается 
мотивационной для предикаций из физи-
ческого мира (например, у И. Бродского: 
Смерть — это только равнины, / жизнь — 
холмы, холмы), то у Д. Самойлова и В. Дуда-
рева лирический герой оказывается не на 
возвышении, а за холмом. Это тонкое наблю-
дение авторов раздела подтверждает роль 
поэзии в расширении исходной семантики 
предлога, его роль в концептуализации про-
странства. У обоих поэтов «образ холма на-
делён онтологическим смыслом, связан с 
философией жизни — смерти и поисками 
лирическим героем самого себя» [Дударева, 
Арипова, Никитина, 2024: 86].

Авторы главы о диалогах с Другим под-
твердили значимость происхождения слова 
«присутствие» — от основы Суть, то есть 
самое важное. Основываясь на феномене 
голосов Других как присутствия, исследова-
тели показали значимость метафизическо-
го аспекта интерпретации стихотворений, 
что важно для описания идиостилей всех 
участников поэтического диалога. В главе 
представлены особые виды резонансных 
отношений между поэтами: отмечен факт 
«ускользающей апофатики пушкинского 
творчества» [Дударева, Арипова, Никитина, 
2024: 47]; выявлена «наполненность сим-
волами мортального значения» » [Дударе-
ва, Арипова, Никитина, 2024: 61] повести 
«Тамань» Лермонтова; определены апофа-
тические свойства поэзии Мандельштама, 
который «был озадачен поиском средств 
к устранению физической смерти, стано-
вясь всё более метафизически отрешён-
ным» [Дударева, Арипова, Никитина, 2024: 
73]; представлено понимание «сакрального 
смысла игры» в стихотворениях Самойлова 
[Дударева, Арипова, Никитина, 2024: 81].

Глава III. Обратная перспектива [Ду-
дарева, Арипова, Никитина, 2024: 94–101]. 
Понятие обратной перспективы — увеличе-
ния предмета по мере его отдаления — рас-
сматривается, с одной стороны, в контексте 
метафизики этого феномена (теория отца 

П. Флоренского), с другой — в условиях циф-
рового поворота в искусстве. Стихотворение 
В. Дударева «Желтые заборчики», попавшее 
в медиасреду, «обросло» мультимодальным 
сопровождением — музыкальным и визу-
альным. В стихотворении пять четверости-
ший. Вот первое: Жёлтые заборчики. / Синие 
оконца. / Столики дубовые. / Блинчики из 
солнца. В видеоклипе, созданном на матери-
але этого стихотворения, представлено рус-
ское застолье, и на столе — реальные блины. 
В фоторяд включены и жёлтые заборчики, 
«почти кукольные ограды, которые авто-
ры клипа нашли в одном из заброшенных 
садов Подмосковья» [Дударева, Арипова, 
Никитина, 2024: 98]. Опровергая «мнимую 
простоту» стихотворения, исследователи 
предъявляют доказательства «апофатиче-
ского напряжения»: две точки и две про-
странственные локализации — внешнего 
наблюдателя (взгляд с улицы в окно) и на-
хождение в самом доме, в центре которо-
го стол, который «аккумулирует духовные 
силы, соединяет мирское и священное» [Ду-
дарева, Арипова, Никитина, 2024: 98]. Жёл-
тый заборчик выполняет «функцию грани-
цы, разделяющей дом и улицу, своё и чужое, 
мир детства и мир взрослого человека, бы-
тие и инобытие» [Дударева, Арипова, Ники-
тина, 2024: 100]. Уместно упомянуть «Поэти-
ку композиции» Б.А. Успенского [Успенский, 
1970]. В разделе «Точка зрения как проблема 
композиции» есть примечание, имеющее от-
ношение к проблеме «жёлтого заборчика» 
цифровой среды: «… строгое следование 
канонам прямой перспективы характерно 
для ученических работ и часто для произ-
ведений небольшой художественной цен-
ности». Стихотворение В. Дударева, рассмо-
тренное по законам обратной перспективы, 
представляет собой «поразительный текст 
по квинтэссенции смыслов» [Дударева, Ари-
пова, Никитина, 2024: 100] и может служить 
доказательством значимого для поэзии 
тезиса: игра с пространствами — это игра 
со смыслами.

Послесловие [Дударева, Арипова, Ники-
тина, 2024: 102–103]. «Послесловие — жанр, 
окутанный флёром необязательности. 
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Потому что главное — книга — уже со-
стоялось. Или, соответственно, не состоя-
лось»4. Из двух возможных оценок, теперь 
уже по отношению к монографии о поэзии 
и личности В. Дударева, выбираем пер-
вую — книга состоялась. Более того, содер-
жание послесловия показало, что для авто-
ров монографии нет барьеров для научной 
креативности. По их мнению, ответ на во-
прос о том, как выглядит поэзия глазами 
(душой) В. Дударева содержится в стихотво-
рении:

Нет стихов хороших.
Нет стихов плохих.
Есть в деревне лошадь.
Лошадь — это стих. 

На лошади «и землю пашут, и в иное цар-
ство скачут, и коньками резными украшают 
избу русскую», и «если у поэта есть такая 
художественная формула, то он настоящий» 
[Дударева, Арипова, Никитина, 2024: 103]. 
И задача литературоведов — «неустанно 
отделять зёрна от плевел, из цифрового ху-
лиганства, из вседозволенности в литерату-
ре выбирать то, что обладает культурным 
потенциалом, что останется в эонах исто-
рии» (Там же). Свой выбор авторы моногра-
фии сделали.

Результат освоения материала моно-
графии автором рецензии можно свести 
к обобщающей оценке: сложился много-
гранный образ замечательного русского 
поэта — Валерия Дударева, пространство 
взгляда и глубина мысли которого показа-
ны через реконструкцию сакральных смыс-
лов. Владение инструментарием такого 
рода реконструкции должно войти в число 
профессиональных компетенций интерпре-
таторов стихотворных текстов.

Критическая рефлексия рецензента 
связана с недостаточным использовани-
ем резерва когнитивной поэтики, которая 
представляет собой синтез когнитивной, 
литературоведческой и лингвистической 
науки. В ряде случаев такого рода синтез был 
удачно реализован, например, по отноше-
нию к роли неопределённого местоимения 

«что-то» и разделительного союза «то ли» 
как носителей апофатической семантики 
невыразимого [Дударева, Арипова, Никити-
на, 2024: 51, 80]. Но есть много других воз-
можностей для проекции языковых особен-
ностей стихотворения на ментальность его 
автора, например, бытийная и соотносимая 
с фольклорными особенностями семантика 
окказиональных слов категории состояния 
в примере из стихотворения В. Дударева 
«Алгебра»: А у реки речно… И на губах земно, 
речно [Дударева, Арипова, Никитина, 2024: 
30]. Впрочем, завершённость монографии 
не закрывает, а только инициирует интерес 
к проблеме.

В начале рецензии был приведён пере-
чень словосочетаний, коннотативная се-
мантика которых свидетельствует об угро-
зах цифровой эпохи, но в тексте монографии 
можно найти разные мнения и оценки по-
эзии в цифровую эпоху («сакральное напо-
минает о себе и в цифровую эпоху» — с. 77); 
«современная поэзия всё-таки позволяет 
нам, живущим в цифровом экстазе и забве-
нии, почувствовать онтологическую пер-
спективу [Дударева, Арипова, Никитина, 
2024: 93], что свидетельствует о невозмож-
ности однозначных характеристик в ус-
ловиях фронтира — подвижной границы 
между цифровым и нецифровым культур-
ным пространством. Взаимодействие этих 
сущностей неизбежно. Оптимистический 
прогноз (и поддерживающие его аргумен-
ты) можно найти в статье «Поэзия и её чи-
татель в цифровую эпоху»: «Вопреки пес-
симистичным прогнозам, в эпоху гаджетов 
и растущего доминирования цифровых 
технологий поэзия не уходит в прошлое, 
а, напротив, обретает новый смысл и зна-
чение как в системе видов творчества, так 
и в контексте духовных потребностей чело-
века» [Смольская, Бартенева, 2021: 157]. От-
деления сферы Логоса от сферы реальности 
не произойдёт, и порукой тому творчество 
и жизнь большого русского поэта — Вале-
рия Дударева.

4 Михайлов И. Послесловие. Детские обиды словом // Ветла и другие стихотворения / В.Ф. Дударев. ― Москва: Ху-
дожественная литература, 2016. ― С. 85.
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«Новая»  постановка  «старой»  пьесы.   
«Варвары»  М. Горького  на  немецкой  сцене  1990-х гг. 
(по  материалам  прессы)
Ирина Владиславовна Толоконникова 

Аннотация. Актуальность обращения к проблеме восприятия образов националь-
ной культуры представителями другой культуры актуальна в наши дни в том числе 
в свете разнообразных попыток «отмены», исходящих из недр сообществ, ещё не-
давно увлечённо извлекавших на свет малоизвестные нюансы культурных портре-
тов бывших партнёров. Именно таким произведением, причём относящимся к числу 
не самых популярных театральных пьес, вышедших из-под пера выдающегося рос-
сийского и советского писателя Максима Горького, является написанная им в 1905 г. 
пьеса «Варвары». Цель данной статьи состоит в изучении смысловых доминант спек-

такля, поставленного по этой пьесе в боннском театре Каммершпиле Бад-Годесберг в 1993 г. 
в качестве образа репрезентации российской культуры, а также раскрытия её проблем, пред-
ставлявших интерес для тогдашней немецкой публики. Соответственно в задачи исследова-
ния входило: 1) систематизация сведений о связях творческой судьбы М. Горького с немецкой 
культурой; 2) уточнение места пьесы «Варвары» в творчестве М. Горького в свете её театраль-
ной судьбы; 3) описание ключевых концептов, составляющих основу её поэтики 4) выявление 
социокультурной проблематики, нашедшей отклик в режиссуре изучаемой постановки 1993 г.; 
5) установление культурных границ восприятия русской культуры немецкой публикой начала 
1990-х гг. – 2024 г. в призме изучаемого феномена. Исследование представляет собой анализ 
непосредственно самой пьесы «Варвары», её сценической постановки в театре Каммершпиле 
Бад-Годесберг, на материалах немецкой прессы, собранные методом случайной выборки. Все 
цитаты критиков приводятся в переводе автора статьи. Опираясь на аксиологический и герме-
невтический подходы, а также на некоторые подходы имагологии, автор использует биогра-
фический метод и метод case study.  Также использован контент-анализ и некоторые приёмы 
анализа литературно-художественного произведения. В результате получены данные о спец-
ифике восприятия образа русской культуры в Германии начала 1990-х гг. в рамках формиро-
вания театрального образа, обращённого к поиску малоизвестных деталей знания «русской 
души». Показано, что этот образ пытались связать с важным для немецкой культуры (и при 
этом весьма неоднозначным) концептом «варварство», показывающим для немецкой аудито-
рии прежде всего жизненную силу культуры. Выводы. «Немецкий след» творчества Горького  
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A New  Production  of  an  Old  Play.  
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Abstract. The issue of how national cultures are perceived by representatives of other cultures is 
particularly relevant today considering some communities’ attempts at cancellation against former 
partners that, until recently, were enthusiastically interested in. Written in 1905 by a prominent Rus-
sian and Soviet writer M. Gorky, Barbarians is one example of a work which used to attract attention 
in the West as a cultural portrait of a country but is now almost forgotten. The article aims to study 
the semantic dominants of the production, as staged in the theater of Bad Godesberg, Germany, 
in 1993, by examining it as a representation of Russian culture for German audience. To enable the 
analysis the following tasks were addressed: 1) to systematize information about the connections 
of M. Gorky's creative work with German culture; 2) to clarify the place of the play Barbarians in 
M. Gorky's work in light of its theatrical destiny; 3) to describe the key concepts that form the basis of 
its poetics; 4) to identify the socio-cultural issues that were represented in the studied German theat-
er production of 1993; 5) to establish the cultural boundaries of perception of Russian culture by the 
German public of the early 1990s – 2024 in terms of the studied phenomenon. The materials for the 
study were the original text of the play, its theatrical production in the Kammerspiele Bad Godesberg 
theater, and publications in German media selected by random sampling. Based on the axiological 
and hermeneutic approaches, as well as imagology, the author uses the biographical method, and 
case study method, along with content and literary analyses. As a result, data was obtained on the 
specifics of the perception of the image of Russian culture in Germany in the early 1990s within the 
framework of the formation of a theatrical image and its search for little-known details of knowledge 
of the Russian soul. It is shown that in Germany they tried to associate this image with the important, 
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позволяет заключить о высокой значимости этого писателя в качестве представителя русской 
культуры для немецкой аудитории. Пьеса «Варвары», оставаясь на периферии его творчества, 
оказалась востребована на немецкой сцене в 1990-х гг. прежде всего в силу своих концепту-
альных особенностей: здесь «загадка русской души» преподносилась в знакомой чеховской 
манере и вместе с тем подавалась с позитивными коннотациями жизненной силы и надеж-
ды на преодоление всех трудностей. Подобная «экология культуры» составила суть поэтики 
Я. Чунделы, который реализовал творческий импульс М. Горького в актуальной постановке, 
вызвавшей широкий резонанс в немецком обществе. Социокультурная проблематики «эко-
логии в широком смысле» заложила возможности расширения культурных границ восприятия 
русской культуры немецкой публикой начала 1990-х гг., что к 2024 г. позволяет говорить об 
ограниченности попыток «отмены» русской культуры, остающейся в ряду общечеловеческих 
ценностей независимо от той или иной политической конъюнктуры.
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yet at the same time very ambiguous, concept of barbarism for German culture, showing for the 
German audience, above all, the vitality of the culture. The author concludes that the German public 
perceived Maxin Gorky as one of the key representatives of Russian culture. Gorky’s play Barbarians, 
little known in Russia, was a popular theatrical production in Germany in 1990s due to its conceptual 
characteristics: in which the mysterious Russian soul is presented through the positive connotations 
of vitality and hopefulness. This ecology of culture formed the essence of the poetics of Jaroslav 
Chundela, who realized the creative impulse of M. Gorky in a relevant production that caused wide 
resonance in German society. The socio-cultural issues of ‘ecology’, in the broad sense, laid the foun-
dation for the expansion of the cultural boundaries of the perception of Russian culture by the Ger-
man public in the early 1990s, which by 2024 allows us to speak about the limitations of attempts 
to cancel Russian culture, which remain of universal human value regardless of political situation. 

Введение

М. Горький (А.М. Пешков) — российский 
и советский писатель, известный далеко за 
пределами России (где его произведения 
до сих пор входят в школьную программу). 
В каком-то смысле творчество М. Горького 
и сегодня может рассматриваться как лицо 
российской и советской культуры. Об этом 
прямо свидетельствуют не только исто-
рико-литературные изыскания, но и тот 
интерес, который по сей день испытыва-
ют к его работам те представители зару-
бежной общественности, кто хочет понять 
суть «загадочной русской души» или разо-
браться в духовных, социальных и куль-
турных причинах и следствиях русских  
революций ХХ в.

С этой точки зрения представляется 
значимым рассмотреть особенности вос-
приятия произведений Горького немецкой 
театральной публикой. Причём исследо-
вать поставленный вопрос на материале 
одного из апогеев взаимного интереса, то 
есть до начала текущего периода «отмены» 
российской культуры в ряде европейских 
стран. Сегодня, поддавшись давлению по-
литической конъюнктуры, театральная 
публика Европы едва ли готова уклониться 
от повестки, тиражируемой с помощью ме-
диа и соцсетей. Тем более важно обратиться 
к анализу взгляда, который предшествовал 

нынешним жёстким формам присутствия 
недружественного политического в контек-
стах культурного. И в частности, уточнить 
грани того образа России, который скла-
дывался в культуре Германии «благопри-
ятствовавшего» культурному восприятию 
друг друга периода начала 1990-х гг.

Концептуальные рамки исследования 
заданы установками современной имаголо-
гии — подхода, основанного на стремлении 
выделить образы «другой культуры» в ху-
дожественном пространстве той или иной 
страны [Schmidt, 2018; Leerssen, 2016; Ряб-
чикова, 2018]. Обычно в таком случае речь 
идёт прежде всего о литературе; однако 
современные подходы значительно расши-
ряют границы предметного поля имаголо-
гии, вручая ей возможность анализировать 
художественную культуру в целом (да и не 
только её) [Бахарева, 2022].

Обращение к этим вопросам на примере 
судьбы пьесы М. Горького «Варвары», дале-
ко не самой известной и вместе с тем вызы-
вавшей пристальный интерес театральных 
режиссёров Германии на протяжении ряда 
лет, дополняет имеющиеся исследования 
в области литературоведения, философии 
и истории культуры [Анкудинов, 2021; 
Московская, 2021; Ожигова, 2023] и др.

Последние для нас особенно интересны. 
Более того, за последние годы в россий-
ском научном сообществе сложилась чёт-
ко выраженная линия культурологически 
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заряженного обращения к творчеству 
Горького [Силакова, 2023; Минасян, 2024; 
Гавриш] и др., включая рассмотрение худо-
жественной лаборатории М. Горького в при-
зме взаимодействия с немецкой культурой 
[А.М. Горький в Германии, 2023].

Особое место уделяется анализу экрани-
заций произведений писателя [Кириллова, 
2023; Бугаева, 2021], есть исследования, по-
свящённые театральным интерпретациям 
его творчества [Ромашкина, 2023; Прощин, 
2023]. Особое значение для данного ис-
следования имеют теоретические работы, 
позволяющие сфокусировать внимание на 
специфике сценических интерпретаций 
литературных произведений М. Горького 
в разных культурных контекстах, включая 
немецкий [Головчинер, 2004; Ариас-Вихиль, 
2018; Демкина, 2018], а также касающие-
ся отдельных концептов, выражающих те 
или иные культурно значимые символы 
(ключевой интерес здесь представляет кон-
цепт «варварство» [Буданова, 2021; Сычёва, 
2024; Антоневич, 2024]). Ключевым тео-
ретическим источником послужили также 
идеи Д.С. Лихачёва об «экологии культуры» 
и особой роли русской культуры в осмыс-
лении современным человечеством задач 
по её сохранению [Лихачев, 2000: 91–101].

М. Горький и немецкая культура:  
история и современность 

Биография и творческая судьба М. Горь-
кого тесно связаны с немецкой культу-
рой. Как известно, его вторая эмиграция 
в 1921 г. началась в Берлине. Здесь Горький 
общался с местными политиками, изда-
телями, журналистами, а также принимал 
участие в жизни русской эмиграции в Гер-
мании. Параллельно он писал публицисти-
ческие произведения, в том числе — для 
немецких СМИ. Именно в Берлине была 
написана третья часть автобиографиче-
ской трилогии «Мои университеты»1. Более 
того. Горький был одним из основателей  

научно-литературного журнала «Беседа», 
выходившего в Берлине в 1923–1925 гг. 
Своей целью это издание провозгласило 
задачу «информировать Россию» о состо-
янии литературы и науки в Европе и США. 
В журнале печатались такие известные 
писатели, как Ромен Роллан, Стефан Цвейг, 
Джон Голсуорси и др. Здесь же в 1923 г. были 
опубликованы 16 произведений созданного 
Горьким цикла «Заметки из дневника. Вос-
поминания». Однако несмотря на все его 
усилия (М. Горький, как известно, имел не-
простые отношения с советской властью, 
однако уже тогда он был признан в совет-
ской России и широко известен за её преде-
лами), «Беседу» на родину автора «Песни 
о Буревестнике», в Россию, не пропустили. 
Всего в Берлине вышло 7 номеров журнала. 

Кроме того, в 1920-е гг. Горький написал 
несколько киносценариев для кинемато-
графической фирмы «Коронфилм»2; в нача-
ле 1930-х гг. писатель оказывал поддержку 
агитационному фильму «Борцы», созданно-
му немецкими авторами в СССР.

Предпринятый ранее обзор научной 
литературы показывает, что драматургия 
М. Горького на сценах разных стран мира, 
в том числе немецкой сцене, в настоящее 
время представляет большой исследова-
тельской интерес. Тем более, что путь его 
пьес на театральную сцену был тернистым 
[Толоконникова, 2021].

Если более детально говорить о судь-
бе театральных постановок, то стоит под-
черкнуть, что такие пьесы Горького, как 
«На дне», «Враги», «Последние», «Егор 
Булычёв», неоднократно ставились в не-
мецких театрах и киностудиях. Чего нель-
зя сказать о «Варварах» — эта драма была 
мало известна в Германии. Даже в кино она 
была поставлена всего один раз — в 1989 г. 
В скобках заметим, что «Варвары» — не 
самая известная и востребованная пьеса 
даже на родине писателя — в России. Впер-
вые в нашей стране она была поставлена 
в 1907 г. в Петербурге, в «Современном 

1 Первое упоминание о работе над «Моими университетами» имеется в письме Горького М. Ф. Андреевой от 
16 февраля 1922 г. В письме Г. Уэллсу от 16 апреля 1922 г. он сообщил, что, живя в Шварцвальде, за первые три 
месяца года он написал третью часть автобиографический трилогии. 

2 В частности «Степан Разин, или Бунт в Московском государстве 1666–1668 годов».
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театре» и в «Новом Васильеостровском». 
Однако сам Горький довольно скептически 
относился к своему произведению: в част-
ности, он советовал режиссёру «Петербург-
ского театра» Н.Д. Красову избрать для по-
становки не «Варваров», а пьесу «Враги», 
считая её более удачной в художественном 
отношении3.

В Германии «Варваров» поставили 
в 1906 г. — в год её написания — в Берли-
не. Далее, после большого перерыва, её по-
становку осуществил театр «Каммершпиль 
Бад-Годесберг» (Бонн). Здесь пьеса стави-
лась дважды: первый раз в 1975 г. (тогда 
она не вызвала интереса ни у актёров, ни 
у зрителей). Второй раз постановку осуще-
ствил известный режиссёр Ярослав Чун-
дела4 в 1993 г., и на этот раз пьеса имела 
большой успех. Её заново «открыли» почти 
через 90 лет после того, как она была на-
писана и впервые поставлена в Германии. 
А Чундела, несмотря на большую продол-
жительность спектакля (три с половиной 
часа), сумел сделать его увлекательным 
и даже захватывающим.

Постановка имела успех, и о ней писали 
в прессе. Отмечалось, что «Варвары» в Бонн-
ском театре Каммершпиле Бад-Годесберг — 
это интересный и глубокий спектакль, до-
стойный внимания. Пьеса прозвучала очень 
актуально, очень созвучно современности, 
когда во всём мире крайне остро стоят про-
блемы экологии и прогресса. К сожалению, 
не всегда нововведения могут изменить 
жизнь к лучшему. Может быть, иногда стоит 
оставить всё так, как было? Спектакль за-
ставляет о многом задуматься. В спектакле 
прослеживается множество жанровых сцен, 
которые постепенно связываются в еди-
ное целое. При этом в качестве недостатка 
немецкие критики отмечали, что в спек-
такле слишком много персонажей и сцен, 
поэтому не всегда понятно, кто есть кто. 
Список действующих лиц в пьесе, действи-
тельно, очень велик, и все они фигурируют 

на сцене. Не сразу можно понять их иерар-
хию, но, если в ней разобраться, то кон-
фликт становится понятен как в пьесе, так и 
в спектакле. Насколько такая «многофигур-
ность» способствует раскрытию ключевой 
проблематики пьесы, попробуем разобрать-
ся, погрузившись в контекст затронутой ею 
социокультурной проблематики.

Поэтика пьесы М. Горького  
«Варвары» в контексте социокультурной 

проблематики: прошлое и настоящее

Понимание художественного произведе-
ния может быть очень многообразным. Ещё 
более многообразным может быть его во-
площение на театральной сцене. Положение 
режиссёра и театральней труппы усложня-
ется, если речь идёт о постановке класси-
ки, так как здесь точность передачи идей 
автора и духа времени должна сочетаться 
с современностью звучания и характера ре-
жиссёрских решений. Гармонично сочетать 
передачу конкретно-исторического содер-
жания шедевра с глубоким раскрытием его 
общечеловеческого смысла, выявить тот 
философско-нравственный заряд, который 
даёт ему жизнь в веках, делает близким 
каждому живущему поколению, — вот зада-
ча режиссёра, и от её выполнения во многом 
зависит успех спектакля.

Одним из примеров удачной постанов-
ки такого рода как раз и следует считать 
творческое решение Ярослава Чунделы. Ра-
нее практически неизвестная в Германии, 
пьеса Горького благодаря ему была как бы 
заново «открыта» в начале 1990-х гг. и вы-
звала широкий резонанс в прессе. С тех пор 
прошло более 30 лет. За это время измени-
лось очень многое. Тем не менее сам факт 
имевшего место интереса заставляет заду-
маться: и над тем, какие взаимные образы 
транслируют художественные культуры, и 
над тем, почему эти образы бывают востре-
бованы (или не востребованы), и над тем, 

3 См. письмо М. Горького Н.Д. Красову от конца 1907 г.
4 Ярослав Чундела (1936–1995) — талантливый чешский режиссёр, актёр театра и кино. В 1960-х – 1970-х гг. работал 

оперным режиссёром в театрах Брно, Праги, Банска-Бистрице (Словакия).  Под его руководством любой театр   
имел признанно высокий уровень. В 1978 г. эмигрировал в Швейцарию, работал во многих театрах ФРГ.
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где проходит граница между художествен-
ным решением и культурным действием, 
между восприятием культурного образа 
страны и самим этим образом.

Разбирая вопрос о том, чем могла увлечь 
подобная пьеса современного режиссёра, 
приходится признать: вряд ли ему казалась 
интересной жизнь российской провинции 
начала ХХ в. или социалистические идеи, 
актуальные в начале прошлого века [Толо-
конникова, 2024]. Именно поэтому имеет 
смысл обратиться к анализу социокультур-
ных реалий, описанных М. Горьким, и по-
пытаться сопоставить их с запросами евро-
пейской публики, для которой Россия всё 
ещё остаётся страной-загадкой, на которую 
иные смотрят с увлечением и надеждой, 
а иные — со страхом и неприятием.

Пьеса называется «Варвары». Как пони-
мать это название?

Местом действия пьесы является ма-
ленький городок Верхополье, где будет 
строиться железная дорога. С приездом 
группы инженеров в этот сонный городок 
врывается дух современности. Прогресс 
неожиданно врывается туда, где жизнь де-
сятилетиями текла ровно и спокойно, и где 
самодержавно правил городской голова; 
«чужаки» хотят привнести в отсталые ре-
алии жизни Верхополья свою идеологию 
науки и техники5.

В спектакле Чунделы, как и в пьесе, про-
водится мысль, что варвары («дикари») — 
это, с одной стороны, обыватели, жители 
провинциального городка Верхополье, где 
происходит действие; с другой стороны, не 
меньшие варвары — приехавшие желез-
нодорожные инженеры, которые должны 
принести блага прогресса в эту застойную 
идиллию.

Приехавшие инженеры (они в спекта-
кле на первом плане) вызывают у местных 
жителей шок. Однако выясняется, что судь-
бы верхопольцев были связаны с судьбами 

пришельцев ещё до начала действия. 
В частности, вскоре выясняется, что Стёпа, 
горничная Черкуна, — дочь местного ни-
щего6. Лидия Павловна была уже знакома 
с Цыгановым, старшим из двух инженеров, 
но влюбилась в его младшего женатого кол-
легу, который, устав от своей всепрощаю-
щей жены, ответил Лидии взаимностью.

Строительство железной дороги — это 
символ двусмысленности прогресса, кото-
рый является реальным опытом нашего 
времени [Толоконникова, 2024]. Дороги 
строят, а идти человеку некуда — так можно 
сформулировать главную идею постанов-
ки7. Фраза Павлина: «Проведут железную 
дорогу — всё испортят!»8 как бы подтверж-
дает эту мысль. Наступает новая эра: стро-
ится железная дорога, и старый мир гибнет. 
Правда, о гибели в тексте пьесы не гово-
рится (но, возможно, подразумевается). Это 
додумка режиссёра. Эйфория надежды и од-
новременно плач ярко выражены в много-
плановом спектакле Чунделы9.

Недавно проложенные рельсы, веду-
щие к неясной цели, создают фон для за-
вершения драмы, которая заканчивается 
смертью одной из героинь и гибелью преж-
него патриархального мира. Будет дорога 
построена или нет? В пьесе нет ответа на 
этот вопрос. В конце спектакля дан чёткий 
ответ: железная дорога построена, и по ней 
с грохотом проносится поезд10. С появле-
нием «новых людей» — приезжих инжене-
ров — жизнь в маленьком городке в корне 
безвозвратно изменилась. Но к лучшему ли 
она изменилась?

В первой половине драмы противопо-
ставлены, с одной стороны, радикальный и 
прогрессивно мыслящий инженер Черкун 
и консервативный городской голова и его 
окружение — с другой. Во второй части 
пьесы новый и старый миры неизбежно 
смешиваются. Не только структуры малень-
кого городка разрушаются под натиском 

5 Die “Barbaren" von Gorki im Theater "Kammerspiel” // General-Anzeiger. — 1993. — 4 Juni.
6 В числе действующих лиц пьесы он обозначен как «Дунькин муж, под 40 лет, личность неопределённая» (Горь-

кий М. Собрание сочинений: в 30 т. Т. 6: Пьесы; 1901-1906. — Москва: Гос. изд-во худож. лит., 1950. — С. 378).
7 Wenn die Barbaren Liebe machen // Rесklinghauser  Zeitungsphase. 1993. — 7 Juni. — № 76305.
8 Горький, 1950, с. 382
9 Norquet M. Liebe und Hass // Rhein Zeitung. —1993. — 11 Juni.
10 Terschüren H. D. Von. Donnernde Eisenbahn // Bonner Rundschau. — 1993. — 7 Juni.
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прогрессивных и слишком радикальных 
идей, но и приехавшие инженеры пережи-
вают крушение своих идеалов. Новый че-
ловек не является положительным героем. 
Эти люди далеки от идеала и не несут с со-
бой положительного заряда.

Маленький захолустный российский го-
родок, являющийся местом действия, в по-
становке Чунделы представлен грязным 
и неказистым, его жители всё ещё ходят 
по дощатому настилу. Вместо досок, счи-
тает прагматик Черкун, здесь будут прохо-
дить рельсы: ведь прогресс не остановить, 
и дерево заменяется железом11. Конфликт 
между «деревенской Россией» и «железной 
Россией» должен быть решён в пользу капи-
талистической эксплуатации12. Так считает 
Черкун, и так же возможно считает совре-
менный режиссёр.

Однако прогресс, по мнению Чунделы, 
не должен происходить слишком стреми-
тельно [Толоконникова, 2024]. Он полагает, 
что социализм в аграрной России потер-
пел крах из-за того, что индустриализация 
и электрификация произошли слишком бы-
стро: страна оказалась не готовой к таким 
разительным переменам13.

Жители городка подвергаются террору 
разума со стороны двух инженеров, которые 
хотят вбить в их головы идею прогресса.

В постановке Чунделы мещанский мир 
показан крайне карикатурно: маленький 
городок представлен гнездом «идиотов»14, 
«дикарей» – варваров. «Глупая деревян-
ная»15 жизнь протекает с большим количе-
ством наигранного смеха, танцев, выпивки 
и рыданий. Режиссёр постоянно выставляет 
напоказ алкогольные и прохладительные 
напитки, желая показать застойность, ску-
ку и пошлость жизни этих людей16. Странно 
одетые театральные персонажи выглядят 
комично, но не трагикомично.

Чундела создал прекрасную романти-
ческую драму, состоящую из трогательных 
маленьких трагедий и драм17. Действующие 
лица различны, и за каждым из них стоит 
целый роман. «Всё — как в романе»18, — 
замечает Цыганов, названный критиками 
«маргинальным персонажем» [Толоконни-
кова, 2024].

В то же время, в спектакле некоторые 
персонажи показаны односторонне. Таков, 
например авторитарный городской голова 
Редозубов, который терроризирует «сво-
их»; как и домовладелица Татьяна Нико-
лаевна Богаевская — первая дама города, 
которая умна и ведёт себя соответственно 
своему статусу.

Однако большинство действующих лиц 
как в оригинале, так и в режиссёрском ис-
толковании Чунделы, — это сложные пер-
сонажи; а главная их беда — одиночество 
и непонимание19. В тонком раскрытии стра-
хов и внутреннего мира каждого из них за-
ключается неоспоримая сила постановки. 
Это, полагают немецкие критики, стало воз-
можным благодаря великолепному актёр-
скому исполнению. Критики неоднократно 
отмечали, что важным достоинством спек-
такля является слаженность актёрской 
игры: они играли в ансамбле. В слаженном 
большом ансамбле три «звезды»: Фолькер 
К. Бауэр (Цыганов), Патриция Харрисон 
(Лидия) и Рудольф Ковальски (доктор) — 
невольно заставляют зрителей обратить 
на себя особое внимание.

Кульминация напряжения достигается 
во втором акте, но ожидаемая буря так и не 
разразилась. Вместо усиления драматиче-
ского конфликта, во второй части пьеса ста-
новится эпической, то есть, как замечают 
комментаторы, «неизбежно чеховской»20.

При этом в спектакле на первый план 
выдвинута любовная интрига, в которой 

11 Maxim Gorki: "Barbaren". Regie: Jaroslaw Hundelas "Schauspiel", Bonn, 04. 06. 93 // Deutschlandfunk. — 1993. — 8. Juni.
12 IBID
13 IBID
14 Черкун называет Верхополье «идиотским городом» (Горький, 1950, с. 463).
15 Горький, 1950, с. 435.
16 Unentrinnbar. Maxim Gorkis “Barbaren” in den Kammerspielen // Bonner Illustriert. — 1993. — Juli.
17 Gorki-Panorama der russischen Provinz // Kölner Stadt-Anzeiger. — 1993. — 7 Juni.
18 Горький, 1950, с. 463.
19 Die “Barbaren" von Gorki.
20 Unentrinnbar.
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доминируют хладнокровный инженер Чер-
кун (Андреас Гротгар) и провинциальная 
сердцеедка Надежда (молодая актриса Те-
реза Хэмер).

Черкун, изначально кажущийся силь-
ным (ему всё даётся легко: он выдворяет 
собственную жену, обольщает провинци-
альную красавицу, учит городского голову, 
как надо по-человечески обращаться с деть-
ми) и желающий открыть новую эру в же-
лезнодорожном строительстве, оказывает-
ся эмоционально холодным и в общем-то 
слабым человеком. При этом исполняющий 
его актёр Гротгар «убедителен в роли не-
терпеливого просветителя и эгоцентрично-
го циника»21. Расшатывая мещанский мир, 
он идёт по трупам, как бессердечный циник. 
«Знания важнее нравственности!»22, — счи-
тает он. В итоге в изображении Чунделы 
и Черкун, и остальные герои спектакля — 
слабые люди, которые в итоге оказываются 
на обочине технологических изменений. 
Интересно, что Черкун даёт Надежде (кото-
рая считает его героем своих восторженных 
любовных мечтаний) такой жёсткий отпор, 
что она не выдерживает и кончает с собой. 
Но тот же Черкун не может устоять против 
чар Лидии Павловны.

Что касается Надежды, то М. Горький 
писал о ней так: «Она искренно верит в воз-
можность какой-то великой, пламенной 
и чистой любви, верит в человека-героя, 
достойного этой любви.

Она любит Черкуна с первого взгляда — 
за его смелые глаза, резкие движения, она 
думает, что вот — герой! Всё время она по-
корно, но уверенно смотрит на него, ждёт 
его. Она не может не думать, что он — для 
неё, она — для него.

В последнем акте она не может сразу 
поверить в свою ошибку, но, когда она убеж-
дается, что ошиблась, — в этот миг её серд-
це умирает»23. И она сама погибает.

На деле Надежда воплощает в себе одно-
временно многие противоречивые черты: 
сентиментальность, раскрепощённость, 

пылкую привязанность и глубокое разо-
чарование. Молодая женщина до приез-
да инженеров никогда никого не любила. 
Красавица Надежда, одинаково желанная 
для делового партнёра Черкуна Цыгано-
ва и доктора Макарова, пустила себе пулю 
в лоб из-за глубочайшей любви к мужчине, 
который был единственным, кто не отве-
тил на её любовь. Такова она в пьесе.

Однако в спектакле Чунделы Надежда 
в исполнении Терезы Хэмер представлена 
как трагическая героиня. Она пыталась по-
строить свою жизнь, как в романах, и уми-
рает, как и положено трагической героине 
романа: отвергнутая любовь оставляет ей 
единственный выход — самоубийство. 

Следует отметить, что в спектакле пре-
красно сыграны женские персонажи; и луч-
ше всего — Надежда. Она не единственная 
поддалась обаянию инженера. Эмансипи-
рованная Лидия Павловна (Патриция Хар-
рисон), племянница Богаевской, также ув-
леклась Черкуном. Холодная, отстранённая 
аристократка Лидия-Харрисон сразу же 
привлекает внимание зрителей, как и при-
ехавшего сюда инженера и его жены. Петра 
Калькучке прекрасно вжилась в роль уни-
женной Анны, слегка истеричной и с посто-
янной ухмылкой, теряющей самообладание 
перед лицом флирта. Образ Кати чётко во-
плотила Жаклин Макколей. Критики от-
мечают: исполнительницы женских ролей 
были великолепны. Чундела как бы водит 
своих персонажей по подиуму, показывая их 
разносторонне. Каждая из них рассказыва-
ет о себе24.

Мужские роли, по их мнению, были сы-
граны не столь блестяще. Фолькер К. Бау-
эр выступил в роли циничного Цыганова; 
Карстен Галь, слегка выбиваясь из обра-
за, сыграл преувеличенно злобного мужа 
Надежды, Вальтер Гесс — доносчика Го-
ловастикова, Рудольф Ковальски — док-
тора. Все они представлены как слабые 
люди (и только), поэтому не вызывают  
симпатии.

21 IBID
22 Горький, 1950, с. 401.
23 Горький М. Собрание сочинений: в 30 т. Т. 29: Письма, телеграммы, надписи (1907-1926). — Москва: Гос. изд-во 

худож. лит., 1954. — С. 47.
24 Maxim Gorki: "Barbaren".
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Очень своеобразны декорации спекта-
кля: качающиеся балки, кусочек голубого 
неба и маргаритки на увядшей траве. Про-
гресс не лучшим образом сказывается на 
природе и несёт ей разрушение.

Художник-декоратор Йоханнес Лейакер 
окутал сцену белым туманом, означающим 
замкнутость и невозможность вырваться 
из неё25. В этом критики увидели чеховское 
влияние26. В целом Лейакер стремился пред-
ставить захолустье, показывая ветхие дере-
вянные хижины, нуждающиеся в ремонте, 
настолько старые, что художник хотел ото-
бразить их в виде чёрно-белых слайдов27. 
«Железо — сила, которая разрушит эту глу-
пую деревянную жизнь»28, — говорит Чер-
кун, абсолютно уверенный в этом и считаю-
щий прогресс неоспоримым благом. Но так 
ли это на самом деле?

В последних сценах спектакля жестяной 
строительный контейнер в аристократиче-
ской гостиной должен символизировать ча-
стичку неприглядного настоящего. На лугу 
также стоит ещё один жестяной контейнер, 
украшенный разноцветными фонариками: 
настоящее варварство и пошлость! Же-
ланная, но несчастная Надежда-Хэмер за-
бирается на блестящую жестяную крышу 
контейнера и снова спускается вниз. Это 
происходит до того, как прозвучит роковой 
выстрел29.

Возможно, в будущем что-нибудь всё-
таки изменится, но настоящее слишком 
пессимистично. Таким образом, смысловые 
доминанты «загадочной русской души» 
в интерпретации Чунделы раскрыты в хо-
рошо известной концептуальной призме 
«прогресс — варварство», что даёт публике 
толчок для осознания актуальной сегодня 
повестки — экологической. Причём эколо-
гия понимается здесь в широком смысле, 
включающем не только собственно при-
родное, но и человеческое. Экологичность 
культуры взаимного принятия представ-
лена в модусе отсутствия. И одновременно 

присутствия: ущербность отношений, опи-
санных Горьким, с подачи Чунделы видит-
ся не только лишённостью, но и запросом 
на её преодоление. Подчеркнём: надежда 
на преодоление собственной ограниченно-
сти, «варварства», видится Чунделе вполне 
реальной перспективой. И это должно про-
изойти не в альтернативной вселенной, 
а в том будущем, о котором герои пьесы 
мечтают и которое у них (пока) не получа-
ется воплотить. Думается, этот неожидан-
ный на фоне сюжетной линии вывод свя-
зан не только с акцентом на трагической 
интерпретации судьбы Надежды. Скорее он 
продолжает интуицию трактовки варвар-
ства как силы, а не бессилия, сложившуюся 
в немецкой публицистике в последней тре-
ти ХIХ в. и в полной мере проявившую себя 
в немецкой прессе во время Первой миро-
вой войны [Антоневич, 2024: 36–38] и несо-
мненно оставившую след в немецкой куль-
туре более позднего времени.

«Варвары» М. Горького как вариация 
художественной и социокультурной  

оптики А.П. Чехова («Дядя Ваня»  
и «Вишнёвый сад») в призме  

немецкой театральной критики

Для того, чтобы более детально про-
следить художественные и концептуаль-
ные решения этой постановки, необходимо 
уточнить некоторые особенности прочте-
ния творчества Горького немецкой публи-
кой. Одной из призм такого прочтения ста-
ло творчество другого русского писателя, 
А.П. Чехова. В то время в Германии пьесы 
А.П. Чехова были хорошо известны. Поэтому 
не удивительно, что и постановщики, и кри-
тики, сравнивая этих двух писателей и их 
произведения, увидели в Горьком про-
должателя Чехова. Отчасти это так и есть, 
но только отчасти. Общим в данном случае 
стоит признать и тот тернистый путь, ко-
торый прошли пьесы Чехова, прежде чем 

25 Terschüren.
26 Gorki-Panorama
27 Maxim Gorki: "Barbaren".
28 Горький, 1950, с. 435.
29 Maxim Gorki: "Barbaren".
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завоевали симпатии публики. Разумеется, 
история литературы знает немало приме-
ров, когда новаторство писателя не было по-
нято или же было понято не сразу. Так было 
с пьесами Чехова (вспомним его «проваль-
ную» премьеру «Чайки» в 1896 г. в Алексан-
дринском театре Петербурга), так же было 
и с отдельными пьесами М. Горького30.

Немецкие критики фиксируют эмоцио-
нальную близость художественного языка 
М. Горького и А.П. Чехова: «Можно было бы 
подумать, что «Варвары» Горького похожи 
на слабые произведения А.П. Чехова. Вы 
знаете всех этих персонажей, — отмечал 
критик газеты «Боннер Рундшау» Х.Д. Тер-
шюрен. — Чехов уже вывел на сцену Мо-
сковского Художественного театра тоску-
ющих персонажей и маленькие, узколобые 
души. Они всё делают неправильно. Они 
стремятся к не тем людям, которые так-
же не знают, чего хотят»31. В самом деле, 
в произведениях обоих драматургов внеш-
нее всегда вторгается в общество, которое, 
казалось бы, живёт в мире с самим собой. 
В пьесе «Дядя Ваня» это приехавший эгои-
стичный профессор; в «Варварах» Горько-
го это инженеры, возвещающие новую эру 
строительством железной дороги в малень-
ком уездном городке32.

В комедии Чехова «Вишнёвый сад» 
тоже, кстати, упоминается железная доро-
га, коренным образом изменившая жизнь 
обитателей усадьбы: появилось удобное 
сообщение с городом, и изменился «статус» 
усадьбы. Неторопливая, размеренная, упо-
рядоченная барская жизнь, где было так 
комфортно прежним хозяевам, ушла навсег-
да. Ещё недавно имение было бездоходным, 
но теперь стало выгодно вырубить деревья, 
а землю разбить на дачные участки. Желез-
ная дорога прошла возле имения, и именно 
поэтому вишнёвый сад обречён.

Однако Тершюрен справедливо отме-
тил огромную разницу между Чеховым 
и Горьким. Критический реалист Чехов, 

не видя перспективы, часто впадал в уны-
ние. А Горький видел свет в конце туннеля 
или же думал, что видел его тогда, в 1906 г. 
Это была перспектива революции. За неё 
в пьесе выступает студент Степан Лукин 
(исполнитель роли — Джулио Риччарел-
ли)33. В то время Горькому (и не только ему 
одному) это казалось единственно верным 
решением.

Всё же Горький больше верил в гума-
низм, чем в насильственный переворот, — 
отмечал критик Матиас Норквет. Писателю 
не нравился радикализм Октябрьской ре-
волюции, что впоследствии привело к его 
разрыву с Лениным и трагической гибели 
«в буре сталинской интеллектуальной трав-
ли»34. Его скептицизм отразился и в драме 
«Варвары»35.

Режиссёр не разделял гуманистических 
утопий Лукина, поэтому, как уже говори-
лось, в спектакле им отведена второстепен-
ная роль.

Театральная труппа Каммершпиль  
Бад-Годесберг, хотя и видела сходство двух 
писателей, всё же сумела сыграть Горько-
го как новатора, а не как подражателя Че-
хова. И это очень важно, — подчёркивает 
немецкий критик. Ведь времена меняют-
ся, и жизнь ставит новые вопросы. Пони-
мание художественного произведения не 
остается неизменным. История открывает 
в нём новые грани. Некоторые проблемы, 
затронутые автором, утрачивают свою зло-
бодневность, отступают на задний план, но 
остаются и приобретают новое звучание 
другие, общечеловеческие проблемы. Эти 
выводы, звучавшие по историческим мер-
кам сравнительно недавно, требуют вни-
мания к специфике восприятия «русской 
души» как души общечеловеческой, способ-
ной поставить вопрос об экзистенциальной 
трагичности человеческого существования 
так, что это понятно и эллину, и немцу. Реши-
мость, готовность видеть свою ограничен-
ность и не прятаться трусливо от решения 

30 IBID
31 Terschüren.
32 IBID
33 Terschüren
34 Norquet.
35 IBID
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культурных задач говорит о силе характера. 
И о жизнеспособности культуры. В этом ви-
дится смысл постановки Чунделы.

Заключение

Проведённый анализ отдельных мо-
ментов постановки пьесы «Варвары» на 
немецкой сцене в 1993 г., а таже некоторых 
откликов немецкой прессы на эту постанов-
ку выявил очевидный интерес немецкой 
аудитории к проблемам экологии, которые 
М. Горький ставит вслед за А.П. Чеховым 
в качестве одной из стержневых проблем 
своего сочинения. При этом поэтика образ-
ного строя Чехова, уже известная немецкой 
публике, позволяет распознать этот мотив 
в творчестве другого русского писателя как 
уже знакомый и понятный. В то же время, 
режиссёрское решение Я. Чунделы 1993 г. 
отличает сознательное акцентирование бо-
лее широкого понимания экологии, которое 
распространяет эту проблематику на сферы 
межличностных отношений, а не только 
отношений человека с природой. Таким об-
разом, «экология культуры» выделяется 
в качестве одной из сквозных тем, пронизы-
вающих эту постановку. Однако оригиналь-
ность творческого решения в данном случае 
состоит не в самом акценте, но прежде всего 
в смещении фокуса внимания с пессимисти-
ческих либо «открытых» трактовок данной 
темы на трактовку, связывающую тему эко-
логии культуры с вектором надежды на воз-
можность разрешения данного конфликта. 
При этом само название «варвары» отсы-
лает к специфике интерпретации данного 
концепта в традициях немецкой культуры, 

выделяющей, помимо прочего, его пози-
тивные коннотации: жизненной силы, пер-
спективности, надежды. Подобный «пози-
тивизм» трактовки русской культуры как 
«дающей надежду» позволяет сделать вы-
вод о востребованности такого понимания 
по крайней мере некоторой частью немец-
кой театральной общественности. Интерес 
немецкой прессы к постановке боннского 
Каммершпиле Бад-Годесберг свидетель-
ствует о своеобразном расширении куль-
турных границ восприятия русской куль-
туры со стороны представителей немецкой 
культуры. Это в 2024 г. позволяет говорить 
о том, что русская культура остаётся в ряду 
общечеловеческих ценностей независимо 
от тех или иных политических заказов на её 
«отмену».

Рассмотренный элемент театральной 
судьбы «Варваров» на немецкой сцене от-
крывает возможность не только раскрыть 
сугубо исторические моменты и отдать 
должное специфике интереса общества 
одной из европейских стран к проблемам 
экологии, пусть и в широкой трактовке. 
По существу, эти «моменты» открывают 
перспективу установления культурных 
границ восприятия русской культуры ча-
стью немецкой публики, которая с начала  
1990-х гг. «переоткрыла» для себя «зага-
дочную русскую душу» в свете надежды 
на решение трудных проблем современно-
сти. Можно предположить, что полностью 
исчезнуть или «заместиться» это отноше-
ние вряд ли могло. Разумеется, это пред-
положение нуждается в дополнительном 
исследовании.
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