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А. А. Коноплёва, К. А. Осипов

Проявления контркультуры и антикультуры
в криминальных организациях

(на примере ЧВК «Рёдан» и «АУЕ»)

В статье поднимается проблема развития контркультуры и антикультуры на примере 
распространённых на территории Российской Федерации криминальных субкультур ЧВК 
«Рёдан» и «АУЕ». Даётся культурологическая характеристика природы их возникновения, 
специфических свойств, ценностных оснований деятельности. Отмечается, что членами 
этих организаций чаще всего становятся представители молодёжи, что свидетельствует 
об очевидной опасности. Впервые на основании анализа мифологического восприятия япон-
ского аниме предлагается характеристика набирающей популярность в России организации 
ЧВК «Рёдан».

Ключевые слова: субкультура, контркультура, антикультура, криминальная субкульту-
ра, ЧВК «Рёдан», «АУЕ».

Введение. В условиях развития со-
временного общества и государства че-
ловек получает одну из самых трудно-
достижимых ценностей – свободу. 
Однако, если учитывать философско- 
правовой контекст восприятия данного 
понятия, можно отметить, что абсолют-
ная свобода невозможна в силу её огра-
ниченности индивидуальными и соци-
альными потребностями. В ментальном 
же дискурсе свобода будет реализована 
в наиболее полном своем воплощении и 

скорее приобретет характер самовыра-
жения. При этом ментальные границы 
самовыражения максимально расширя-
ются не только в связи с трансформа-
циями во внутренних и внешних регу-
ляторах человеческих поступков, но и 
ввиду развития интернет-пространства, 
призванного параллельно с разрушени-
ем границ в общении стирать их как та-
ковые в принципе. 

Традиционно оптимальным спосо-
бом самовыражения и подчёркивания 

КУЛЬТУРОЛОГИЯ

КУЛЬТУРОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ  
СОВРЕМЕННОГО ОБЩЕСТВА
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собственной «инаковости» являлась 
принадлежность к субкультуре. Однако, 
к сожалению, далеко не всегда, раскры-
вая свой внутренний мир, люди присо-
единяются к общественно полезным 
направлениям, приобретая новый соци-
альный статус или достигая определён-
ных результатов в социальных общно-
стях, имеющих отношение к профессии, 
искусству, спорту, науке. Нередко дея-
тельность в таких образованиях может 
носить деструктивный характер, что 
ставит под сомнение социальную зна-
чимость субкультур. Изменением функ-
ционального назначения субкультур и 
необходимостью анализа сопутствую-
щих процессов и определяется актуаль-
ность данного исследования. 

Целью исследования является рас-
смотрение деструктивных проявлений 
субкультур криминального толка. Реа-
лизация цели предполагает выполнение 
следующих задач: рассмотреть особен-
ности современного развития субкуль-
тур; выявить тенденции в организации 
их деятельности; описать характерные 
признаки организаций ЧВК «Рёдан» и 
АУЕ. Объектом исследования являют-
ся субкультуры криминального толка, 
предметом – деструктивные проявле-
ния, зарождающиеся в организациях, 
базирующихся на ценностях крими-
нальных субкультур. 

Изложение основного материала. 
Плюрализм взглядов и направлений, 
характерный для культуры ХХ – начала 
ХХІ столетия, стал причиной многопо-
лярности во всех сферах жизни обще-
ства. Внедрение демократических прин-
ципов, пропаганда свободы творчества 
и выражения, важности уникальности 
и неповторимости личности привели к 
необратимым социальным процессам, 
под влиянием которых современное 
общество с лёгкостью можно охарак-
теризовать как неоднородную, а часто 
и противоречивую систему. Развитие 
технологий, тотальная коммерциализа-
ция жизни спровоцировали возникно-
вение существенного разрыва между 
общественными слоями и резкое разде-
ление социума на богатых и бедных. Во 

многом это привело к разобщенности и 
развитию противоположных течений и 
направлений в культуре [6, с. 134].

Кроме того, современные мировые 
процессы, вызывающие перманентное 
пребывание людей в стрессовом состо-
янии, неуверенность в завтрашнем дне, 
влекут за собой развитие кризисных 
явлений в обществе [13], что становит-
ся причиной отторжения устоявшихся 
норм и традиций. В большей мере по-
добным явлениям подвержена моло-
дёжь, процесс формирования личности 
которой и взгляды находятся в динами-
ке и в данном возрасте полностью не 
сформированными. Результат описан-
ных процессов воплощается в возникно-
вении целого ряда субкультур деструк-
тивного характера, которые по своим 
аксиологическим принципам можно от-
нести к антикультуре.

Автором термина «субкультура» яв-
ляется Д. Райзмен, который в середине 
ХХ столетия определил социальную 
группу, придерживающуюся норм и 
ценностей культурного меньшинства 
[6]. То есть именно множество суб-
культур формируют целостный образ 
культуры. Сегодня, проанализировав 
социальные процессы, можно отметить, 
что общество состоит из разнообразных 
культурных образований, которые осно-
вываются на общности возраста, пола, 
предпочтений в искусстве, профессио-
нальных интересов и прочее. Эти крите-
рии являются определяющими в процес-
се объединения людей. Существование 
субкультур – проявление культурного 
плюрализма, разнородности – не озна-
чает обязательного конфликта с тради-
циями основной культуры. 

Следствием мировых процессов 
унификации стало возникновение кон-
тркультуры, то есть образований вну-
три основной культуры, своеобразных 
подсистем, которые выражают откро-
венный протест какому-либо принци-
пу. Автором термина «контркультура» 
является профессор Т. Роззак. Согласно 
его определению, под контркультурой 
понимается «механизм, направленный 
одновременно против господствующей 
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культуры и против цивилизации, в част-
ности против урбанистического инду-
стриализма» [14].

Протест можно рассматривать как 
одно из проявлений отклонений от нор-
мы. Так, социологи Р. Мертон и И. Коен 
именно с культурной разрозненностью 
связывали существование девиантного 
поведения. Девиацией принято назы-
вать любые отклонения от общепри-
нятых, устоявшихся норм и ценностей 
общества и культуры. В основе деви-
антного поведения лежит конфликт, в 
который индивид или группа индиви-
дов вступают с обществом [7]. Однако 
данное противоречие изначально не 
имеет радикального характера. Наряду 
с существованием личностей, которые 
воплощают в себе систему позитивных 
характеристик, девиантность может 
стать основой для развития деструктив-
ных процессов, которые предполагают 
совершение деяний, идущих вразрез с 
действующей общественной моралью и 
традициями [3].

В этом отношении существование 
контркультуры можно расценивать 
как «проявление крайностей», чем от-
нюдь не всегда наделяют представите-
лей субкультур. Отклонения от нормы, 
как правило, касаются не самого «ядра 
культуры» [12], а лишь отдельных её 
традиций, форм, ценностей, которые 
рассматриваются представителями суб-
культур как шаблоны, стандарты, ме-
шающие личности развиваться. Именно 
на основе этих воззрений возникли кон-
тркультуры хиппи, яппи, панки, готы, 
гламуры, стиляги, эмо, хипстеры и др. 
Представители контркультур вырабаты-
вают собственную систему ценностей. 
Во многом именно контркультуры мож-
но рассматривать как двигатель куль-
турного прогресса. Такое положение в 
конце XIX века, к примеру, занимали 
импрессионисты, противопоставившие 
свой стиль академическому искусству. 
Вместе с тем критическое, а скорее даже 
скептическое восприятие их нового под-
хода к искусству не смогло воспрепят-
ствовать тем изменениям, которые они 
привнесли. Именно с импрессионизма 

и ведёт начало современное искусство. 
Это свидетельствует о недопустимо-
сти игнорировании новшеств, которые 
обывателями зачастую могут восприни-
маться как легкомыслие, свойственное 
молодому поколению. 

Что же касается тенденций, то в 
современном обществе проблемы 
культурной неоднородности и разоб-
щенности не исчерпываются существо-
ванием субкультур и контркультур. 
Сегодня уместно говорить не просто о 
переосмыслении культурных традиций, 
а о противостоянии ценностным ориен-
тирам в принципе. Но если одни объ-
единены на основе, например, любви 
к мотоциклам или различным жанрам 
музыки и не представляют опасности 
для общества, то другие ставят в основу 
своего совместного существования ра-
дикальные, общественно опасные, пре-
ступные убеждения, а главным методом 
их достижения выбирают насилие.

Речь идёт в первую очередь о ценно-
сти человеческой жизни, которая ста-
вится под сомнение. К таковым отно-
сятся субкультуры, пропагандирующие 
делинквентное поведение как важное 
условие членства в них. На сегодняшний 
день перечень таковых не исчерпывает-
ся лишь скинхедами, к ним можно отне-
сти гопников, граффитеров и другие со-
циокультурные образования. Если ещё 
несколько лет назад внимание обще-
ственности и правоохранительных орга-
нов привлекали так называемые группы 
смерти, доводящие преимущественно 
несовершеннолетних до совершения 
суицида [5], то в наши дни такие орга-
низации стали искать методы опосредо-
ванного воздействия, которое получает 
эффективную реализацию, будучи явле-
нием идеологического толка. 

В свете актуальных событий особен-
ный интерес представляет субкультура 
ЧВК «Рёдан». Известные среди несовер-
шеннолетних как поклонники аниме, её 
последователи стали участниками мас-
совых драк «за свой шмот» в торговых 
центрах России. Представители данной 
субкультуры отличаются по внешним 
признакам: «носят брюки в клетку, 
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длинные чёрные волосы и одежду с чет-
вёркой на белом пауке. Эта символика 
взята из популярного японского ани-
ме-сериала «Хантер х Хантер», в кото-
ром такие татуировки делали себе члены 
банды «Пауки». Это аниме – сказка со 
своими героями и злодеями» [9]. Несмо-
тря на распространённый среди рёда-
новцев лозунг «За мир во всем мире», 
они себя активно противопоставляют 
скинхедам, националистам и гопникам 
[9]. Следует также отметить, что соглас-
но сюжету аниме, «Пауки» – преступная 
организация. Члены ЧВК «Рёдан» жалу-
ются на агрессию в их адрес со стороны 
выходцев из Средней Азии и Кавказа, 
вызванную внешним видом представи-
телей данной субкультуры. 

Говоря об основной идее, заложен-
ной в данной субкультуре, следует 
прибегнуть к анализу корней её форми-
рования, которые связаны с японской 
мангой – традиционным для данного 
государства аниме. В отличие от при-
вычных для западного менталитета ко-
миксов, манга ориентирована не толь-
ко на детей и несовершеннолетних, но 
своими сюжетными линиями и идеями 
давно привлекает внимание молодёжи 
старшего поколения. Основу манги, как 
и других видов восточного визуального 
искусства, составляет система знаков и 
символов. Обратив внимание на внеш-
ний облик представителей ЧВК «Рё-
дан», отмечаем, что чёрный цвет, пре-
валирующий в одежде представителей 
данной субкультуры, традиционно сим-
волизирует в противовес западной трак-
товке радости и благородства. В аниме 
чёрные волосы, которые характерны 
для жителей Азии, являются «знаком 
спокойствия, сдержанности, ума и ре-
шительности героя» [11, с. 1299].

Паук в мифологической традиции 
является противоречивым символом. 
С одной стороны, он олицетворяет твор-
ческую деятельность, защиту, мудрость. 
С другой – холодную жестокость, 
жадность, колдовские способности. 
В японской мифологии пауки наделены 
статусом трикстера и встречаются в не-
скольких образах: цутигумо (земляной 

паук) – гигантский паук с телом тигра и 
демоническим лицом, дзёрогумо» (кру-
гопряды-нефилы и аргиопы) – тораяко – 
красивая женщина, превращающаяся в 
гигантского паука, мидзугумо – водя-
ной паук, кумо – паук-оборотень, нуси – 
паук- хозяин непроточных вод, уси-о-
ни – водные демоны с бычьей головой и 
лапами паука [8]. 

В свою очередь, число четыре в япон-
ской культуре символизирует смерть и 
считается «плохим» числом. Это связано 
с тем, что произношение данной цифры 
созвучно слову «смерть» – разница за-
ключается исключительно в интонации. 
Тетрафобия в азиатских странах выра-
зилась в тотальном избегании данно-
го числа (вплоть до нумерации этажей, 
парковочных мест, авиарейсов и вагонов 
метро и железной дороги). В манге даже 
фигурирует персонаж Гвидо Миста, ко-
торый страдает тетрафобией.

Сложность контроля за деятельно-
стью представителей субкультуры ЧВК 
«Рёдан» связана с её распространен-
ностью в интернете. На сегодняшний 
день изучается вероятность внешней 
координации деятельности рёдановцев 
с целью нарушения межнационального 
согласия, поскольку идентифицирова-
но лицо, проживающее на территории 
Украины и призывавшее представите-
лей данной субкультуры к разжиганию 
конфликтов.

Ещё одной характеристикой совре-
менных субкультур является изменение 
их социального значения. Наряду с про-
цессом социализации и ресоциализации, 
отдельные субкультуры выполняют де-
социализирующую функцию, исключая 
человека из общества, прививая ему ан-
тисоциальные черты. Борьба с такими 
образованиями в культуре осуществля-
ется силами как правоохранительных 
органов, так и общества в целом. Одной 
из таких субкультур является запрещён-
ная на территории Российской Федера-
ции организация АУЕ. Аббревиатура 
«АУЕ» стала использоваться относи-
тельно недавно. Она трактуется в двух 
вариациях: «арестантское уголовное 
единство» и «арестантский уклад един». 
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Данная организация подготовила почву 
для формирования целой субкультуры – 
поклонников тюремного уклада жизни.

Особую актуальность эта субкульту-
ра приобретает в кругу молодёжи. В те-
чение 2022 года на постоянной основе 
проводились мероприятия, направлен-
ные на выявление и пресечение деятель-
ности международного экстремистского 
движения АУЕ. Численность предста-
вителей данной организации стреми-
тельно растёт. Так, если в 2021 году ко-
личество возбуждённых уголовных дел, 
где фигурантами были представители 
этой субкультуры, немногим превыша-
ло число тридцать, то уже в 2022 году 
оно достигло почти ста [4].

Огромную роль в популяризации 
данного движения играют социальные 
сети и мировая паутина интернет, где 
часто можно встретить лозунг: «Жизнь 
ворам, смерть мусорам», пропаганди-
рущий неподчинение представителям 
правоохранительных органов и непри-
нятие власти в целом. Данные лозунги 
чаще всего исходят из уст представи-
телей молодого поколения мужского 
пола. И хотя девушки к таким выраже-
ниям прибегают намного реже, это под-
тверждает факт универсальной ориента-
ции данной субкультуры.

Трудно сказать, в какой именно пери-
од истории произошло становление пре-
ступного мира, его традиций и обычаев. 
Можно предположить, что этот процесс 
связан с появлением государства и права. 
В России начало развития традиционных 
криминальных компонентов произошло 
в XVII веке. Именно тогда были распро-
странены наказания за посягательство 
на чужую собственность. И это не осу-
ждалось обществом, а напротив, людей, 
совершавших подобные преступления, 
восхваляли «за силу духа и воли» [10].

За распространением данного явле-
ния сегодня стоят отбывшие в местах 
лишения свободы преступники 1990-х 
годов. Однако настоящими ворами их 
считать нельзя, так как они находятся в 
местах лишения свободы практически 
постоянно и не приспособлены к жиз-
ни в обществе без нарушения закона. 

Для них комфортными для проживания 
считаются именно места заключения, 
где они находятся в привычной для них 
среде. Это не имеет отношения к агита-
торам, которые тесно сотрудничают с 
администрацией тюрем, преследуя цель 
сократить срок заключения или смяг-
чить свое наказание. За это их и не ува-
жают воры, следующие установленным 
традициям. Распространители АУЕ за-
манивают подростков тюремной роман-
тикой и легитимируют в их сознании 
соответствующие принципы и устои. 

Зачастую «общак» данной субкуль-
туры пополняется школьниками и под-
ростками из неблагополучных семей, 
лишённых родительского внимания, 
которые охотно перенимают тюремные 
привычки и принципы у отбывших срок 
или несколько сроков в колониях и изо-
ляторах. Так, совершенно не окрепший, 
не добившийся желаемого несовершен-
нолетний в кругу своих друзей начинает 
разговаривать на «фене», демонстрируя, 
что он уже повидал жизнь и может поу-
чать своих сверстников. Именно таким 
простым образом, «из уст в уста», пере-
даётся информация о субкультуре АУЕ. 

Распространение криминальной суб-
культуры в том или ином коллективе 
(зачастую в образовательной органи-
зации) можно заметить по следующим 
признакам [2]:

– жесткая групповая иерархия (стра-
тификация, наиболее ярко это проявляет-
ся в закрытых молодёжных коллективах);

– обязательность следования уста-
новленным нормам и правилам, со-
вмещающаяся с системой отдельных 
исключений для лиц, занимающих выс-
шие ступени в преступной иерархии;

– наличие враждующих между собой 
группировок, конкурирующих за сферы 
влияния (сбыт наркотиков, проститу-
ция, оказание «услуг» в виде предостав-
ления покровительства, рынок ритуаль-
ных услуг и т. д.);

– распространённость тюремной ли-
рики (стихотворения и музыкальные про-
изведения соответствующей тематики);

– факты вымогательства (денег, про-
дуктов питания, одежды);
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– использование в речи уголовного 
жаргона («пахан», «кича» и др.);

– нанесение специфических татуиро-
вок («божья матерь», «купола» и др.)

– значительная распространённость 
фактов как насильственного, так и до-
бровольного гомосексуализма (причем 
занятие этим в активной форме не счи-
тается постыдным, тогда как пассивный 
партнёр всегда находится на самом низу 
иерархической лестницы со всеми соот-
ветствующими ограничениями, притес-
нениями, издевательствами и т. д.), фи-
зическая и психологическая изоляция 
их в сообществе;

– появление отмеченных специаль-
ными знаками столов для наделённых 
статусом «обиженных»;

– повсеместная распространённость 
карточной игры на интерес, то есть с це-
лью извлечения материальной или иной 
выгоды;

– использование прозвищ в обществе;
– отказ от участия в общественной 

жизни;
– отказ от работ по благоустройству 

и некоторых других общественных 
функций;

– распространённость различных 
поделок (так называемый ширпотреб – 
крестики, ножи, браслеты, сувениры с 
тюремной символикой) и т. д.

В структуре данных криминальных 
обществ выделяется основная её часть – 
специализированный под тюремные устои 
стратификационный элемент, закрепляю-
щий положение того или иного члена пре-
ступного сообщества и связанное с этим 
чёткое распределение функций.

Отмечая опасность данного движе-
ния для общества, следует подчеркнуть, 
что после запрета оно не является фор-
мальным. Это усложняет процесс кон-
троля деятельности и вовлечения но-
вых членов. С 2016 года оно признано 
экстремистским в России и любые его 
проявления немедленно пресекаются. 
Опасность состоит в том, что основным 
методом проецирования тюремных по-
нятий и принципов на общество являет-
ся насилие. «АУЕшники», как правило, 
не пытаются объяснить свою позицию 

с помощью слов, они прибегают к са-
мому простому для них радикальному 
методу. За высказывание, противореча-
щее принципам данного объединения, 
может последовать массовое избиение 
«фраера».

Большая часть членов данной суб-
культуры – школьники и подростки, и 
масштабы проникновения этого дви-
жения в общеобразовательные заведе-
ния поражают. По мнению экспертов, 
к АУЕ себя причисляют сотни тысяч 
подростков. Это наглядно видно также 
из социальных сетей. К примеру, сетью 
«ВКонтакте» в 2022 году пользуются 
несколько сообществ, посвящённых те-
матике АУЕ, с общим числом подпис-
чиков свыше 200 тыс. человек [1]. 

Выводы. Явление контркультур 
неразрывно связано с проявлениями 
девиантного поведения, которое нахо-
дит выражение в создании уникальной 
системы типа поведения, норм, тра-
диций и даже мировоззрения. Данные 
девиации не несут в себе угрозы ос-
новной культуре, а лишь наполняют её 
новыми смыслами, обращая внимание 
на потребности молодёжи и обновляя 
традиционные формы. Субкультуры и 
контркультуры тесно связаны с основ-
ной культурой, составляют её неотъем-
лемую часть. 

Анализ характерных черт субкультур 
ЧВК «Рёдан» и АУЕ наглядно доказы-
вает факт существования динамических 
процессов, обеспечивающих переход 
из состояния субкультуры и контркуль-
туры в антикультуру. Существование 
подобных явлений – опасный признак, 
который свидетельствует о возможно-
сти разрушения не только культуры, но 
и общества как такового.

В современных условиях погруже-
ния общества в интернет-пространство 
и беспрепятственной коммуникации 
процесс приобщения к субкультуре 
упрощается, размываются границы суб-
культур. Это предопределяет необходи-
мость тщательного контроля формиро-
вания различных контркультур и, при 
необходимости, принятие мер по огра-
ничению их деятельности. 
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Введение. Под влиянием социаль-
но-экономических реформ появляется 
острая необходимость развития новей-
ших досугово-развлекательных техно-
логий и обогащения социокультурной 
системы организации разнообразных 
форм отдыха современной молодёжи. 
Сегодня её досуговые потребности 
определяются целым спектром социаль-
ных навыков и свойств, связанных с мо-
бильным дискуссионным мышлением, 
присущим молодым людям, поскольку 
современные технологии мультимедиа 
определили систему их инновационных 
потребностей в области поиска инфор-
мации и её переработки, представляя 
целое направление досуга в системе со-
циокультурного образования и воспи-
тания личности на основе применения 
альтернативных технологий.

Объяснение и переосмысление про-
цессов, происходящих в сфере досуга, 
будет способствовать приобщению мо-
лодёжи к лучшим образцам искусства, 
её самоорганизации в условиях досуга, 

выработке свободного выбора культур-
ных занятий, а также формированию 
более эффективных отдельных досуго-
вых видов. В связи с этим развитие и 
поддержание инноваций в социокуль-
турной системе досуга подрастающего 
поколения является важным вопросом, 
что и обуславливает актуальность дан-
ного исследования. 

Степень разработанности про-
блемы. В последнее время отмечается 
возросший интерес учёных к проблеме 
изучения свободного времени и досу-
га. Это подтверждается увеличением 
количества научных работ, посвящён-
ных данной проблеме, в частности 
Е. М. Клюско, В. И. Болгова, В. Г. Гуцу, 
В. Д. Патрушева, А. Д. Жаркова, 
И. А. Бутенко, а также Ю. А. Акуниной, 
О. В. Ваниной, Б. А. Трегубова, А. С. За-
песоцкого, А. И. Юдиной, В. Я. Сур-
таева, В. Т. Лисовского, А. Л. Марша-
ка, О. И. Карпухина, Л. Ф. Боженко, 
М. Е. Илле, Г. П. Орлова, Н. В. Шар-
ковской и др. Достойны внимания и 
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Инновации в социокультурной системе 
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международные проекты изучения до-
суга (Б. В. Дубин, Т. З. Зурабишвили). 
Однако существует и ряд нерешённых 
проблем в социокультурной системе, 
например инновационные принципы 
организации досуга молодёжи.

Объект исследования – система до-
суга молодёжи. Предмет исследова-
ния – инновации в социокультурной си-
стеме досуга молодёжи.

Целью данного исследования являет-
ся изучение инноваций и направлений 
организации досуга молодого поколе-
ния в социокультурной системе.

Изложение основного материала. 
Досуг является одним из важнейших 
средств формирования личности моло-
дого человека. Он влияет не только на 
производственно-трудовую деятель-
ность, но и на жизненный ресурс в целом. 
Как отмечает Г. П. Орлов, «…досуг – это 
возможные занятия человека в свобод-
ное время, с помощью которых удовлет-
воряются физические, психологические 
и духовные потребности восстанавлива-
ющего характера, а также индивидуаль-
ный социальный способ дальнейшего 
развития человеческих сил» [7, с. 46]. 
При анализе принципов организации 
досуга для современной молодёжи ав-
тором выявлены следующие критерии: 
«нерегламентированность, свобода вы-
бора, демократичность, эмоциональ-
ный характер, сочетание физической и 
интеллектуальной, а также творческой, 
созерцательной и игровой деятельно-
сти» [7, с. 68]. Исходя из этой трактов-
ки, можно предположить, что при бла-
гоприятном проведении досуга активно 
восстанавливаются рекреационные про-
цессы. Кроме того, свободное время для 
молодёжи – это уникальный индикатор 
её культуры, духовных потребностей и 
интересов конкретной личности или со-
циальной группы.

К сожалению, в последние годы 
среди досуговых занятий особенно по-
пулярными в молодёжной среде стали 
экстремальные увлечения – как способ 
заслужить уважение сверстников, по-
высить собственный статус. Для под-
ростка быть экстремалом значит не 

отставать от времени, прогресса, совер-
шенства. Демонстрируя свои исключи-
тельные способности, подросток нахо-
дит единомышленников в социальных 
сетях, разделяющих его стремление 
нарушить запреты взрослых. Исследо-
вателем А. И. Юдиной выявлены виды 
экстремальных увлечений подростков 
(руфинг – прогулки по крышам высот-
ных зданий; скайуокинг – покорение са-
мых высоких точек в городе без специ-
ального снаряжения; диггерство – спуск 
и изучение подземных коммуникаций; 
сталкерство – посещение и изучение 
заброшенных мест; зацепинг – проезд 
вне салона электрички или трамвая; 
паркур – «рациональное» перемещение 
и преодоление попадающихся на пути 
препятствий (стен, лестниц и т. д.) и 
другие виды. Экстремальный досуг без 
соблюдения правил безопасности ве-
дёт к различным социальным рискам, 
угрозе жизни и здоровью несовершен-
нолетних. Как альтернативный вариант 
автором предложены формы организо-
ванного досуга с вовлечением молодё-
жи в различные виды спорта: полёт на 
параплане или воздушном шаре; скало-
лазание; туристические походы; танцы, 
лёгкая атлетика или спортивная гимна-
стика [11, с. 149].

Немаловажную роль в популяриза-
ции времяпрепровождения играет ак-
тивное общение молодёжи в социаль-
ных сетях Интернета, где виртуальное 
общение заменяет друзей и родителей. 
Компьютерные игры формируют осо-
бый стиль мышления, иногда – жесто-
кость, агрессию, вседозволенность, 
отсутствие навыка рационального ис-
пользования свободного времени.

В своих научных трудах В. В. Туев 
убедительно обосновал значимость и 
педагогический потенциал организации 
социально-культурной деятельности в 
молодёжной среде посредством клубно-
го общения по интересам. Актуальными 
и сегодня представляются его рассужде-
ния о том, что «социально-культурная 
деятельность – это управляемый обще-
ством и его социальными институтами 
процесс приобщения человека к культу-



12

ре и активного включения самого чело-
века в этот процесс» [12].

Исследователи Ю. А. Акунина, 
О. В. Ванина убеждены, что в досуговых 
занятиях молодые люди ищут прежде 
всего удовольствие – чувство, которое 
возникает, когда в сознание поступает 
информация об удовлетворении потреб-
ности, обусловленной биологической 
программой или социальными стерео-
типами. По мнению учёных, получение 
удовольствия не требует вложения боль-
шого количества психической энергии, 
а досуговыми занятиями, позволяющи-
ми пережить удовольствие, являются, 
например, посещение кафе, просмотр 
лёгкого кинофильма, прогулка в парке, 
общение в социальных сетях и многое 
другое. Исследователи предположили, 
что следующим уровнем в досуговом 
переживании является ощущение ра-
дости, которое достигается только в 
результате специальной концентрации 
внимания. Это не только удовлетворе-
ние своих потребностей и желаний, но 
и умение выйти за пределы привычных 
схем действия, достижение чего-то нео-
бычного. Радость возникает на границе 
между скукой и боязнью не справиться, 
когда сложность задачи соответствует 
уровню мастерства, необходимому для 
её решения. Самым желанным ощуще-
нием в досуговом занятии становится 
ощущение душевного подъёма, отклю-
чения от реальности, которое насту-
пает в процессе совершения действий, 
имеющих чёткую цель и регулируемых 
определёнными правилами. Так, моло-
дому человеку данное ощущение мож-
но получить, занимаясь серьёзными 
увлечениями, такими как экстремаль-
ный спорт, различные виды состязаний 
и соревнований, игры, экстремальные 
путешествия, требующие серьёзной 
физической, психологической и другой 
подготовки и временных затрат. Толь-
ко вовлечение в усложняющуюся со-
вместную деятельность делает человека 
счастливым, а соревнование – это самый 
быстрый способ достижения сложности 
[2, с. 108–109]. Однако авторы отмеча-
ют, что только организованный досуг 

включает человека в систему различных 
социальных ролей, положений и отно-
шений, обладает высокой коммуника-
тивной наполненностью, обеспечивает 
межвозрастное партнёрство. Досуг при-
миряет «непримиримых» и сокращает 
дистанции взаимодействия.

В современном мире досуг играет 
особую роль. Он не только отража-
ет инновационные процессы, проис-
ходящие в обществе, но и становится 
«проводником» новаций. Через досуг 
инновации интегрируются в общество. 
В данном исследовании мы рассматри-
ваем досуговые инновации, которые 
существуют в социокультурной си-
стеме организации досуга молодёжи и 
позволяют определить досуговые пред-
почтения и интересы, ценностные ори-
ентации, социально-культурные формы 
и мотивацию молодёжи. По наблюде-
ниям Л. Г. Березовой, «новые культур-
ные формы быстро перерастают рамки 
досуга и становятся формами повсед-
невного поведения, миросозерцания и 
мировоззрения, претворяются в процес-
сах специализированной культурной 
деятельности, порождая новые жанры 
и стили культуры» [3, с. 143]. Прони-
кая через досуг в общественную жизнь, 
новации распространяются и в другие 
сферы.

Предлагая досуговые новации, иссле-
дователи Г. В. Куличкина и Н. С. Мель-
никова выделяют новые формы досуга, 
изменения в содержании досуга, его 
функциональном назначении и т. д. 
Предполагая, что досуг – это не просто 
«свободная деятельность», исключаю-
щая всякие общественные условности 
(ценности, принципы, правила и т. д.), 
учёные определяют его как деятель-
ность, обусловленную личными потреб-
ностями, возможностями, интересами и 
условиями общественными (традиция-
ми, обычаями, нормами и др.) [6, с. 136].

Н. В. Шарковская рассматривает ин-
новационные формы организации досу-
га как особую смысловую конструкцию, 
предназначенную для характеристики 
целенаправленных изменений во внеш-
ней структуре досуга, связанную с ви-
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доизменённым сочетанием известных 
форм досуговой деятельности, адапта-
цией их к современным реалиям, а так-
же с созданием новых, но уже утвердив-
шихся в повседневной действительности 
форм. Исследователь обращает внима-
ние на инновационные внешние формы 
организации досуга, базирующиеся на 
принципах социально-культурной де-
ятельности, такие как: «библионочь», 
«тотальный диктант», международные 
молодёжные обмены, компьютерные 
игры, мультижанровый лонг-фестиваль, 
квест, велокарнавал, уличный перфор-
манс, интернет- конкурс, виртуальные 
экскурсии, художественные, книжные 
ярмарки, фейерверк, цифровые вы-
ставки, флешмоб и другие формы [10, 
с. 136–138].

Досуговое пространство молодёжно-
го общения и взаимодействия обладает 
огромным воспитательным потенциа-
лом. Так, Ю. А. Акунина и О. В. Ванина 
одним из инновационных форматов до-
суга современной молодёжи называют 
иммерсивные шоу, которые являются 
новым типом взаимодействия между 
исполнителем и зрителем через интегра-
цию последнего в предлагаемые обстоя-
тельства. Это саморазворачивающееся 
действие, где зритель является полно-
правным участником происходящего, 
участвуя в творческом процессе. При 
этом для исполнения роли от зрителя 
не требуются особые актёрские способ-
ности, акцент делается именно на про-
живание участниками своих ролей. Им-
мерсивные шоу уникальны и не похожи 
друг на друга ни по художественно- 
сценическому оформлению, ни по со-
держательной компоненте. Как прави-
ло, их сценарий уникален и не подлежит 
тиражированию (иммерсивные спектак-
ли, квесты, психологические поединки, 
экскурсии) [2].

Исследование актуальных направ-
лений молодёжного досуга и его инно-
вационных форм позволили Г. А. Ава-
несовой предположить, что досуг 
становится мощной индустрией, соци-
альным институтом с разветвлённой 
инфраструктурой и трактуется совре-

менными исследователями как «бизнес 
в сфере досугового сервиса, как произ-
водство продуктов и услуг на современ-
ной технической базе с использованием 
технологий и способов индустриально-
го труда» [1].

Нами проведён анализ инновацион-
ных форм досуга для молодёжи в Ре-
спублике Крым, в результате которо-
го мы выявили наиболее популярные, 
пользующиеся спросом виды, а имен-
но: мастер-классы, мотивирующие шо-
у-лекции, образовательные форумы, 
исторические реконструкции, арт-прак-
тики, арт- вечеринки, квесты, флеш-
мобы, квиз- игры, игры виртуальной 
реальности коучинги, концерт-медита-
ции, стрит-арт, Sharing-мероприятия, 
киберспорт. Каждый из перечисленных 
видов развивает культурный кругозор, 
коммуникабельность, прививает лич-
ностно-волевые качества, влияющие 
на саморазвитие личности молодёжи. 
На сегодняшний день из вышеперечис-
ленных инновационных досуговых раз-
влечений в Рес публике Крым активны 
мастер-классы, арт-вечеринки и квиз- 
игры. Рассмотрим более подробно их 
значение и виды. 

Термин «мастер-класс» происходит 
от английских «master» – высококвали-
фицированный специалист и «class» – 
занятие. Исходя из этого, интерактивная 
деятельность направлена на передачу 
своего опыта специалиста другим ин-
тересующимся людям, зрителям [8, с. 
132]. Мастер-классы бывают групповые 
(два человека и более) и индивидуаль-
ные, их можно классифицировать по 
роду деятельности: 

– творческие: изобразительные (ри-
сование, пескография); музыкальные 
(пение, игры на музыкальных инстру-
ментах); зодческие (лепка, проектирова-
ние); художественно-прикладные (рос-
пись тарелок, стекла);

– спортивные (мастер-классы по тан-
цам, фитнес-упражнениям и др.);

– производственные (на предприя-
тиях или в учебных заведениях с целью 
наглядного примера технологий произ-
водства и обмена передовым опытом).



14

В отличие от мастер-классов, где 
главной целью является передача опы-
та, стимулирование роста имеющегося 
потенциала, арт-вечеринки имеют раз-
влекательный характер. Арт-вечеринка 
представляет собой форму организа-
ции досуга, мероприятие, проводяще-
еся как в общественном помещении, 
так и на открытом пространстве, где 
участники под руководством ведущего 
создают арт-объект, чаще всего кар-
тину [4]. Данное направление в сфе-
ре досуга ведёт начало от привычных 
мастер- классов, однако оно сконцен-
трировано исключительно на раскры-
тии творческих способностей, а также 
снятии эмоционального напряжения. 
Это направление подразумевает орга-
низованные вечеринки, где желающие 
могут заняться не только творческой 
деятельностью, но и насладиться на-
питками, фуршетом и танцами.

Квиз-игры по своей организации схо-
жи с арт-вечеринками, поскольку они 
также могут проводиться в непринуж-
дённой обстановке кафе или ресторана 
и считаются групповым развлечением, 
однако они имеют интеллектуальную 
направленность. Понятие «квиз» (в пе-
реводе с английского «quiz» – виктори-
на, командное соревнование на логику, 
сообразительность и смекалку) [5; 9]. 
Несмотря на интеллектуальную форму, 
для участия в нём не нужна дополни-
тельная подготовка, а задания представ-
лены в виде картинок, видео или музы-
кальных фрагментов. Классификация 

квиз-игр заключается в их тематике 
(кино, мультфильмы, литература, при-
рода, космос, профессии и др.), а также 
в степени сложности вопросов. 

Так, например, в Севастополе, в кафе 
«Тот ещё бар», каждую среду проходят 
квиз-игры, а в антикафе «Мирквуд» – 
киберспортивные мероприятия. Прове-
дённый в рамках данного исследования 
анкетный опрос жителей города (100 ре-
спондентов учебных заведений различ-
ного уровня) показал, что 92% молодых 
людей не имеют понятия ни о данных 
развлечениях, ни о местах их проведения. 

Выводы. Независимо от характера 
и сферы проявления социокультурная 
система организации досуга молодёжи 
призвана решать актуальные задачи 
популяризации инновационных на-
правлений и форм досуга с ориентиром 
на особенности, присущие поколению 
миллениалов, с учётом их природного 
стремления к инновациям и модерни-
зации. Инновационные формы органи-
зационного досуга молодёжи выпол-
няют важные социальные функции, 
влияют на саморазвитие личности и 
способствуют культурному воспита-
нию, коммуникабельности в социуме, 
выработке новых качеств молодого 
человека, соответствующих потреб-
ностям времени. Однако большинству 
мероприятий, способствующим разви-
тию индустрии молодёжного досуга в 
Республике Крым, требуется популя-
ризация с целью привлечения больше-
го количества посетителей.
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Введение. Актуальность исследо-
вания обусловлена тем, что проблема 
защиты, сохранения и рационально-
го использования природного и куль-
турного наследия в его традиционной 
естественной среде заставляет вести 
постоянный поиск инновационных 
принципов, методов, форм. Развитие 
локальных музеев и туристско-крае-
ведческих организаций требует про-
граммных практических решений по 
модернизации этно- и социокультур-
ных мероприятий.

Предметом исследования являют-
ся природные и историко-культурные 
объекты Юго-Западного региона Крым-
ского полуострова. На основе метода 
теоретического анализа обоснованы 
возможности создания нового проекта: 
«Бодрак – гончарный центр».

Объектом исследования является му-
зей под открытым небом – скансен-му-
зей и его деятельность как комплексной 
формы освоения природного и культур-
ного Крыма. 

Цель и задачи данного исследования: 
1) выявление основных объектов насле-
дия в Бодракской долине; 2) обоснова-
ние практической возможности органи-
зации музейного центра; 3) определение 
роли скансен-музея «Бодрак – гончар-
ный центр» в музейной сети Крыма. 

Изложение основного материала. 
В 1987 г. в монографии «По горному 
Крыму» Т. М. Фадеева, описывая «пе-
щерные города» и природу Юго-Запад-
ной Таврики, отмечала, что сочетание 
природных и историко-археологических 
сокровищ естественно превращает этот 
край в заповедник и это настоятельно 
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требует соответствующих юридических 
прав [16, с. 165]. Автор справедливо 
указывает на то, что памятники необхо-
димо объединить в единую заповедную 
территорию. Подобные идеи высказы-
вают и другие исследователи (историки, 
этнографы, археологи, краеведы), но 
при этом, как правило, без конкретных 
предложений, то есть отсутствует на-
учная концепция такой территории как 
учреждения. Между тем в современной 
музеологии (в том числе так называе-
мой «новой») разработаны основные 
положения подобных учреждений, а 
практические музейные работники уже 
создали не один десяток интересных за-
поведных объектов. 

В рамках данного исследования ав-
торы попытались очертить основные 
формы организации единых заповед-
ных территорий с целью обосновать 
конкретные предложения по устройству 
(реконструкции) известного крымского 
гончарного центра в пойме реки Бод-
рак у села Трудолюбовка (быв. Ново- 
Бодрак). От выбора формы устройства 
объекта зависит масштаб будущей ре-
конструкции. 

В России наибольшее распростра-
нение нашли такие формы, как: уни-
кальная историческая (историко-куль-
турная) территория (УИТ, УИКТ); 
экомузей; скансен-музей. В общих 
чертах концепция УИТ–УИКТ бази-
руется на представлении об избранной 
локации как о целостном, рассредото-
ченном музее. Труды Т. С. Курьяновой, 
Ю. А. Веденина, П. М. Шульгина опре-
делили ведущие направления и типоло-
гию УИТ. Насыщенная памятниками 
природы, истории, археологии терри-
тория рассматривается как уникальная. 
Создаётся УИТ на основе памятников 
и самой территории, объективно взаи-
мосвязанной с ними в силу историче-
ских, этнических, экономических и гео-
графических факторов [19]. Проблемой 
организации УИТ является ключевое 
определение по районированию (зони-
рованию). Решением, на наш взгляд, 
является создание системы террито-
риальных экокомплексов [7, с. 46]. По 

направлениям и формам деятельности 
УИТ представляют собой музейные уч-
реждения, в определённой степени ана-
логичные экомузеям по принципам соз-
дания, формы бытования памятников и 
способов их использования [11, c. 142].

Экомузей как заповедник, спо-
собствующий сохранению и оценке 
местного природного и культурного 
наследия, является перспективным 
направлением данного сегмента. Рос-
сийские специалисты А. М. Кулем-
зин, А. В. Ануфриев, М. А. Полякова, 
С. И. Сотникова разрабатывают теоре-
тические аспекты, вопросы взаимодей-
ствия экомузеев и туристических фирм. 
Внутренняя типология экомузеев мно-
гообразна, в основном это парки- му-
зеи: исторические, этнографические, 
археологические («археологический 
ландшафт»). Обыкновенно экомузей 
развивает сеть специализированных 
филиалов, действующих автономно. К. 
Хадсон определил эту форму музейной 
деятельности как «историю на месте 
её бытования» [17], то есть это музей, 
разработанный и учреждённый с целью 
защиты национального достояния на 
его исконном месте, там, где оно было 
создано или обнаружено.

Эффективной формой демонстра-
ции недвижимых памятников истории 
и культуры является создание скансен- 
музеев. Первый такой «музей под от-
крытым небом» был создан в 1891 г. в 
Швеции, на холме Скансен, близ Сток-
гольма (отсюда и название). Создают-
ся такие музеи, как правило, на основе 
перемещённых объектов из разных тер-
риторий в специально приспособлен-
ное место либо на территорию, где уже 
имеется памятник в состоянии in situ [4, 
c. 110]. Первым подобным российским 
проектом является экспозиция из девяти 
крестьянских усадеб, представленная в 
1923 г. в Москве на Всероссийской кус-
тарно-промышленной выставке. Затем 
её переместили в село Коломенское, где 
уже имелись деревянная и каменная ар-
хитектура XVI–ХVII вв. и музеефициро-
ванная Дьяковская археологическая сто-
янка. Интересным памятником является 
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и медоварня из села Преображенско-
го – единственная деревянная построй-
ка Москвы XIX ст., сохранившаяся при 
пожаре 1812 г. [15, c. 180]. Отметим, что 
крестьянская экспозиция построена по 
принципу новодела с соб людением всех 
деталей устройства усадьбы. Стилисти-
ческий метод реставрации не рассчитан 
на полное сохранение всех подлинных 
деталей памятника, допускает вместо 
утраченных изготовление новых, похо-
жих на оригинал и получивших название 
«новодел». Качественная реставрация 
стилистическим методом не фальсифи-
цирует историчности; использование 
новодела допустимо при реставрации 
памятников из недолговечных матери-
алов [4, c. 75]. Отметим, что новоделы 
успешно применяются не только как 
отдельные экспонаты, но и как темати-
ко-экспозиционные комплексы.

Именно возможность применения но-
воделов подсказывает способ устройства 
(реконструкции) известного гончарного 
центра в форме скансен-музея. Крымские 
исследователи А.Г. Герцен и О. А. Мах-
нева в монографии «Пещерные города 
Крыма» (1989) дают описание данного 
объекта: «На берегу реки Бодрак, близ 
села Трудолюбовка раскопаны печи для 
обжига керамики – настоящий гончар-
ный центр. Поселение вблизи него не 
найдено. По всей вероятности, работали 
сезонно и жили временно рядом с водой 
и пригодными глинищами» [1, c. 20]. 
Известно, что жители городища Бакла и 
его округи помимо земледелия, виногра-
дарства и садоводства активно занима-
лись различными ремеслами. Особенные 
условия (наличие качественного сырья 
прежде всего) способствовали развитию 
гончарного мастерства: «Вся масса ке-
рамики, выявленная раскопками и раз-
ведками, резко делится на две основные 
группы: гончарную, представляющую 
собой ремесленную, и лепную, выпол-
ненную от руки в домашних условиях, 
без применения гончарного круга» [1, 
c. 19]. С наступлением холодов они по-
кидали это место до следующего сезона. 
Изготовленная здесь продукция поступа-
ла в сёла баклинской округи.

Автор исследования «Крымская Го-
тия (Очерки этнической истории насе-
ления Крыма в позднеримский период и 
ранее средневековье)» (1990) И. С. Пио-
ро замечает, что и на распаханных мест-
ными жителями полях в долине, рассти-
лавшейся под Баклой (расположена на 
возвышенности), в изобилии встречают-
ся обломки глиняных сосудов. В состав 
населения Юго-Западной Таврики в пе-
риод раннего Средневековья входили в 
основном различные группы готских и 
сармато-аланских племен [10, c. 172]. 

Интерес представляет устройство 
гончарной печи. В самом элементарном 
виде она представляла собой яму, выры-
тую на склоне холма. Чтобы раскалён-
ные газы отдавали своё тепло керамике, 
огонь разжигали в длинном, узком тон-
неле, а обжигаемую керамику – в глу-
бине скалы на каком-либо возвыше-
нии: земляных столбиках или камнях. 
Помещение перекрывали надёжным 
сводом из дёрна, тщательно замазывая 
все щели, оставляя вверху отверстие 
для тяги (выхода отработавшего дыма). 
Более сложная печь предполагала очаг 
в нижней части, отделённой от рабочей 
камеры перекрытием с отверстиями; на 
перекрытии стояла донышками вверх 
обожжённая посуда. Камера такой пря-
моточной печи обжигалась неравномер-
но, сама печь требовала много топлива 
(более совершенный тип – с оборот-
ным пламенем). Человечество изобрело 
множество вариантов обжигательных 
печей, но принцип их действия всегда 
подобен описанному выше. Сам обжиг 
был относительно простым процессом, 
где главное – поддерживать высокую 
температуру длительное время, чтобы 
компоненты глиняной массы могли мо-
дифицироваться при взаимодействии 
между собой и окружающей средой. По-
сле обжига изделия должны были оста-
ваться на месте до полного остывания 
стенок печи [18, c. 103]. 

Несложным является и устройство 
гончарного круга (изобрели несколь-
ко типов). На невысокой вертикальной 
оси (её нижний конец вращался на сво-
его рода подшипнике) закреплялись: 
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вверху – диск-столик (из дерева, камня, 
обожжённой глины), снизу – большой 
массивный круг из камня. Гончар нога-
ми вращал большой круг и руками рабо-
тал с глиной на высоком столике – вытя-
гивал форму, создавал объём. В основе 
данной конструкции лежит сила инер-
ции, кинетической энергии в качестве 
движения. При создании больших пи-
фосов и амфор в процессе участвовало 
несколько человек. Амфорная керамика 
составляет одну из представительных 
групп керамики на поселенческих па-
мятниках VIII–X вв. в Причерноморье. 
Горны, в которых обжигались эти ам-
форы, распространены по всей Таврике 
[9]. В. А. Суханов определяет 15 таких 
горнов на объекте Бодрак и отмечает 
иные гончарные центры в юго-западном 
предгорье полуострова: в пойменной 
террасе реки Сухая у села Гончарное 
(быв. Варнутка) и ближайшем окру-
ге – Сарыч, Ласпи, Батилиман, а также 
у села Любимовка близ Севастополя (в 
устье реки Бельбек) [12, c. 48]. Любо-
пытный факт: в этом селе в конце XIX 
в. успешно функционировал частный 
кирпичный завод Федора Штиля – клей-
мо «Ф. Ш.» встречается на кирпичах, из 
которых сложены старые дома в Сева-
стополе и его пригороде. Гончарной ке-
рамикой соседнюю Бельбекскую доли-
ну снабжали керамические мастерские, 
обжигательные печи которых находи-
лись у села Голубинка (быв. Фоти-Сала) 
[1, c. 52]. На водоразделе Бельбекской 
и Ай-Тодорской долин в балке реки 
Суаткан находился гончарный центр 
(открыты две печи), выпускавший опре-
делённые керамиды и плинфы, пользо-
вавшиеся спросом у населения.

Подробно исследованы керамиды 
из раскопок поселения близ крепости 
Фуна, поселения на плато Тепсень, а 
также Херсонеса [20, c. 68]. Отметим, 
что керамическое мастерство на полу-
острове имеет давние и прочные тра-
диции. В экономике скифского госу-
дарства это ремесло занимало важное 
место. Посуда в хозяйстве необходима 
всегда, а глина была под рукой (возвы-
шенности городища Алма-Кермен и др. 

представляют собой обширные выходы 
четвертичной глины). Поэтому на скиф-
ских городищах и селищах встречают-
ся многочисленные обломки лепных 
горшков (простых и лощёных), иногда с 
орнаментом. Дошли до нашего времени 
и целые сосуды различных форм и раз-
меров – от крошечных сосудов-игрушек 
до больших корчаг, в которых хранили 
зерно, муку, воду, молоко; в больших 
количествах производили также раз-
нообразные кувшины с широким или 
узким горлом, миски и светильники [2, 
с. 51–52]. Сложные приёмы кирпичной 
кладки печей свидетельствуют о срав-
нительно высокой строительной техни-
ке, которой достигли скифы в I в. н. э.,  
а также о высокоорганизованном ремес-
ле керамистов.

Предлагаемая авторами данного ис-
следования научная концепция проекта 
«Бодрак – гончарный центр» предпола-
гает подробное рассмотрение топогра-
фии объекта, возможность воссоздания 
средневекового горна, а также способы 
их защиты, ограждения и охраны. 

Как известно, существует несколько 
способов показа археологических па-
мятников: а) открытый, когда памятник 
демонстрируется в своём естественном 
состоянии, как во время первоначаль-
ного использования; б) полуоткрытый, 
когда для отдельных объектов (наи-
более ценных или наиболее уязвимых 
внешнему воздействию) устраиваются 
специальные укрытия; в) закрытый, ког-
да над памятником возводят закрываю-
щий его купол; г) павильон, когда над 
памятником возводится специальное 
устройство [4, c. 107]. В нашем случае 
целесообразно прибегнуть к опыту пер-
вого музеефицированного в России ар-
хеологического памятника на Нижнем 
Дону – античного города Танаис, кото-
рый входил в состав Боспорского цар-
ства. Согласно Д. Б. Шелову, Танаис – 
«потерянный и найденный город» 
(Москва: Наука, 1967). На раскопанной 
территории была создана экспозиция 
под открытым небом – музейный пави-
льон с выставкой находок, база для на-
учной полевой работы археологов. 
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При условии реализации предлагае-
мого нами проекта «Бодрак – гончарный 
центр» его дальнейшее развитие приве-
дёт к следующему этапу, то есть орга-
низации УИТ, что предполагает значи-
тельное территориальное расширение 
[8, c. 25]. Это очевидно, так как рядом 
с объектом находится средневековое 
городище Бакла, известный и хорошо 
изученный археологический памятник. 
Наиболее ранние культурные слои го-
родища датируются III–IV вв. Не ранее 
VI в. здесь сооружается первая линия 
обороны, цитадель (убежище для мест-
ного населения), во второй пол. IX – нач. 
X в. строится вторая линия обороны [13, 
c. 58–59; 14, с. 55–57]. Обычное сельско-
хозяйственное поселение в период свое-
го расцвета приобретает отличительные 
черты провинциального византийского 
города, что особенно проявилось в XII–
XIII вв., когда здесь отмечена плотная 
городская застройка [5, c. 182]. 

С X в. население Таврики почти пол-
ностью становится христианским – по-
всеместно возводятся православные, в 
том числе пещерные храмы [6, c. 30]. 
Всего на Бакле и в её окрестностях вы-
явлено восемь частично исследованных 
христианских культовых комплексов, в 
основном X–XIII вв. Гибель Баклы, как 
и других «пещерных городов» полуо-
строва (Эски-Кермен, Тепе- Кермен), 
ряд исследователей связывают с по-
ходом в 1299 г. «полчищ Ногая» (по 
В. Д. Смирнову), правителя право-
го крыла Золотой Орды. К середине 
XIV в. жизнь здесь прекращается. В на-
стоящее время на объекте можно уви-
деть остатки усадеб, оборонительной 
стены и более 90 пещерных сооруже-
ний. Исследования крымского архео-
лога А. Г. Герцена дают нам детальное 
представление об устройстве бытовых 
и хозяйственных помещений городища 
Бакла, а значит, реконструкция времен-
ных построек гончарного центра впол-
не осуществима [1, c. 63–64]. 

Известны также позднескифские 
убежища Карагач и Балты-Чокрак, Ска-
листое II и Скалистое III. У села Кизи-
ловка (быв. Карагач), на вершине холма 

(40–50 метров), расположена цитадель 
городища – сохранилась каменная сте-
на толщиной 3,3 метра, за пределами 
крепостной стены обнаружено сели-
ще, жизнь на котором протекала во II–
III в. н. э. [2, c. 85]. В пешей доступно-
сти от села Трудолюбовка расположен 
Бодракский каньон – оригинальный па-
мятник природы: крутостенная долина 
прорыва реки через Внутреннюю гор-
ную гряду (длина 1 километр, ширина 
500 метров, глубина 90–100 метров); на 
склонах выделяются скульптурные фор-
мы рельефа, левобережье занято широ-
колистным лесом и обширными луго-
винами. Высота горы Бакла достигает 
472 метров, на её гребне высится соро-
каметровый сфинкс [3, c. 31]. Вблизи, на 
расстоянии 100–200 метров, находится 
урочище, где крутой откос куэсты увен-
чан нуммулитовыми известняками, а на 
его склонах можно найти раковины ис-
копаемых устриц. В бассейне реки Бод-
рак (левый приток реки Альма) обнару-
жены менгиры, уникальные памятники 
мегалитической культуры, сохранивши-
еся в лесостепном предгорье. Они пред-
ставляют собой вертикально вкопанные 
остроконечные известняковые моноли-
ты [3, c. 142]. 

Приведённые выше сведения под-
тверждают факт, что на данной терри-
тории расположены многочисленные 
природные и археологические объекты, 
которые являются уникальными. Ком-
плекс этих и иных ландшафтных и ар-
хеологических памятников Бодракской 
долины соответствует требованиям и 
критериям УИТ, однако начинать сле-
дует именно с организации скансен- 
музея «Бодрак – гончарный центр». Но-
вый природный и историко-культурный 
проект, предусматривающий создание 
такого музея, органично дополнит и 
разнообразит музейную карту Бахчиса-
райского района. Также отметим, что 
при организации их посещения должное 
внимание будет уделено устроенным 
экологическим тропам и замкнутым ту-
ристическим маршрутам.

Выводы. Рациональное освоение и 
использование национального природ-
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ного и исторического наследия Крым-
ского полуострова является стимулом 
и немаловажным ресурсом для прове-
дения многопрофильных научных ис-
следований и реализации различных 
образовательных программ. В частно-
сти, организация УИТ в речных доли-
нах Юго-Западного Крыма позволит 
выстроить систему заповедных природ-
ных и историко-культурных учрежде-
ний. Перспективный уровень логисти-
ки, безусловно, будет способствовать их 
объединению, а единая концепция пла-
нируемой музейной сети предоставит 

известные преференции туристическим 
фирмам-партнёрам: организованный 
эко- этно-археологический туризм как 
основной вектор хозяйственной эксплу-
атации УИТ.

Практическое исполнение представ-
ленного в настоящей статье проекта под 
патронатом Бахчисарайского историко- 
культурного и археологического музея- 
заповедника будет стимулировать 
интерес общества к краеведению, спо-
собствовать сохранению уникальных па-
мятников и созданию в перспективе но-
вых оригинальных музейных проектов.
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Введение. Развитие туризма в Респу-
блике Крым как высокодоходной отрас-
ли экономики и важного средства куль-
турного и духовного развития населения 
приобретает все большее значение для 
повышения качества жизни, создания 
дополнительных рабочих мест, увели-
чения денежных поступлений в бюджет, 
повышения авторитета региона как цен-
тра развития индустрии туризма и госте-
приимства в России. Наличие мощного 
туристического потенциала региона, в 
структуре которого весомое место за-
нимают историко-культурные ресурсы, 
способные обеспечить формирование и 
развитие мощной региональной тури-
стской дестинации, а также культурное 
многообразие и историческая уникаль-
ность Крыма являются важной основой 
для обеспечения его ведущих позиций 
на отечественном туристическом рынке.

Культурное наследие Республи-
ки Крым представляет собой универ-
сальную ценность, поскольку являет-
ся ярким воплощением культурного 

многообразия региона, его истории и эт-
нических особенностей. Поэтому важно 
не только его сохранять, но и наполнять 
новыми формами, передавать будущим 
поколениям. Новое понимание культур-
ного наследия расширяет перспективы 
туристических объектов как ресурса ре-
гионального развития, а также усилива-
ет их влияние на социокультурную сфе-
ру региона. Использование инноваций в 
освоении туристических территорий всё 
чаще происходит именно за счёт куль-
турного наследия, имеющего не только 
материальное воплощение в виде исто-
рико-культурных и природных ресур-
сов, но и творческого потенциала. Фор-
мируя потоки туристов, он способствует 
образованию нового социокультурного 
пространства за счёт новых туристиче-
ских объектов и накопления неповтори-
мых впечатлений и опыта в местах про-
ведения креативных мероприятий.

Значение культурного наследия за-
ключается прежде всего в выявлении 
культурных констант идентичности 
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определенного региона как сочетания 
определённых детерминант физическо-
го пространства. Культурное наследие 
нередко определяет направление разви-
тия туризма в регионе, влияя таким об-
разом на появление новых туристских 
дестинаций и маршрутов, что привле-
кает внимание отечественных и зару-
бежных специалистов в сфере туризма 
и развития креативных индустрий. Это 
актуализирует вопросы выявления по-
тенциала культурного наследия как 
ресурса развития региона и необходи-
мость выработки стратегий, связанных 
с долгосрочным прогнозированием раз-
вития территории. 

Изменение подходов к оценке влия-
ния культурного наследия на формиро-
вание приоритетов на рынке креатив-
ных индустрий, в том числе и туристкой 
отрасли, значимости инновационной со-
ставляющей в процессе предоставления 
туристических услуг требуют новых на-
правлений взаимоотношений в дестина-
ции на региональном и локальном уров-
нях, механизмов освоения культурного 
капитала определённой территории. В 
этом контексте существенное значения 
приобретает необходимость научного 
исследования инновационных моделей 
освоения культурного наследия Респу-
блики Крым и выработки приоритетов 
модернизации туристических дестина-
ций для взаимодействия туристической 
и социокультурной сфер.

Постановка проблемы. В современ-
ных условиях культурный туризм со-
ставляет около 37% международного 
туризма и генерирует не менее 35 млн 
ежегодных международных туристи-
ческих поездок. Увеличение потока в 
страну туристов в сфере культурно-
го туризма на 1 млн человек приводит 
к приросту валютных поступлений в 
среднем на 1 млрд долл. [12]. По про-
гнозам экспертов, в ближайшем бу-
дущем ведущее место среди самых 
перспективных видов туризма займут 
деловой и культурно-познавательный 
туризм. Учитывая это, проблемы разви-
тия культурного туризма, его влияние 
на культуру, мировую экономику, эко-

номику конкретных стран и регионов 
приобретают особое значение. 

Туристическая сфера в наше время 
является быстро прогрессирующей и 
способствует активному экономическо-
му развитию во многих странах мира. 
Развитие туристической отрасли спо-
собствует увеличению поступлений в 
бюджет, созданию новых рабочих мест, 
развитию инфраструктуры, строитель-
ству новых туристических объектов, 
восстановлению культурного наследия, 
сохранению окружающей среды. Вме-
сте с тем на развитие туристической от-
расли отдельной страны влияют миро-
вые тенденции развития туризма. Учёт 
потребностей и мотиваций различных 
категорий туристов способствует более 
полному использованию культурного 
потенциала территории страны, делает 
культурное наследие регионов доступ-
ным большому сегменту посетителей, 
реализуя образовательную функцию 
туризма. Именно необходимо изучать 
как теоретические вопросы культурного 
наследия, так и его ресурсную базу на 
территории Республики Крым.

Анализ последних исследований и пу-
бликаций. Отечественными исследова-
телями отмечается ведущее положение 
культурологической составляющей в 
системе туристской деятельности. Спец-
ифика взаимосвязи туризма, культуры, 
культурного наследия и ландшафтов в 
регионе отражена в работах А. С. Га-
лиздры, Т. И. Гуровой, Д. А. Дирина, 
И. П. Конева, А. С. Кускова, М. Маццан-
ти, С. Мурато, К. Х. Нгуен, Ю. С. Пу-
трика, М. Робинсона, Э. Филиппса. 

Проблемам изучения культурно-
го наследия и специфике культурного 
ландшафта Крыма посвящены работы 
Д. С. Берестовской, И. А. Андрющенко 
и других исследователей. 

Необходимость обеспечения эффек-
тивного развития региональных соци-
ально-экономических систем усилива-
ет актуальность исследований отрасли 
туризма и гостеприимства для поиска 
резервов формирования мощных тури-
стических дестинаций и превращения 
туристической отрасли в один из важ-
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нейших источников наполнения регио-
нального бюджета.

Целью исследования является изуче-
ние культурного наследия как ресурс-
ной базы и направлений его влияния на 
развитие туризма в регионе. 

Объектом исследования выступает 
культурное наследие как ресурсная база 
развития туризма в регионе. Предмет 
исследования – влияние культурного 
наследия на развитие туризма в Респу-
блике Крым. 

Изложение основного материала. 
Туристская отрасль традиционно явля-
ется одной из ключевых в экономике 
Крыма. Она обеспечивает социально- 
экономическое развитие региона за 
счёт использования его уникального 
природно- ресурсного потенциала, явля-
ясь при этом основным стимулирующим 
фактором для развития других сфер эко-
номической деятельности – торговли, 
общественного питания, транспорта, 
связи, сельского хозяйства, строитель-
ства и др. Также индустрия туризма вы-
ступает одним из основных источников 
формирования доходов регионального 
бюджета, способствует обеспечению 
занятости населения, развитию инсти-
тутов социально-культурной сферы и 
повышению качества жизни граждан. 
Именно поэтому формирование совре-
менной туристской дестинации в Кры-
му, соответствующей критериям кон-
курентоспособности, востребованности 
и круглогодичности, является в настоя-
щее время важным стратегическим при-
оритетом социально-экономического 
развития Республики Крым.

Понятия и термины, связанные с 
проблематикой культурного наследия, 
получили широкое распространение в 
отечественной научной литературе со 
времени ратификации Советским Со-
юзом в 1988 году Конвенции об охра-
не всемирного культурного и природ-
ного наследия, принятого в Париже в 
1972 году на Генеральной конференции 
ООН по вопросам образования, науки и 
культуры [9]. С тех пор понятие «куль-
турное наследие» конкретизируется в 
рамках международных и государствен-

ных нормативно-правовых и других 
документов, вводится в юридический 
оборот и становится самостоятельным 
общеупотребительным правовым поня-
тием, которое широко используется в 
литературе и на практике.

Поскольку существует значитель-
ное количество различных дефиниций 
и характеристик культурного наследия, 
определяемых целями и задачами, сто-
явшими перед исследователями, начнём 
рассматривать их и анализировать из 
толкования термина «культурное насле-
дие», приведенного в ст. 1 вышеупомя-
нутой Конвенции, по трём категориям:

– памятники: произведения архитек-
туры, монументальной скульптуры и 
живописи, элементы и структуры архео-
логического характера, надписи, пещеры 
и группы элементов, имеющие выдаю-
щуюся универсальную ценность с точки 
зрения истории, искусства или науки;

– ансамбли: группы изолированных 
или объединённых зданий архитекту-
рой, единство или связь с пейзажем ко-
торых является универсальной ценно-
стью с точки зрения истории, искусства 
или науки;

– достопримечательные места: 
произведения человека или совместные 
творения человека и природы, а также 
зоны, включающие археологические 
достопримечательности универсальной 
ценности с точки зрения истории, эсте-
тики, этнологии или антропологии» [9].

Содержание культурного наследия 
зафиксировано в различных норма-
тивных документах Российской Фе-
дерации: «Культурное наследие – это 
материальные и духовные ценности, 
созданные в прошлом, а также памятни-
ки и историко-культурные территории и 
объекты, сохраняющие и развивающие 
самобытность государства, его народов, 
а также отражающие их вклад в миро-
вую цивилизацию» [2].

К объектам культурного наследия на-
родов Российской Федерации относятся:

– объекты недвижимого имущества 
со связанными с ними произведениями 
декоративно-прикладного искусства, 
скульптуры, живописи и т. п;
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–   объекты науки и техники;
– другие предметы материальной 

культуры, возникшие вследствие исто-
рических событий, представляющие 
собой ценность с точки зрения истории, 
археологии, архитектуры, градострои-
тельства, искусства, науки и техники, 
эстетики, этнологии или антропологии, 
социальной культуры и являющиеся 
свидетельством эпох и цивилизаций, 
подлинными источниками информации 
о зарождении и развитии культуры [1].

В научной постсоветской среде пер-
вые фундаментальные шаги по форми-
рованию понятийного аппарата куль-
турного наследия связаны с созданием 
в 1992 году Российского научно-иссле-
довательского института культурного 
и природного наследия (с 1999 года –  
им. Д. С. Лихачева). В частности, соглас-
но концепции, разработанной специ-
алистами Института, наследие – это 
« система материальных и интеллекту-
ально-духовных ценностей, созданных 
и накопленных предыдущими поколе-
ниями и представляющими исключи-
тельную важность для сохранения куль-
турного и природного генофонда Земли 
и его дальнейшего развития» [3].

Территориальный аспект в подходах 
к определению культурного наследия 
развивают Ю. А. Веденин, Ю. Л. Мазу-
ров, Е. В. Евдокимова и др. Ю. Л. Мазу-
ров отмечает, что наследие является 
историко-географическим феноменом, 
отражающим историю природы и об-
щества, и имеет пространственную вы-
разительность во множестве различных 
проявлений [11]. Е. В. Евдокимова, в 
свою очередь, отмечает, что способ-
ность иметь наследие – это одно из 
свойств территории, ценность которой 
определяется плотностью памятников, 
особенностями их территориальной 
дифференциации [6].

Информационно-временной аспект 
в определении понятия культурного 
наследия подчеркивают Д. С. Лихачев, 
М. Е. Кулешова, А. В. Лисицкий. В част-
ности, Д. С. Лихачев в своём проекте Де-
кларации прав культуры понимает под 
«культурно-историческим наследием 

форму закрепления и передачи совокуп-
ного духовного опыта человечества». 
При этом он выделяет её составляющие:

– язык, идеалы, традиции, обычаи, об-
ряды, праздники, памятные даты, фоль-
клор, народные промыслы и ремесла;

– произведения искусства, музейные, 
архивные и библиотечные фонды, кол-
лекции, книги, рукописи, письма, лич-
ные архивы;

– памятники археологии, архитекту-
ры, науки и искусства, памятные знаки, 
сооружения, ансамбли, достопримеча-
тельности и другие свидетельство исто-
рического прошлого;

– уникальные ландшафтные зоны и 
местности археологического, историче-
ского и научного значения, общие про-
изведения человека и природы, совре-
менные сооружения, представляющие 
особую ценность из взгляда истории, 
искусства или науки, а также другие 
предметы и явления, обладающие исто-
рико-культурной ценностью [5].

М. Е. Кулешова предлагает относить 
к культурному наследию обществен-
но признанные материальные и духов-
ные ценности, которые сохраняются 
обществом и передаются следующим 
поколениям и в своей совокупности со-
ставляют информационный потенциал 
человечества. К обязательным атрибу-
там культурного наследия исследова-
тель относит значимость и сохранность. 

Для решения управленческих задач 
её объекты разделены на следующие ос-
новные группы:

– единичные памятники истории и 
культуры, ансамбли и комплексы па-
мятников с их природно-историческим 
окружением;

– культурные ландшафты;
– формы живой традиционной куль-

туры [8].
Углубляя идею информационного 

императива в определении наследия, 
А. В. Лисицкий характеризует её как 
сложную социокультурную систему, 
которая несёт информацию, изменя-
ющуюся во времени и пространстве и 
функционирует под действием синерги-
ческих законов [10].
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И. В. Зорин и В. А. Квартальнов 
определяют культурное наследие через 
призму её использования в туристской 
индустрии и на основании этого предла-
гают следующую классификацию:

– достояние, которым пользуются в 
основном туристы (фестивали, спектакли, 
достопримечательности, районы и т. д.);

– достояние смешанного пользова-
ния (менее значительные исторические 
памятники и музеи, театры, заповедни-
ки, места, которые посещают экскур-
санты и др.);

– достояние, которым пользуется в 
основном местное население (объек-
ты религиозного культа и гражданские 
сооружения, кинотеатры, библиотеки и 
тому подобное) [7].

Исследуя взаимосвязь между исполь-
зованием культурного наследия и раз-
витием туристской индустрии, следует 
отметить, что культура стала одним из 
основ туристического продукта в 1980-х 
годах, на которые приходится и появле-
ние самого термина «культурно-позна-
вательный туризм». В этот период до-
минировала модель пляжного отдыха, 
начавшая утверждаться с 1950-х годов, 
когда происходит активный процесс фор-
мирования рынка туристических услуг.

Однако активно предлагаемый на 
рынке курортный отдых как ведущая 
форма организации досуга начал обна-
руживать признаки упадка. В процессе 
роста материального благосостояния жи-
тели развитых стран выразили свой про-
тест против массового, стандартизиро-
ванного потребления. Среди жизненных 
приоритетов стали называть возмож-
ность самореализации и саморазвития. 
Возникновение новых типов поведения 
в потребительском обществе было опе-
ративно использовано тур операторами, 
которые всё чаще начали предлагать 
«культурный продукт». Его лейтмоти-
вом становится бережное отношение к 
окружающей среде, самобытной культу-
ре и традициям местного населения, ори-
ентация на познание и духовное усвое-
ние культуры мира, поиск исторической 
идентичности, являющейся экзистенци-
альной потребностью человека. 

Со временем культурно-познаватель-
ная составляющая становится непремен-
ным императивом любого путешествия, 
а увлечение прошлым – «очарование 
историей» – характерным признаком 
современной жизни. Культурно-позна-
вательный туризм находится на пере-
сечении гуманитарной сферы и сферы 
бизнеса, поэтому указанный «культ 
прошлого» развивается во вполне праг-
матичной плоскости бизнеса. Речь идёт 
о том, что спрос на потребление куль-
турных ресурсов вызвал целенаправ-
ленную актуализацию прошлого; куль-
турные различия территорий встали в 
основе вполне реальных конкурентных 
стратегий многих городов мира.

Рассматривая культурно-познаватель-
ный туризм как симбиоз экономики и 
сферы культуры, надо подчеркнуть, что 
он предполагает не только знакомство с 
культурным наследием туристической 
дестинации, но и включение туриста в со-
временную культурную среду – активное 
участие в культурных событиях и прак-
тиках, характерных для данного региона.

Соответствующий взгляд на куль-
турно-познавательный туризм пред-
ставлен и в документах Международ-
ного совета по охране памятников и 
достопримечательностей, где отмечает-
ся, что культурно-познавательный ту-
ризм – это вид туризма, цель которого 
заключается в знакомстве с культурой 
и культурной средой места посещения, 
включая ландшафт, знакомство с тради-
циями жителей и их образом жизни, ху-
дожественной культурой и искусством, 
различными формами проведения до-
суга местных жителей. Культурно-по-
знавательный туризм может включать 
посещение культурных мероприятий, 
музеев, объектов культурного наследия, 
контакты с местными жителями [4]. 
Это позволяет утверждать, что успех 
проектов культурного туризма зависит 
не только от охранной деятельности в 
сфере культурного наследия, его сохра-
нения и популяризации, но и от куль-
турной политики по созданию новых 
ценностей территории, в том числе на 
основе наследия.
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В условиях глобализации и цифро-
визации современного мира культура 
становится одним из приоритетов со-
циально-экономического развития, а 
культурная политика рассматривается в 
качестве эффективного инструмента обе-
спечения лидерства. Как отмечает ака-
демик Ю. М. Пахомов, в конкурентную 
среду всё более вовлекаются не только 
экономические факторы, но и «ценност-
ные составляющие поведения, присущие 
одной стране или цивилизации в целом». 
Именно ценностные факторы, то есть 
«факторы культуры и жизненных смыс-
лов», стали определять результат конку-
рентной борьбы» [13]. На практике это 
проявляется в том числе в лоббировании 
муниципалитетами крупных культурных 
программ и проектов, которые создают 
«атмосферу территории» и формируют 
её бренд, особый характер, повышая тем 
самым её ценность. 

Подобного рода актуализация мест-
ной культуры происходит в виде реали-
зации коммерческих проектов культур-
но-познавательного туризма с чёткими 
экономическими расчётами. Среди хре-
стоматийных примеров – австрийский 
город Вена, который гордится Вольфга-
ном Амадеем Моцартом не только как 
гениальным композитором, но и как 
уникальным туристическим брендом. 
Отели и кафе, улицы и площади, много-
численная сувенирная продукция – всё 
это пронизано именем великого ком-
позитора. Особым спросом пользуются 
гастрономические изделия – шоколад, 
конфеты, печенье, чай, ликёры. Эти то-
вары имеют большой успех среди тури-
стов и приносят прибыль австрийской 
столице [12].

Процесс капитализации культуры че-
рез туризм охватил не только крупные 
мегаполисы, политические и культур-
ные столицы, но и невыразительные, в 
смысле культурного потенциала, адми-
нистративные единицы.

Как метко замечает один из осно-
вателей концепции территориального 
маркетинга Филипп Котлер, сегодня 
даже «пустые места» приобщаются к 
созданию новых концептуальных па-

мятников [12], способных стать «визит-
ной карточкой» туристских дестинаций. 
Не случайно сейчас наблюдается насто-
ящий бум появления больших и малых 
тематических городов – событийных, 
музыкальных, театральных, гастроно-
мических и др. Культивируемые на ос-
нове культуры идеальные измерения 
пространства превращают туристиче-
ское путешествие в яркое культурно-по-
знавательное событие.

Говоря о роли туризма в социально- 
экономическом развитии территорий, о 
его возможностях капитализации куль-
турного наследия, следует отметить, что 
он также располагает колоссальными 
коммуникационными, познавательными 
и ценностными средствами воздействия 
на туристов. Опираясь на национальную 
культуру, туризм в существенной степе-
ни способствует распространению опре-
делённых стереотипных определений 
о целой нации. Сегодня почти каждое 
государство имеет свой национальный 
«канон культурных памятников», за ко-
торыми закрепляется статус «святынь», 
культурных брендов нации [4].

Культурно-познавательный туризм 
не только представляет национальную 
культуру мировому сообществу, но и 
конструирует национальную идентич-
ность внутри страны и региона. Для 
России в целом и Крыма в частности 
государственная политика в гуманитар-
ной сфере сконцентрирована на консо-
лидации и развитии национальных ин-
тересов, формировании исторического 
сознания, традиций и культуры. 

Указанное измерение культурно-по-
знавательного туризма имеет также 
важное общественно-политическое зна-
чение. Особенно это касается патрио-
тического воспитания молодёжи. Оз-
накомление с историко-культурными 
достижениями страны актуализирован-
ными средствами культурно-познава-
тельного туризма позволяет наглядно 
осознать место и роль истории собствен-
ного народа в современном мире.

Современная философия путеше-
ствия превращает культуру в важней-
ший императив туристического раз-
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вития. Аутентичность определенной 
региональной среды даёт региону воз-
можность занять высокое место в рей-
тинге туристической привлекатель-
ности. Итак, создание благоприятной 
среды для активизации культурных 
индустрий и формирования на основе 
культуры качественного туристическо-
го продукта является одной из перво-
очередных задач развития экономики 
Рес публики Крым.

Культурное наследие Крыма, сфор-
мированное на протяжении длительно-
го исторического периода представи-
телями различных этносов, составляет 
значительный и своеобразный пласт ми-
рового культурного достояния. Это ши-
рокая панорама историко-культурных 
объектов – древнегреческие города-го-
сударства и «пещерные города», обо-
ронительные сооружения и крепости, 
древние храмы и достопримечательно-
сти, мемориальные дома и комплексы, 
кладбища и отдельные захоронения, за-
поведники и музеи. Здесь расположены 
памятники европейской цивилизации, а 
также множество жемчужин исламской 
художественной культуры и выдаю-
щихся образцов архитектуры.

Республика Крым обладает значи-
тельным историко-культурным потен-
циалом, способным обеспечить реали-
зацию важных стратегических задач 
развития региональной туристской де-
стинации. Однако для расширения по-
требительской аудитории и повышения 
туристической привлекательности ре-
гиона современные туристические про-
дукты должны создаваться и развивать-
ся по принципу «4D», включающему 
языковую, содержательную, стоимост-
ную и физическую доступность. Язы-
ковая доступность реализуется возмож-
ностью слушать экскурсии на разных 
языках, содержательная – разнообрази-
ем методов представления информации 
(например, квест-экскурсии и театрали-
зованные экскурсионные шоу с возмож-
ностью участия в них экскурсантов), 
стоимостная – благодаря максимально-
му учёту платежеспособности основной 
целевой аудитории соответствующих 

туристических продуктов, а физическая 
– наличием определённых инфраструк-
турных атрибутов, в частности панду-
сов, вело- и автопарковок, остановок 
общественного транспорта.

При разработке туристских продук-
тов на основе культурного наследия 
необходимо учитывать мотивы (духов-
ное развитие, любительские увлечения, 
заинтересованность специалистов) кон-
кретной целевой аудитории, а именно 
школьников, студенческой молодёжи, 
людей «серебряного возраста», специа-
листов, учёных, людей с ограниченны-
ми физическими возможностями и т. д. 
Для того чтобы избежать конфронтации 
между охранной деятельностью (глав-
ная задача государства по сохранению 
культурно-исторического наследия) и 
коммерческими целями, формирование 
регионального туристического продукта 
на основе историко-культурного насле-
дия должно осуществляться на основе 
согласованного сотрудничества инсти-
тутов сферы культуры, органов самоу-
правления, туристических и обществен-
ных организаций.

Выводы. Развитие туризма в Ре-
спублике Крым является необходи-
мой составляющей формирования со-
временной региональной экономики, 
а также предстает важным фактором 
консолидации общества, гуманизации 
отношений между людьми. Опираясь 
на собственные ресурсы, туризм спо-
собствует созданию новых систем цен-
ностей, стиля жизни и новой идентифи-
кации для граждан региона. Развитие 
культурно-познавательного туризма 
способствует решению социальных 
конфликтов между населением различ-
ных территорий, поскольку по своей 
природе оно требует временного пере-
мещения туристов от места жительства 
в регионы размещения туристических 
объектов. Таким образом формируются 
коммуникационные связи между жите-
лями регионов туристических дестина-
ций и регионов постоянного прожива-
ния туристов, положительный имидж 
региона, целостное восприятие страны 
и культурного наследия.
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Эффективное и рациональное исполь-
зование историко-культурного наследия 
в создании региональных туристических 
продуктов является важным фактором 
развития туристических дестинаций, 

стимулирования межрегиональных и ме-
жгосударственных коммуникаций, роста 
занятости населения, улучшения работы 
по охране памятников истории, повыше-
ния культурного уровня населения.

 



31

Введение. В условиях роста удель-
ного веса сервиса и услуг в глобальной 
экономике среди всего многообразия их 
видов одно из важнейших мест в послед-
ние десятилетия занимает индустрия ту-
ризма и гостеприимства. В её становле-
нии ключевую роль традиционно играет 
культурное измерение, которое стало 
важнейшим фактором начального этапа 
развития туризма. 

Социокультурная проблема в туриз-
ме приобретает глобальный характер, 
поскольку туризм является инстру-
ментом коммуникаций в глобальных 
масштабах, позволяющим общаться 
представителям различных этносов и 
конфессий. Общественно-экономиче-
ская ситуация в мире в XXI веке пре-
допределяет рассмотрение социально- 
культурного феномена туризма как 
одного из решающих факторов разви-
тия общества, поскольку он является 
не только одной из основополагающих 
отраслей экономики, но и сферой чело-
веческой жизнедеятельности мировоз-
зренческого значения.

Социокультурный фактор оказывает 
значительное влияние на функциониро-
вание и развитие туристической сферы 
региона, поскольку в большей степени 
социокультурные потребности тури-
стов могут быть удовлетворены именно 
при помощи социально-экономических 
средств. В связи с этим огромное обще-
ственное значение приобретает сфера 
культуры. И одновременно, чем выше 
уровень культуры обслуживания в сфе-
ре туризма и гостеприимства, уровень 
профессионализма, осведомлённости и 
деловой этики работников данной ин-
дустрии, тем более привлекательной 
становится вся сфера национального ту-
ризма, а, соответственно, национальная 
экономика более эффективной.

Постановка проблемы. Одним из 
приоритетных направлений развития ту-
ристической индустрии является куль-
турно-познавательный туризм, в основе 
которого лежит использование объектов 
культурного наследия. Важными экс-
курсионными объектами в данном виде 
туризма являются многочисленные и 
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разнообразные историко-культурные 
достопримечательности: археологи-
ческие, исторические, архитектурные, 
произведения искусства, мемориальные, 
дворцовые ансамбли, музеи, картинные 
галереи и др. Опыт многих стран мира 
свидетельствует, что историко-куль-
турные объекты могут стать опреде-
ляющими в формировании спроса на 
туристические ресурсы и значительно 
влиять на рост доходов в бюджеты раз-
ных уровней. В связи с этим представля-
ется важным проведение исследований 
системно-структурных характеристик 
социокультурного потенциала развития 
культурно-познавательного туризма как 
социально-культурного феномена.

Анализ последних исследований и 
пуб ликаций. Вопросам характеристики 
социокультурного потенциала развития 
туризма посвящены труды И. А. Таба-
тадзе, А. А. Старовойтенко, И. А. Зязюн, 
А. И. Левицкой, В. А. Малахова, Г. П. На-
уменко, В. С. Пазенок, Т. С. Пархомен-
ко, В. Кифяк, В. Кравцова, А. Любицева, 
М. Мальской, Н. Микула, К. Поливач 
и многих других учёных. Взвешенный 
философский, социально-философский 
дискурс феномена туризма был бы не 
возможен без трудов зарубежных учё-
ных, посвященных исследованию ком-
муникативных механизмов и социо-
культурных основ туризма. Речь идёт 
прежде всего о трудах К -О. Апеля, 
Б. Вальденфельса, В. Вельша, Ю. Габер-
маса, С. Хантингтона, В. Гесле, О. Гефе, 
Э. Гуссерля, Г. Марселя, В. Риделя, 
Э. Соловьева, К. Ясперса и др. 

Однако остаются нераскрытыми 
многие вопросы, касающиеся изуче-
ния социокультурных характеристик 
культурно-познавательного туризма, 
проблем оптимального привлечения и 
использования социокультурных ком-
понентов туристической деятельности, 
обоснование приоритетов и направле-
ний активизации социокультурной си-
стемы для улучшения эффективности 
функционирование туристической сфе-
ры с целью повышения уровня социаль-
но-экономического развития региона и 
государства в целом.

Целью исследования является 
определение содержания и системно- 
структурных характеристик социокуль-
турного потенциала развития культурно- 
познавательного туризма.

Объектом исследования выступа-
ет культурно-познавательный туризм. 
Предмет исследования – системно- 
структурные характеристики социо-
культурного потенциала развития куль-
турно-познавательного туризма. 

Изложение основного материала.  
В становлении и развитии туризма 
ключевую роль играет культурная со-
ставляющая как важнейший фактор 
начального этапа развития туризма. 
Именно туризму отводилась централь-
ная роль в межкультурном развитии и 
кросс- культурных коммуникациях меж-
ду народами, так как культура была тем 
ключевым фактором, который стиму-
лировал путешествия и таким образом 
способствовал развитию взаимодей-
ствия по схеме «туризм – культура».

Мировая культура как интегриро-
ванная система культур разных эт-
носов, народов, наций человечества 
является важнейшей детерминантой 
развития мировой цивилизации. Инте-
грация культур является глобальным 
процессом, для которого не существует 
границ. В процессе развития мировая 
культура опирается на определенные 
закономерности и тенденции, принци-
пы функционирования, взаимосвязи и 
взаимозависимости различных куль-
тур, отличающиеся друг от друга про-
странственно-временными, этносоци-
альными, этическими, эстетическими, 
научными и художественными харак-
теристиками [13; 18]. 

Культура представляет собой много-
функциональную категорию. Она ока-
зывает непосредственное влияние на 
жизнь личности, структуру её потребно-
стей, формы и условия их реализации. 
Это обусловлено тем, что культура яв-
ляется способом организации и разви-
тия человеческой жизнедеятельности, 
представленного в продуктах матери-
ального и духовного труда, в системе 
норм, духовных ценностях, совокупно-
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сти отношений людей к природе, в со-
циуме и к самому себе.

Изучение взаимосвязи терминов 
«культура» и «туризм» может приводить 
к неоднозначному их пониманию, когда 
«культура» ассоциируется с термином 
«культурное наследие», которое само по 
себе ограничено местами и достоприме-
чательностями, представляющими исто-
рический интерес. Культурное наследие 
каждого народа представлено не только 
произведениями художников, архитекто-
ров, музыкантов, писателей, учёных и т. 
д., но включает и нематериальное досто-
яние – фольклор, народные промыслы, 
фестивали, религиозные ритуалы и т. п. 
Культурное наследие является отраже-
нием взаимодействия человеческого со-
общества и природной среды [9].

Рассматривая особенности взаимос-
вязи культуры и туризма, следует от-
метить, что рекреационному освоению 
территорий с целью отдыха предшество-
вало их социокультурное освоение (с це-
лью ознакомления с жизненным укла-
дом, познания культурных ценностей 
местного населения и обмена результа-

тами деятельности). От особенностей 
социокультурного развития территории 
зависят рекреационные процессы и их 
пространственное проявление.

По нашему мнению, социокультур-
ная компонента туристической деятель-
ности – это изменяемая во времени и 
пространстве система влияния на фор-
мирование рекреационных потребно-
стей населения и на создание средств 
их удовлетворения, которая, в свою 
очередь, зависит от идеологических и 
геополитических факторов, способных 
в определённой степени изменять соци-
окультурные стандарты в рамках опре-
делённых социокультурных систем.

Учитывая вышесказанное и опираясь 
на полученные нами результаты теоре-
тического исследования, можно сделать 
вывод о том, что социокультурный по-
тенциал как система включает следу-
ющие подсистемы: предметную сферу 
(производство материальных благ); ду-
ховную сферу; знаково-изобразитель-
ную сферу; сферу взаимодействия и 
взаимоотношений людей; институцио-
нальную сферу (см. рисунок). 

Рисунок – Структура социокультурного потенциала развития туризма
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Сфера производства благ связана не-
посредственно с универсальными кате-
гориями, определяющими организацию 
какого-либо индивидуального или со-
вместного труда, касающегося управ-
ления и изготовления орудий и средств 
труда, а также всех материальных про-
дуктов, произведённых и производимых 
в течение исторического развития чело-
вечества, для обеспечения условий его 
жизнедеятельности.

Духовная сфера включает отдельные 
материальные и все нематериальные 
ценности в области науки и духовно-
го творчества, как созданные челове-
чеством, так и те, которые ещё будут 
созданы. Они представлены на всех 
доступных человечеству носителях ин-
формации, таких как глиняные таблич-
ки, папирус, бумага, магнитные и элек-
тронные носители и т. д.

Знаково-изобразительная сфера 
включает языковые, знаковые, изобра-
зительные, пространственные и пло-
скостные формы представления произ-
ведений искусства и знаний, средства 
аудиовизуального представления ин-
формации.

В сферу взаимодействия и взаимо-
отношений людей входят различные 
эстетические, этические, нравственные, 
культурные, спортивные, оздоровитель-
ные и другие формы взаимодействия 
и взаимоотношений людей как внутри 
страны, так и за её пределами.

Институциональная сфера – это вся 
культурная инфраструктура, предна-
значенная для создания условий сохра-
нения, экспонирования, трансляции и 
воссоздания культурных ценностей, 
развития культурной жизни и творче-
ства (музеи, библиотеки, архивы, куль-
турные центры, выставочные залы, 
мастерские, системы управления и эко-
номического обеспечения культурной 
жизни) [10; 15].

Туризм как вид человеческой дея-
тельности должен быть направлен на 
освоение культурного наследия, ис-
следование жизненного опыта других 
людей, их обычаев, интеллектуальных 
и творческих достижений. Культура 

же понимается в более широком смыс-
ле – как то, что заставляет людей быть 
выше природы или привычного образа 
жизни в обществе. В основе культурно-
го туризма должна лежать потребность 
в духовном освоении культуры мира, 
удовлетворении глубинных запросов 
человеческого естества [5].

Для определения субъектно-объект-
ных отношений в сфере туризма понятие 
«культура» необходимо рассматривать 
в контексте его рекреативной функции. 
Рекреативная функция культуры – одна 
из функций, связанная с восстановлени-
ем человеком своих духовных сил, об-
новлением и приведением в норму сво-
его духовного потенциала, проведением 
своеобразной профилактики духовного 
состояния. Этот процесс может прохо-
дить в театре, в храме, в музее и т. д. 

Мир культуры вместе с миром про-
странства сосредоточивает в себе всю 
рекреационную составляющую туризма 
(как на мезоуровне, так и на макроуров-
не). Мир пространства, касающийся ус-
ловий жизнедеятельности и выживания 
человечества, полностью определяется 
уровнем развития культуры, который, 
в свою очередь, определяется синтезом 
достижений наук, обеспечивающих со-
хранение главного субъекта деятельно-
сти этого мира – человека, и наук, каса-
ющихся сохранения окружающей среды 
для функционирования и развития чело-
века в том или ином сообществе. 

Туризм как проявление рекреативной 
функции культуры, несомненно, являет-
ся более узким понятием, чем культура 
в целом (тем более в контексте её свя-
зи с категорией «общество»), которая 
включает другие функции. Многогран-
ность понятия культура в контексте её 
рекреативной функции является пред-
посылкой, мотивирующей миллионы 
туристов на постижение её достижений 
и тайн.

Термин «культурный туризм» как 
туризм с целью ознакомления и по-
знания культурного наследия разных 
стран и народов, появился в научном 
обороте после конференции ІСОМОЅ 
(International Council on Monuments and 
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Sites) – Международного совета памят-
ников и исторических мест – в Брюссе-
ле в 1976 году. На конференции были 
разработаны цели и принципы этого 
туристского движения. Они были зало-
жены в Хартию культурного туризма, 
которую подписали 18 международных 
агентств и ассоциаций. В ней отмечает-
ся, что общее значение культурного на-
следия (как созданного человеком, так 
и естественной окружающей средой) 
находит своё национальное проявление 
как в экономической стоимости, так и в 
туризме [16]. 

В дальнейшем культурный туризм 
становится всё более значимым явле-
нием в экономическом плане и более 
заметным в политическом, а количество 
стран и регионов в Европе, которые ис-
пользуют его как неотъемлемую часть 
индустрии туризма, растёт, способствуя 
тем самым появлению новых экономи-
ческих возможностей в этой сфере.

Развитие туризма выполняет важ-
ную роль в решении региональных 
социально- экономических проблем: 
создаются новые рабочие места, под-
держивается высокий уровень жизни 
населения, создаются предпосылки для 
повышения инвестиционной привлека-
тельности регионов. Развитие сферы ту-
ризма способствует росту уровня обра-
зования, совершенствованию системы 
медицинского обслуживание населе-
ния, внедрению новых средств по рас-
пространение информации.

С середины 1970-х годов культур-
ный туризм («культурно-развлекатель-
ный» [8], «познавательный» [6], 
«историко-культурный» [19], «культурно-  
 познавательный» [1] и др.) включают во 
все классификации отрасли. Культур-
ный туризм становится объектом ряда 
диссертационных исследований, в част-
ности Л. А. Литовки (1990), А. В. Рахма-
левой (2003), Т. В. Румянцевой (2000), 
А. А. Карамашевой (2004), С. А. Крас-
ной (2006) и др.

При этом отмечается:
– культурный туризм – самостоя-

тельный вид туризма, основой кото-
рого является историко-культурный 

потенциал страны, включающий всю 
социокультурную среду с традициями 
и обычаями, особенностями бытовой и 
хозяйственной деятельности [7];

– культурный туризм – форма позна-
ния культурного наследия;

– культурный туризм направлен на 
освоение культурного наследия, иссле-
дование жизненного опыта других лю-
дей, их обычаев, интеллектуальных и 
творческих достижений [14];

– культурный туризм соответствует 
объективным тенденциям гуманизации, 
превращения культуры в ресурс разви-
тия целых территорий;

– культурный туризм является одной 
из новых успешных постиндустриаль-
ных технологий, лежащих в основе раз-
вития туризма в условиях информаци-
онного общества, и позволяет создавать 
новые туристские центры, выявлять, со-
хранять и успешно использовать куль-
турное наследие, давать возможность 
тысячам и миллионам людей ознако-
миться с мировым культурным достоя-
нием.

В современной науке, как отме-
чает Г. Ричардс, президент Европей-
ской Ассоциации по изучению туриз-
ма (ATLAS), существует два подхода 
по определению культурного туризма. 
Первый – «технический», описывает 
наиболее привлекательные для тури-
стов места. Типичный список досто-
примечательностей, которые могут при-
влечь внимание культурных туристов, 
предоставлен ECTARC (1998):

1) места археологических раскопок и 
музеи;

2) архитектура (руины, знаменитые 
здания и строения, исторические города);

3) искусство, скульптура, ремесла, 
галереи, фестивали, события;

4) музыка и танцы (классическая, на-
родная, современная);

5) драма (театры, кино, драматурги);
6) изучение языка и литературы, со-

бытия;
7) религиозные праздники, паломни-

чество;
8) культуры и субкультуры (народ-

ные или древние).
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Второй подход – концептуальный, 
характеризующий мотив и содержание 
деятельности культурного туризма. 
Например, по Макинтошу и Голднеру 
(1986), культурный туризм включает 
в себя все аспекты туризма, по кото-
рым люди изучают историю и наследие 
других народов, их современный уклад 
жизни и менталитет [16].

По мнению М. Д. Сущинской, куль-
турно-познавательный туризм как спец-
ифический сегмент в системе туризма 
определяется по трем аспектам:

– характеру деятельности туриста, 
заключающегося в получении нового 
опыта и впечатлений для удовлетво-
рения культурных потребностей. Этот 
признак формирует концептуальное 
отличие культурно-познавательного ту-
ризма от других видов туристской дея-
тельности;

– мотивации туристов, вовлеченных 
в культурно-познавательный туризм. 
Этот признак характеризует масштабы 
и структуру спроса туристов в сфере 
культурно-познавательного туризма;

– характеристике предложения – 
особых туристских ресурсов, которые 
вовлекаются в процесс удовлетворения 
спроса в сфере культурно-познаватель-
ного туризма.

В зависимости от преобладающего 
использования как базового того или 
другого культурного ресурса автор вы-
деляет следующие виды культурно-по-
знавательного туризма:

– туризм наследия (культурно-исто-
рический);

– обзорный (культурно-ознакоми-
тельный, или экскурсионный);

– арт-туризм;
– событийный культурный туризм;
– креативный культурный туризм;
– экокультурный туризм;

– туризм впечатлений;
– тематический туризм [17].
Как отмечает М. Драгичевич- Шешич, 

культурно-познавательный туризм при-
нимает во внимание желание людей 
ознакомиться с культурой, обычаями, 
характерными для других стран. Она же 
предложила классификацию культур-
но-познавательного туризма:

– исторические путешествия, среди 
которых можно выделить: путешествия 
в историю; путешествия-реконструкции 
исторических событий; изучение исто-
рического периода; религиозные путе-
шествия;

– географические путешествия, це-
лью которых является ознакомление ту-
ристов с какой-либо территорией, опре-
деленным регионом или городом;

– культурологические путешествия, 
связанные с изучением какого-либо на-
правления в искусстве [4].

Ван Циншен считает, что «…истори-
ко-культурный туризм представляет со-
бой туристскую аттрактивность, опре-
деляемую совокупностью факторов 
культуры и истории» [19], и выделяет в 
нём следующие аспекты:

– туризм с ознакомлением с искус-
ством и литературой;

– исторический туризм;
– туризм архитектурной культуры;
– туризм тематических парков куль-

туры;
– туризм городской среды и культуры;
– музейный туризм [19].
Проведенное исследование тенден-

ций использования объектов культур-
ного наследия как основы развития 
культурно-познавательного туризма по-
зволило разработать классификацию ви-
дов туризма, определить их содержание 
и материальную базу (культурно-позна-
вательный потенциал) (см. таблицу).
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Таблица – Виды туризма, основанные на преимущественном использовании  
культурного наследия

Вид туризма и его содержание Культурно-познавательные ресурсы
(потенциал)

Археологический туризм – посещение и оз-
накомление с археологическими памятника-
ми, участие в археологических экспедициях 
и проведении археологических раскопок.

Археологические памятники, места археоло-
гических раскопок.

Архитектурно-исторический туризм – посе-
щение и ознакомление с памятниками исто-
рии, архитектуры и градостроительства.

Памятники цивилизации и социально-эконо-
мической культуры; древние города, руины 
древних городов;
архитектурные ансамбли, дворцовые ком-
плексы, культовые сооружения и храмы, ма-
лые архитектурные формы;
памятники градостроительства (городская 
среда и городская культура; панорамы го-
родов; ландшафтно-планировочная орга-
низация и застройка городов); памятники 
промышленной архитектуры; памятники 
ландшафтной и рекреационной архитектуры.

Военно-исторический туризм – посещение и 
ознакомление с памятниками военной куль-
туры и мест военных событий.

Памятники военной культуры и места во-
енных событий (крепости, оборонительные 
стены и валы, памятные места сражений и 
боев, военные мемориалы, памятники, обе-
лиски, места воинских захоронений и т. п.).

Этнический туризм – посещение историче-
ской родины или мест рождения родственни-
ков с целью изучения (ознакомления) с куль-
турным наследием своего исконного народа, 
особенностями культуры и быта этнической 
группы (М. Б. Биржакова и Е. В. Мошняга) 
[2; 12].

Памятники культуры и архитектуры, музей-
ные экспозиции, архивные материалы, этни-
ческие живописные природные заповедные 
места и пейзажи.

Этнографический туризм – посещение этно-
графических объектов для познания культу-
ры, архитектуры, традиций, художественных 
форм, быта того или другого народа (этноса), 
который проживает сейчас или проживал 
когда-либо на этой территории (М. А. Гран-
кина) [3].

Этнографические объекты (материальные 
духовные), содержащие информацию об 
этнических проявлениях традиционно-бы-
товой культуры при условии их использо-
вания для производства туристских услуг и 
удовлетворения потребности в экскурсион-
ном туризме (Ю. Н. Лаптев, А. В. Савинова, 
М. А. Гранкина). Этнографические музеи, 
музеи под открытым небом; этнографиче-
ские села; этнические ансамбли, этногра-
фические праздники, народные промыслы и 
ремесла.

Культурологический туризм – посещение 
и ознакомление с памятниками и произве-
дениями искусства, посещение и участие в 
древних традиционных или современных по-
становочных культурных мероприятиях или 
событиях (праздниках, фестивалях и т. п.).

Произведения искусства, скульптура; собы-
тийные ресурсы, связанные с древними и 
современными традициями, известными де-
ятелями искусства, литературы, театра, кино; 
галереи, фестивали и т. д; уникальные худо-
жественные промыслы, кустарные ремесла и 
древние виды промышленного производства.
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Музейный туризм – специфическая дея-
тельность музеев в сфере познавательного 
туризма. Основывается на идее комплексно-
го показа (освещения) истории и культуры 
территорий, входящих в орбиту научных, 
просветительских и других традиционных 
интересов музея, не в последнюю очередь 
обусловленных спецификой и составом тех 
или иных музейных коллекций.

Музеи, выставки, историко-культурные ме-
роприятия, презентации музейного характе-
ра (экспозиции, внутренние и наружные экс-
курсии и т. д.).

Религиозный (паломнический) туризм – по-
сещение религиозных святынь с познаватель-
ными целями, которые «усилены духовной 
функцией» (А. А. Любицева, С. П. Роман-
чук), или «с чётко определёнными культовы-
ми целями» (М. Б. Биржаков), ознакомление 
с религиозными обычаями, традициями, ри-
туалами и обрядами [11].

Совокупность культовых объектов позна-
вательного (религиозные памятники антро-
погенного происхождения, используются 
как экскурсионные – действующие храмы, 
имеющие историческую или архитектурную 
уникальность), паломнического и естествен-
но-сакрального содержания (святые источ-
ники, деревья, скалы).

Составлена автором на основе [2; 3; 11; 12].

Культурное наследие является мате-
риальной и духовной основой развития 
многих видов туризма, и прежде все-
го культурного. Решающее значение в 
этом процессе отводится системному 
культурно-познавательному туризму. 
Под этим видом туризма нами пони-
мается процесс непосредственного оз-
накомления отдельных индивидуумов 
или групп с достижениями мировой 
культуры непосредственно как в ме-
стах проживания, так и за их пределами. 
Культурно-познавательный туризм ста-
вит своей целью изучение и сохранение 
культурного наследия этносов, народов, 
наций, цивилизаций, населяющих миро-
вое пространство, и перенос его в своё 
интеллектуальное пространство.

Выводы. Уровень развития культу-
ры в значительной степени влияет на 
эффективность туристической деятель-
ности. Одним из основных факторов, 
стимулирующих путешествия людей, 
была и есть именно культура. Туристы 
посещают другие страны не только ради 
отдыха, но и в основном для ознакомле-
ния с культурой других народов (произ-

ведениями архитекторов, художников, 
музыкантов, писателей; фольклором и 
народными промыслами; посещение 
фестивалей; ознакомление с традиция-
ми других народов, их бытом, мораль-
ными принципами, менталитетом и др.).

Исходя из вышесказанного, кон-
статируем: социокультурный фактор 
оказывает значительное влияние на 
функционирование и развитие тури-
стической сферы региона. Чем в боль-
шей степени удовлетворяются соци-
окультурные потребности туристов 
(гостей) именно социально-эконо-
мическими средствами, тем большее 
общественное значение приобретает 
сфера культуры. И, соответственно, 
чем выше культура обслуживания в 
сфере туризма и гостеприимства, тем 
выше уровень профессионализма, ос-
ведомленности и деловой этики работ-
ников индустрии гостеприимства, тем 
более привлекательной становится вся 
сфера национального туризма, а соот-
ветственно, более эффективной хозяй-
ственно-производственная, экономи-
ческая деятельность. 
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Фразеологическая репрезентация  
природного кода культуры

(на материале русского и украинского языков)

Статья посвящена исследованию природного кода культуры, в частности, проанализи-
ровано, как образы природы осмысливаются и оцениваются в культуре человеком в процессе 
его жизнедеятельности. На материале русских и украинских фразеологизмов сопоставле-
на образная и символьная специфика природных компонентов камень, вода, огонь в составе 
фразеологических единиц. 

В работе представлен семантический анализ украинских и русских фразеологических еди-
ниц, содержащих компоненты камень, огонь и вода на уровне их значения и внутренней формы. 

Ключевые слова: коды культуры, фразеологизм, природный код культуры, образ фразе-
ологизма. 

ЯЗЫК И КУЛЬТУРА

Введение. Современная лингвокуль-
турология характеризуется тенденция-
ми к изучению культурной семантики 
речевых знаков (в том числе и фразе-
ологических), которая формируется 
при взаимодействии языка и культуры. 
Лингвокультурный аспект научных ис-
следований предполагает изучение воз-
действия на языковую систему обычаев, 
обрядов, верований, быта, общей куль-
туры и менталитета этноса. Предлагае-
мое исследование входит в русло про-
блемы взаимосвязи языка и культуры, 
так как речь пойдёт о свойстве языко-
вых знаков кодировать и хранить в себе 
память о «порядке культуры» (по Р. Бар-
ту), о культурных кодах, переданных и 
накопленных установках культуры, ко-
торые распознаются или бессознатель-
но воспроизводятся лингвокультурой.

Анализ последних исследований и 
пуб ликаций. Методологической основой 
анализа языкового материала послужи-
ли работы современных исследователей 
в области лингвокультурологии, фразе-
ологии и паремиологии (подробнее см.: 
[1; 3; 5; 6; 8]).

Актуальность исследования опреде-
ляется необходимостью изучения лингво-
когнитивного ментального пространства 
и особенностей его фразеологической ре-
презентации в условиях полиэтнического 
Крыма. 

Цель статьи – описать фрагмент при-
родного кода культуры и его фразеоло-
гическую репрезентацию в русском и 
украинском языках, охарактеризовать 
образную и символьную специфику в се-
мантике фразеологических единиц (далее 
ФЕ) с компонентами камень, огонь и вода. 
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Изложение основного материала. 
Познание культурной истории народа 
через его язык достаточно продуктивно, 
поскольку в каждом народном слове за-
ложен образ, который своими корнями 
часто уходит в народную мифологию. 

Безусловно, природные явления име-
ли и имеют большое влияние на жизнь 
человека, на его поведение во времени 
и пространстве. В ходе исторического 
развития в человеческом сознании по-
степенно развивался культ природы, 
составлявший основу мировоззрения. 
И, наоборот, человеческие качества и 
свойства переносились на растения, жи-
вотных и даже на явления природы. 

Принимая за основу утверждение 
о том, что код культуры – это система 
знаков (знаковых тел) материального 
и духовного мира, ставшая носителем 
культурных смыслов [3; 7], предпола-
гаем вторичное использование знаков, 
которые уже имеют закреплённое за 
собой первичное значение. При этом 
утверждаем, что природа первичных 
знаков различна: это могут быть при-
родные объекты (животный, раститель-
ный коды), вещи (предметный код) и 
другие проявления действительности.

В научной литературе существу-
ют разные подходы к определению и 
типологизации кодов культуры. Ис-
следователи А. Березович, С. Толстая 
различают субстанциональные и кон-
цептуальные коды. Первый вид выде-
ляется на основе общности плана выра-
жения – материальной природы знаков, 
составляющих код, второй – на основе 
смысловой общности элементов (кон-
цептов, идей, мотивов). Из этого следу-
ет, что природный код культуры – это 
совокупность названий, обозначающих 
природные объекты, явления или ча-
сти ландшафта, в том числе и всё то, 
что освоено человеком. К природному 
коду относим такие явления и объекты 
природы, как небо, звезды, солнце, луна, 
земля, ветер, огонь, вода, гром, камень, 
гора и др., которые репрезентированы 
во фразеологии русского и украинского 
языков. Например, рус.: капля в море, 
родиться под счастливой звездой, зем-

ля горит под ногами; укр. падати від 
вітру, вогнем горіти, зірок з неба не 
хапати и др. 

Проанализируем украинские и рус-
ские фразеологизмы с компонентами 
камень, огонь и вода, отражающие при-
родный код культуры. 

По утверждению В. А. Масловой, в 
славянской мифологии к первоэлемен-
там мира относят и камень, который 
символически представляет «мёртвую» 
природу [8, с. 78]. Онтологические 
свойства объекта камень – «твёрдость» 
и «крепость», познанные человеком в 
процессе его деятельности, были пере-
осмыслены в духовных категориях и 
преобразовались в культурные смыслы: 
«твёрдость», «основа». В исследуемых 
лингвокультурах эти признаки пред-
ставлены как элементы ритуала суще-
ствующих обрядовых практик – камень 
осмысливается как локус, в котором 
пребывает душа человека в течение 40 
дней после смерти. Древний обычай 
устанавливать надгробный камень объ-
ясняет стремление «связать» душу, дать 
ей обиталище, чтобы она не блуждала 
по свету. Сравним, например: рус.: сва-
лился как камень с души (с сердца) [2, 
с. 320], как на каменную гору надеять-
ся [2, c. 294], краеугольный камень [2, 
c. 335], камня на камне не оставлять 
(не оставаться) [2, c. 321–322], подво-
дные камни [4, с. 235]; укр.: наріжний 
камінь [10, с. 286], давити каменем 
[10, с. 185], як з каменя вибитий [10, 
с. 63], як за кам’яною горою [бути, 
жити] [10, с. 163] и т. п. 

В составе русских и украинских ФЕ 
(идти, пойти) в огонь и воду (укр. в во-
гонь і в воду [іти, готовий]) в значении 
«идти, пойти на всё, на любые само-
отверженные поступки, не раздумывая, 
жертвуя всем» [2, c. 262–264] природные 
компоненты огонь и вода зафиксированы 
не просто как номинации природных яв-
лений – названные стихии в славянском 
мировосприятии с древних времён симво-
лизировали жизненные испытания чело-
века, основанные на осмыслении огня и 
воды как природной опасности, разруши-
тельной силы, неподвластной человеку. 
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Вода как элемент природы, наделён-
ный определёнными свойствами и си-
лой, соотносится с природным кодом 
культуры и «является одной из главных 
составляющих, используемых в раз-
личных обрядах, связанных с предска-
занием и гаданием. Бросают камни в 
воду: забурлит вода – муж будет вертун. 
Замораживают к Новому году воду в 
ложке: пузыри – к долговечности, ямка 
сверху – к смерти. Спускают венки на 
воду: утонет – к смерти, поплывёт – к 
замужеству и т. п.» [2, c. 263], ср. рус. 
фразеологизмы будто в воду глядел; 
укр.: як у воду дивитися/глянути. В об-
разе фразеологизма отражена древняя 
форма осознания одного из способов 
восприятия мира – зрения как познания: 
смотреть означает познавать. Внутрен-
нюю форму ФЕ связывают с обрядом 
гадания на воде: тот, кто его проводит, 
взглянув в посуду с водой, может уви-
деть то, что уже происходило в прошлом 
или произойдет в будущем [5]. Таким 
образом, ФЕ с «природными» компо-
нентами, по известному выражению В. 
Н. Телия, являются и своеобразными 
микротекстами культуры. Так, в сла-
вянской фразеологии вода как вещество 
ассоциируется с волшебным зеркаль-
цем, имеющим свойство отражать мир. 
Вспомним сказочный обряд с блюдцем 
зеркальной поверхности, по которому 
катится яблочко. 

Следует отметить, что вода, как и 
любая стихия, несёт в себе и огромную 
опасность. В составе ФЕ будто в воду 
опущенный, будто в воду канул ком-
понент вода символизирует влияние на 
человека опасной, мистической стихии, 
например, укр.: взяла вода – «кто-либо 
утонул» [10, с. 121–122].

В славянской культуре наиболее ак-
тивен архетип воды как живительной, 
очистительной силы, предохраняющей 
от болезни. И это подтверждается укра-
инской культурной традицией, в кото-
рой вода – это символ здоровья, силы: 
як з води [рости, іти] – «очень быстро» 
(в 1-м знач.) [10, с. 121–122].

Издавна известный и почитаемый 
культ огня – это не только отражение 

небесного огня-солнца, но и его важ-
ность в жизни человека, одновремен-
но и страх перед ним. Архетипический 
образ огня имеет многочисленную 
символику, это знак духовной энер-
гии, преобразования и перерождения, 
разрушительной и одновременно воз-
рождающей силы, богатства, семейно-
го благосостояния, очищения от зла [8, 
с. 81]. Например, огонь сравнивают с 
опасностью и разрушительной силой, 
что с аксиологической точки зрения во 
фразеологии отражено неодобритель-
но: рус.: играть (шутить) с огнём [2, 
с. 258]; укр.: гратися з вогнем – «пово-
дитися необережно, займатися чимось 
небезпечним» [10, с. 168], як вогню 
[боятися] – «дуже, сильно» [10, с. 120], 
пустити з вогнем – «знищити вогнем, 
спалити» [10, с. 587]. 

С огнём связаны и различные испы-
тания, сложности. Так говорят о зака-
лённом человеке, испытавшем многое 
на своём веку и даже прошедшем испы-
тание славой, например. рус.: пройти 
сквозь огонь и воду [2, с. 262–264], из 
огня да в полымя [2, с. 269–270], под-
ливать масла в огонь [4, с. 277]; укр.: 
хоч вогнем печи кого – «що не роби ко-
му-небудь» [10, с. 501–502], викликати 
вогонь на себе – «свідомо, навмисне 
брати на себе всю складність, чиюсь 
вину або відповідальність» [10, с. 73], 
між двох вогнів [потрапити, опинити-
ся] – «у такому скрутному становищі, 
коли небезпека або неприємність загро-
жує з обох боків» [10, с. 120]. 

Существует мнение, что в основе 
фразеологизма между двух огней [4, 
с. 181] лежит обычай, который соблю-
дался у тюркских и монгольских ханов. 
Чтобы попасть к ним в стан, нужно было 
пройти между двух очищающих огней. 
Наличие аналогов этой ФЕ в нескольких 
языках (например, нем. zwischen zwei 
Feuern, англ. between two fires) свиде-
тельствует о метафорической природе 
данной единицы.

Таким образом, огонь – сложный сим-
вол. В исследуемых культурах к нему 
сформировалось двойственное отноше-
ние: с одной стороны, огонь приносит 
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хаос, смерть всему живому, он является 
сокрушительной силой, а с другой сто-
роны, огонь – средство очищения души, 
он способен уничтожить демонов, вер-
нуть юность и здоровье, символ нача-
ла чего-то нового и чистого. Огонь как 
стихия является разрушительной силой, 
а огонь как символ домашнего очага и 
уюта имеет совершенно другую конно-
тацию.

Выводы. Проведённое исследование 
семантики «природных» украинских 
и русских ФЕ с компонентами огонь и 
вода показало особенности соотноше-
ния их внутренней формы и актуально-
го значения. Природный код культуры 
можно считать универсальным, ведь 
он присутствует в русской и украин-
ской фразеологии. ФЕ, вербализиру-

ющие данный код культуры в русском 
и украинском языках, симметричны: 
определяется общность сопоставляе-
мых архетипических образов, символов 
(огонь, вода, камень). Вместе с тем фра-
зеологизмы как микротексты культуры, 
их внутренняя форма раскрывают са-
мобытность народной культуры, спец-
ифику каждого из исследуемых языков, 
отражая различия в образной характе-
ристике действительности. 

Анализ отдельных компонентов ФЕ 
(огонь, вода, камень) является лишь 
фрагментом общего описания при-
родного кода культуры, который даст 
возможность детально представить 
особенности стереотипизации дей-
ствительности в русской и украинской 
лингвокультурах.
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Введение. В последнее время линг-
вистическая наука обращает большее 
внимание на исследования онимов раз-
личного характера, представляющих 
собой значительный пласт лексической 
системы языка. Необходимость его на-
учного изучения получила в настоящее 
время всеобщее признание, о чём свиде-
тельствует широкий интерес к пробле-
мам топонимики, антропонимики, этно-
нимики в отечественном и зарубежном 
языкознании. В то же время развивает-
ся и литературная ономастика, в других 
терминах – поэтонилогия (В. М. Калин-
кин), теоретическую основу которой 
составили публикации В. Н. Михайло-
ва, Э. Б. Магазаника, Ю. А. Карпенко, 
В. М. Калинкина. 

Менее исследована литературно- 
художественная ономастика в гриноведе-
нии. При этом в центр исследования учё-
ных ставится символ (Н. Д. Попа, В. А. 
Романенко), и это естественно, поскольку 

Александр Грин как писатель сформиро-
вался в период Серебряного века русской 
литературы, когда одним из определяю-
щих направлений литературного процес-
са был символизм. Бесспорно, что в фе-
ерии «Алые паруса» также существенна 
символическая составляющая. 

В этом году исполняется 100 лет со 
дня выхода в свет этого произведения. 
Повесть «Алые паруса» – замечательная 
история о том, что не нужно забывать о 
мечте и чудесах. Феерия покоряет чи-
тателей своими необычными образами, 
метафорическим языком и волшебным 
сюжетом. Автор не просто рисует мир 
таким, каким он бы хотел его видеть, – 
писатель рассказывает историю, которая 
может произойти на самом деле. Воз-
можно, именно поэтому «Алые паруса» 
стали частью русской культуры, не пере-
ставая вдохновлять творческих людей.

Объектом нашего исследования вы-
ступает повесть-феерия Александра 

УДК: 801.313+82-31

А. В. Петров, Д. Э. Савичева

Образ Ассоль
в повести-феерии А. Грина «Алые паруса»

В статье через слово и сочетания слов рассматривается образ Ассоль – героини в фе-
ерии А. Грина «Алые паруса». Постулатом литературной ономастики является положе-
ние о том, что имя собственное в художественном произведении выступает поэтонимом. 
Поэтоним, именующий персонажа, отражает стремление писателя сделать так, чтобы 
собственное имя отражало внутреннюю сущность героя. А. Грин достигает это совокуп-
ностью использования языковых средств – лексических, деривационных, синтаксических. 
Немаловажное место при этом отводится синтагматике, которая является источником 
образования тропов и фигур речи. 

Ключевые слова: А. Грин, феерия «Алые паруса», поэтоним Ассоль, тропы, синтагматика.
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Грина «Алые паруса», предметом ис-
следования являются языковые сред-
ства, используемые автором в создании 
образа Ассоль. 

В качестве методов исследования при-
менялись компонентный, контекстологи-
ческий и лексико-семантический анализ.

Цель статьи – с опорой на языковые 
средства раскрыть уникальность обра-
за Ассоль – главной героини повести- 
феерии А. Грина «Алые паруса».

Изложение основного материала. 
По мнению В. М. Калинкина, каждое 
собственное имя художественного про-
изведения прочно связано со свойствами 
изображаемого (и названного именем) 
предмета. Поэтоним, именующий дей-
ствующее лицо литературного произве-
дения, содержательно и информативно 
всегда адекватен стремлению автора сде-
лать имя персонажа соответствующим 
его внутренней сущности (независимо от 
того, какая из сторон сущности персонажа 
и каким образом проявляется) [3, с. 56]. 

Таинственно имя героини: «…оно 
так странно, так однотонно, музыкаль-
но, как свист стрелы или шум морской 
раковины...» [1, c. 13], что согласуется с 
Прекрасной Неизвестностью; по мнению 
Эгля, «…это что-то особенное». 

Ассоль переводится как «обращённая 
к солнцу». Имя стало популярным после 
выхода романа А. С. Грина «Алые пару-
са» и сразу стало ассоциироваться с гри-
новской героиней. 

Ассоль – мечтательная, милая девуш-
ка. Характеристика её перекликается 
с мировоззрением и идеалами автора. 
Гриневский описывает главную герои-
ню повести ровно настолько, чтобы дать 
читателю представление о ней. Надежда 
является главной чертой, символизи-
рующей её душевный уклад. Характер 
описан расплывчато, и читателям свой-
ственно самостоятельно облагораживать 
девушку посредством воображения.

Героиня живёт в прибрежном горо-
де Каперна. В детстве Ассоль не была 
душой компании, сверстники не прини-
мали её из-за дурной репутации отца. 
Пережив это, она научилась быть само-
достаточной и не обращать внимания на 

обиды. Придумав собственный мир, где 
мечты исполнимы, Ассоль ждёт указа-
ния судьбы, чтобы радоваться жизни и 
любить кого-то, кроме отца и окружаю-
щей природы.

Характеристика внешности герои-
ни стала второстепенным нюансом по-
вести. А. Грину было важнее показать 
душу девушки, её искренность и добро-
ту. Однако, читая повесть, мы встречаем 
описание внешности девушки. Героиня 
убирает густые тёмные русые волосы 
под косынку и носит простое платье в 
розовый цветочек. У девушки приятная 
кроткая улыбка и грустный взор. Тонкая 
хрупкая фигура не мешает Ассоль тру-
диться. 

Уже с первых моментов появления 
Ассоль в повести Грин описывает её при 
помощи эпитетов, а также слов с умень-
шительно-ласкательными суффиксами: 
«нервное, доброе личико, взволнованный 
голосок…». Пение девушки сравнивает с 
танцем медведя: «…эти песенки произво-
дили впечатление танцующего медведя, 
украшенного голубой ленточкой» [1, c. 6].

Ассоль была любознательной, ув-
лечённой: «…любимым развлечением 
Ассоль было… забраться к нему (отцу) 
на колени и, вертясь в бережном кольце 
отцовской руки, трогать различные ча-
сти игрушек, расспрашивая об их назна-
чении...» [1, c. 13]. 

Характер Ассоль проявляется в опи-
саниях Грина с использованием наречий 
и деепричастий: «…важно спросила 
Ассоль…», «…осторожно спустила на 
воду…» [1, c. 11], «маленькие руки рабо-
тали прилежно и ловко» [1, с. 43], «вол-
нуясь, трепеща и блестя, она подошла 
к склону холма» [1, с. 46], что говорит об 
её ответственности, серьёзности, разме-
ренности.

Главная героиня повести обладала 
прекрасным воображением: «…ручей ка-
зался теперь девочке огромной рекой, а 
яхта – далёким, большим судном…» [1, 
c. 11]. Движение героини, её активность 
автор описывает, используя глаголы, ко-
торые резко сменяются друг другом: «…
спотыкалась, падала и снова бежала» 
[1, c. 11]. 
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Глаголы «размышляла», «хлопочет 
утешить» отца, «охорашивала отца» 
демонстрируют, насколько Ассоль не-
обычна в своих движениях и порывах: 
нежна, заботлива к отцу, энергична, ве-
села, мечтательна. Автор подчёркивает 
динамичность её движений и реакций: 
«рой смутных, ласковых мыслей мель-
кнул в ней; она выпрямилась, засмея-
лась и села, начав шить» [1, c. 42].

Внешность Ассоль Грин представляет 
как что-то необычное, очаровывающее, 
употребляя индивидуально-авторские 
сравнения, метафоры и эпитеты: «Её 
неправильное личико могло растрогать 
тонкой чистотой очертаний; каждый 
изгиб, каждая выпуклость этого лица, 
конечно нашли бы место в множестве 
женских обликов, но их совокупность, 
стиль – был совершенно оригинален, – 
оригинально мил…» [1, c. 41].

Словосочетание «неправильное ли-
чико» – метафора, которая указывает на 
то, что Ассоль была особенной, отлича-
лась от всех, а уменьшительно-ласка-
тельный суффикс -ик свидетельствует о 
трепетном отношении А. Грина к своей 
героине. Грин подчёркивает, что, имея 
типичный портрет, Ассоль отличает «со-
вокупность» типичных черт, которые 
рождают особый стиль. Автор использу-
ет повторы «каждый… каждая…», «ори-
гинален, оригинально…», которые усили-
вают эффект притяжения к девушке.

Большое внимание автор уделяет гла-
зам и взгляду Ассоль: «Тёмные, с оттен-
ком грустного вопроса глаза казались 
несколько старше лица…», что говорит 
о задумчивости Ассоль, о её мудрости, о 
том, что она умна не по годам; «Её се-
рьёзные глаза, повеселев, просияли дове-
рием» – несмотря на свою серьёзность, 
она была всё же открытой, чистой девуш-
кой [1, c. 15]. «Как широко раскрылись её 
глаза»; «грустные глаза, жмурившиеся 
от нежного удовольствия»; «в её глазах 
блестела новая жизнь…»; «прекрасные, 
несколько серьёзные для её возраста гла-
за посматривали...» – жизнь Ассоль сде-
лала её серьёзной, мудрой, что читается 
в её взгляде, но, несмотря на все тяготы, 
она сохранила чистоту и доброту души, 

что тоже выявляет её индивидуальность. 
Читателя изумляет картинность автор-
ской метафоры «пытать взглядом море»: 
«с изумлением осматривалась она, пы-
тая взглядом море и зелёные заросли». 
Нетипичным является сочетание глаго-
ла «осматривать» с именем существи-
тельным «море», имеющем семы ‘без-
граничность’, ‘беспредельность’ (для  
взгляда). Ёмкое глагольно- именное со-
четание передаёт диффузность значений 
предикатов «обозревать», «разгляды-
вать» (бесконечность)», «обследовать», 
что свидетельствует о постоянной рабо-
те мыслей и чувства.

Немало слов сказано о голосе герои-
ни, об улыбке: «взволнованный голосок», 
«…блестел кроткой улыбкой», «неудер-
жимо рвалась улыбкой». Обратим вни-
мание на фразу, содержащую метафору: 
(во время работы) «её голова мурлыкала 
песенку жизни». Глагол «мурлыкать» 
обозначает ‘тихо, еле слышно напевать’ 
(разг. шутл.) [9, т. 2, с. 281], однако в 
контексте в предикате речи варьируется 
лексическое значение: погашаются семы 
‘тихо’, ‘слышно’ и наводятся семы ‘про 
себя’, ‘мысленно’. Так нетипичная соче-
таемость лексических единиц «работает» 
на авторскую идею – показать глубокий 
духовный мир героини феерии.

Черты лица героини сравниваются 
с полётом ласточки, с тайной слов: «…
каждая черта Ассоль была выразитель-
но легка и чиста, как полёт ласточки» 
[1, c. 13]; «Удивительные черты её лица, 
напоминающие тайну неизгладимо вол-
нующих, хотя простых слов…» [1, c. 37]. 

А. Грин говорит о том, что Ассоль 
не похожа ни на кого, есть в ней ориги-
нальность. Такого эффекта он добивает-
ся, используя эпитеты: «маленький рот», 
«неправильный мягкий овал лица», «с ра-
достным и нетерпеливым лицом», «под-
хваченная неодолимым ветром события».

Сущность Ассоль была таинственной 
и необычной, это мы видим из следую-
щих строк: «В ней две девушки, две Ас-
соль, перемешанных в замечательной, 
прекрасной неправильности. Одна была 
дочь матроса, ремесленника, мастерив-
шая игрушки, другая – живое стихот-
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ворение…» [1, c. 42]. В этом контексте 
запечатлена одна из оригинальных гри-
новских метафор, которой автор живопи-
сует Ассоль, – «живое стихотворение». 
Метафора дана в развитии, в пояснении, 
в раскрытии: «…со всеми чудесами её 
созвучий и образов, с тайной соседства 
слов, во всей взаимности их теней и све-
та, падающих от одного на другое…» 
[1, c. 42]. В. В. Харчев отмечал, что гри-
новская метафора «…возникает при са-
мых неожиданных, иногда неуловимых 
ассоциативных связях, мы чувствуем, 
как внутри её клубится пылкая фантазия, 
родственная детскому домысливанию, 
но она как будто вложена в реально-ве-
щественную оболочку» [10, с. 162]. 

Таким образом, образ Ассоль – это 
образ нежной, таинственной очарова-
тельной девушки с чистой душой, кото-
рая верила в сказку и в Алые паруса. 

Выводы. Александр Грин – замеча-
тельный, мечтательный, таинственный 
писатель, который воплотил свою мечта-
тельность и фантазию в повести-феерии 
«Алые паруса». Главная героиня повести 
– мечтательная, наивная, очаровательная. 
Она поверила в мечту, которая сбылась. 
Ассоль умеет любить и ждать. Для авто-
ра важна мелодичность имени Ассоль, 
лёгкость, чистота и глубина её образа. 
Всего этого Грин добивается, употребляя 
тропы, прежде всего эпитеты, индивиду-
ально-авторские метафоры и сравнения. 
Источником ярких метафор является 
синтагматический фактор – изменение 
привычной лексической сочетаемости 
лексем. Образ Ассоль создаётся и при по-
мощи использования характеризующих 
динамичных глаголов и наречий, а также 
с опорой на словообразовательные сред-
ства экспрессивности.
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The article examines the image of Assol, the heroine in A. Green’s extravaganza «Scarlet Sails», 
through a word and combinations of words. The postulate of literary onomastics is the position that 
a proper name in a work of art acts as a poetonym. The poetonym that names the character reflects 
the writer’s desire to make his own name reflect the inner essence of the character. A. Green achieves 
this by using a combination of linguistic means - lexical, derivational, syntactic. An important place 
is given to syntagmatics, which is the source of the formation of tropes and figures of speech.

Keywords: A. Green, extravaganza «Scarlet Sails», poetonym Assol, paths, syntagmatics.
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Введение. В современной науке на-
следие Владимира Ивановича Даля из-
учено во многих аспектах. В. И. Даля 
относят к учёным-лингвистам мирово-
го уровня наряду с А. Х. Востоковым, 
Ф. И. Буслаевым, И. И. Срезневским, 
А. А. Потебней. Заслуги и открытия 
Даля-прозаика, этнографа и фолькло-
риста в истории культуры и литературы 
XIX века общепризнаны. 

Имя Владимира Ивановича Даля в 
нашем сознании ассоциируется прежде 
всего с «Толковым словарём живого 
великорусского языка», который вен-
чает творчество учёного (1863–1866). 
Словарь является не только толковым 
лингвистическим, он включает в себя 
энциклопедическую информацию, что 
соответствует лексикографии XXI века. 
По богатству и ценности фактическо-
го материала, по тонкости языковых 
наблюдений этот труд остаётся неис-
черпаемым источником для изучения 
русского языка. Не менее известным и 
значимым является сборник «Посло-

вицы русского народа», включающий 
более тридцати тысяч пословиц, пого-
ворок и метких слов. По правдивости 
и яркости запечатлённой жизни боль-
шинство из них – истинные произведе-
ния искусства. 

Знаменитость Даля как лингвиста, 
фольклориста и этнографа дополня-
ется известностью учёного как автора 
очерков, рассказов, повестей из рус-
ской народной жизни и русских народ-
ных сказок. Наиболее ценными в ли-
тературно-художественном наследии 
В. И. Даля считаются его произведения, 
связанные с направлением «натураль-
ной школы», центральное место в кото-
рой занял простой мужик, крепостной 
крестьянин. При этом, как справедливо 
отмечает А. И. Байрамукова [1, с. 6], 
все далевские тексты лингвоцентрич-
ны, они взаимодействуют друг с другом 
и со Словарем живого великорусского 
языка посредством лексикографической 
проработки терминологии, словарного 
состава текстов. Полагаем, что лингви-
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стический анализ языковых фактов, за-
фиксированных как в Словаре, так и в 
контекстах прозаических произведений 
Даля, который предлагается авторами 
настоящей статьи, также является яркой 
иллюстрацией корреляции всех типов 
текстов учёного.

Объект нашего исследования – про-
изводные единицы с идиоматической 
семантикой, извлечённые из художе-
ственных произведений В. И. Даля, 
предмет исследования – семантика и 
словообразовательная структура дан-
ных дериватов. В качестве методов 
исследования применялись методы ком-
понентного, контекстологического, лек-
сико-семантического и словообразова-
тельного анализа.

Цель статьи – проанализировать сло-
вообразовательную структуру и семан-
тику производных имён существитель-
ных, лексическое значение которых не 
равно сумме морфем, составляющих 
слово.

Картотека языковых фактов состав-
лена на основе художественной прозы 
В. И. Даля, в частности таких произве-
дений, как «Болгарка», «Двухаршинный 
нос», «Павел Алексеевич Игривый», 
«Уральский казак», «Две былины», 
«Вакх Сидоров Чайкин, или Рассказ его 
о собственном своем житье-бытье, за 
первую половину жизни своей», «Хлеб-
ное дельце».

Изложение основного материа-
ла. М. В. Панов понимал «идиоматич-
ность» («фразеологичность») как важ-
нейший признак слова, суть которого 
сводится к тому, что значимость целого 
слова не равна сумме значимостей его 
частей. Слово как целое почти всегда 
значит больше, чем его части. Приме-
нительно к производному слову это 
означает, что его значение не равно 
простой сумме значений морфем, из ко-
торых состоит его основа, не выводится 
из них [6]. 

Т. А. Сидорова рассматривает различ-
ные аспекты фразеологизации лексем. 
Например, расширение лексического 
значения корня применительно к фра-
зеологизированной лексеме «писатель» 

(‘тот, кто пишет профессионально худо-
жественные произведения’) [9]. Соглас-
но научным исследованиям А. В. Куни-
на, О. С. Ахмановой, В. М. Мокиенко, 
понятие «идиома» является синонимом 
термину «фразеологизм» [8, с. 84–88]. 
Исследователь А. А. Реформатский 
понимал под идиомами определённые 
устойчивые выражения. К. Н. Мочалина 
называет идиоматичностью общее каче-
ство определённого ряда языковых еди-
ниц, способных соединяться в единую 
структурно-семантическую группу [5, 
с. 680–684].

О. П. Ермакова исследует характери-
стику идиоматичности слова как фразе-
ологичность семантики того или иного 
деривата [3, с. 176–184]. Изучая его се-
мантику, лингвист выявляет дополни-
тельные приращения смысловых ком-
понентов – «смысловые приращения». 
Такие дополнительные смысловые зна-
чения зачастую не получают в лексемах 
структурного выражения. Фразеологич-
ность слова предполагает устойчивость 
и метафоричность его значения, а также 
воспроизводимость [3, с. 179].

Мы придерживаемся понимания 
«идиоматичности», сформулированно-
го М. В. Пановым как невыводимость 
целого лексического значения произво-
дного слова из суммы семантического 
содержания его структурных элемен-
тов – морфем.

Наш фактический материал распреде-
лён на производные со значением лица и 
на дериваты с абстрактным значением.

Производные со значением лица
В художественной прозе В. И. Даля 

встречаются простые и сложные по 
структуре субстантивные производные 
лексемы с идиоматической семантикой. 
Например, «смотритель», «извозчик», 
«понукалка», «нахлебник», «баснос-
лов», «блюдолиз». 

• Слово с идиоматической семан-
тикой «смотритель» в Словаре В. И. 
Даля толкуется как ‘смотритель чего, 
над чем, надзиратель, блюститель, 
наблюдатель, начальник, приставлен-
ный для надзору, порядку; экзекутор’ 
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[2]. Лексема «смотритель», означающая 
определённую должность, образова-
на от основы мотивирующего глагола 
«смотреть» с помощью суффикса -и/
тель-. Определённые семантические 
компоненты слова не отражены в его 
структуре (профессиональная деятель-
ность, подразумевающая наблюдение 
за порядком, распоряжения и т. д.). Об-
раз смотрителя почтовой станции пред-
ставлен в произведении А. С. Пушкина 
«Станционный смотритель».  Анализи-
руемая лексическая единица встречает-
ся в контексте произведения В. И. Даля 
«Болгарка»: «…лежит при последнем 
издыхании унтер-офицер, заведовавший 
тут должностью смотрителя».

• В словарной статье с вершиной 
«извозить» (‘промышлять перевозкою, 
доставкой товаров на лошадях’) нахо-
дятся лексические единицы со значе-
нием: «извозничать», «извозничанье», 
«извозник», «извозничий», «извоз-
чик», «извозчиков», «извозчичий», 
«извозчичанье» [2]. Производное слово 
«извозчик» также содержит сему ‘про-
фессия’, не отражённую в его структу-
ре. Анализируемая лексема образована 
от основы существительного «извоз» 
(‘действие того, кто извозит; промысел 
гужевой доставки, перевозки товаров›) 
в результате суффиксального способа 
словообразования [2]. Суффикс -чик- 
вносит семантику лица, связанного 
с определённой деятельностью. Лек-
сема «извоз» образована в результате 
усечения основы глагола «извозить» 
(‘промышлять перевозкою, доставкой 
товаров на лошадях’) [2]. Компоненты 
лексического значения понятия «из-
возчик» (‘промышлять’, ‘на лошадях’) 
не выражены в структуре слова [2]. 
Исследуемое слово с идиоматическим 
значением зафиксировано в тексте 
произведения «Двухаршинный нос»: 
«…ну, извозчик, теперь мы с тобой 
выехали на простор: за рогаткой не 
будет езды такой, как в городе, и раз-
говориться тебе свободно: сказывай 
же!», «…вот он и пойдёт наряжать 
тебя раз в раз, как требуют извозчи-
ка в часть, глядеть, когда над нашим 

братом расправа бывает, за какую 
провинность...».

• В Словаре В. И. Даля глагол 
«понукать кого» означает: ‘побуждать 
(понуждать), погонять, торопить, за-
ставлять, нудить торопя, нукать’ [2]. 
Зафиксированы в данной словарной 
статье также имена сущестивительные 
понукальщик, понукальщица, понукала, 
понукалка, понужала (‘кто понукает’) 
[2]. Лексема «понукалка» образована от 
основы глагола «понукать» в результате 
суффиксации. Мотивирующий глагол 
«понукать» образован от междометия 
«ну-ка» (‘давай, берись, делай, ну что 
ли’) в результате префиксально-пост-
фиксального способа словообразования 
[2]. «Нукать, нукнуть, нукивать, пону-
кать» означает: ‘понуждать, нудить, 
гнать, торопить, погонять, ободрять 
покрикивая…’ [2]. В произведении 
«Павел Алексеевич Игривый» встреча-
ется исследуемое производное слово: 
«…лицо это было известно в доме под 
должностным званием понукалки…». 

• В Словаре В. Даля отмечена 
лексема с идиоматическим значением 
«нахлебный» (‘относящийся до нахлеб-
ства, нахлебничания, до бытности кого 
у кого на хлебах, на пище’) [2]. Такая 
семантика присуща и производным 
лексическим единицам: «нахлебни-
чать», «нахлебничанье», «нахлебник», 
«нахлебница», «нахлебничий», «нахлеб-
ство» [2]. Отфразеологический дериват 
«нахлебник» образован от производя-
щего слова «нахлебный» с помощью 
суффиксального способа. Основой для 
возникновения данной мотивирующей 
лексемы стало фразеологическое выра-
жение «на хлебах» (чьих): ‘на чьём-либо 
иждивении, содержании’ [10]. Способ 
словообразования – префиксально-суф-
фиксальный. Анализируемая лексема 
встречается в контексте произведения 
«Уральский казак»: «Пусть живет 
нахлебником, – говаривал старик, – не 
обидит нас, не объест».

• В Словаре В. И. Даля лексема 
«миф» содержит производное слово с 
идиоматическим значением: ‘проис-
шествие или человек баснословный, 
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небывалый, сказочный; иносказанье в 
лицах, вошедшее в поверье’ [2]. Кроме 
того, зафиксированы производные сло-
ва «баснослов» (‘враль, празднослов›), 
«баснословный» (‘мифологический’) 
[2]. Лексема «баснословный» образова-
на от основы глагола «баснословить» 
(‘лгать, пустословить, плести небы-
лицу’) в результате суффиксального 
способа словообразования. В «Боль-
шом толково-фразеологическом сло-
варе» М. И. Михельсона исследуемое 
слово с фразеологической семантикой 
толкуется как ‘неимоверный, неве-
роятный, необыкновенный (намёк на 
мифологическое)’ [4]. Анализируемая 
лексическая единица встречается в кон-
тексте произведения «Две былины»:  
«…но есть небольшое число замеча-
тельных лиц минувших веков, лиц, обра-
тившихся в баснословные видения и жи-
вущих в памяти народной в течение 
нескольких веков». Несколько раз лек-
сема «баснословный» со сходным зна-
чением употребляется в повести «Вакх 
Сидоров Чайкин, или Рассказ его о соб-
ственном своем житье-бытье, за первую 
половину жизни своей»: «…итого семь-
сот, сумма почти баснословная…»,  
«…дело казалось ему баснословным…».

• Отфразеологический дериват 
«блюдолиз» (‘кто облизывает блюда; 
прихлебатель, охотник до чужих обедов, 
гостейник’) образован в результате сое-
динения основ компонентов словосоче-
тания «лизать блюда» с интерфиксом 
-о- [2]. В Словаре В. И. Даля встречают-
ся также лексемы со сходным идиома-
тическим значением («блюдолизница», 
«блюдолизка») [2]. Значение лексиче-
ской единицы «блюдолизничать» также 
обладает идиоматичностью: ‘искать чу-
жих обедов, объедаться на чужой счет’ 
[2]. Сходная семантика присутствует 
в основе слов «блюдолизничанье» и 
«блюдолизничество» (‘действие по гла-
голам’) [2]. Компоненты лексического 
значения ‘прихлебатель, охотник до чу-
жих обедов’ не выражены в структуре 
слова [2]. Исследуемое слово встреча-
ется во фрагменте произведения «Хлеб-
ное дельце»: «…она, как ни бестолкова, 

как ни привыкла себе барничать да на-
шего брата похуже своего блюдолиза 
считать…».

Производные  
с абстрактным значением

Представлены простыми по структу-
ре дериватами «горячка», «припадок», 
«складчина», «похождение», «подбой» 
и сложением «навей-ветер».

• В Словаре В. И. Даля встречает-
ся толкование заболевания «горячка»: 
‘общее воспаление крови в человеке 
или животном: жар, частое дыхание и 
бой сердца…’ [2]. Лексема образована 
от основы прилагательного «горячий» 
(‘сильно нагретый; жаркий, накален-
ный или разожжённый; вскипячённый; 
огненный, пылкий, рьяный, ретивый; 
вспыльчивый, запальчивый’) в резуль-
тате суффиксации [2]. В произведении 
«Болгарка» анализируемое слово с иди-
оматической семантикой встречается 
несколько раз: «чума – первообраз всех 
горячек; она соединяет в себе все горяч-
ки и лихорадки и обнаруживается при-
падками ломотной, простудной, желу-
дочной лихорадки, нервической, гнилой 
и гастрической горячки…». В данном 
контексте лексическая единица употре-
блена в форме множественного числа, 
подразумевающее уже несколько дру-
гое значение, со смысловым прираще-
нием – ‘множество болезней, простуд’. 

• В Словаре В. И. Даля встречается 
определение слова «припадок»: ‘внезап-
ная, бурная и короткая болезнь; приступ 
болезни, особенное временное проявле-
нье ее’ [2]. Лексема «припадок» образо-
вана от глагола «припадать» (‘хворать, 
хилеть, недомогать, болеть’) при помо-
щи суффиксального способа словообра-
зования [2]. В произведении «Болгарка» 
также встречается производное слово с 
идиоматичным значением – «припад-
ки»: «…действуют только отдельно, на 
более или менее значительные припадки 
этих болезней…». В данном контексте 
производное слово употреблено в форме 
множественного числа со смысловым 
приращением – ‘множество приступов 
болезни’. 



52

• В Словаре В. И. Даля встречается 
существительное «складчина» («скла-
дина»), значение которой передано при 
помощи синонимического способа тол-
кования – ‘внос многими по паю, по 
доле, деньгами или припасами, для об-
щей торговли, для промысла, для обще-
го пользования, или для сбора, общими 
силами, суммы’ [2]. Лексема «складчи-
на» образована от глагола «складывать» 
с помощью суффикса -чин-, выделя-
ющегося в имени существительном 
женского рода со значением действия, 
свойственного мотивирующему глаго-
лу. Анализируемая лексическая едини-
ца с идиоматической семантикой об-
ладает широким значением (‘внос по 
паю, по доле, деньгами, припасами, для 
торговли, промысла, общего пользова-
ния, сбора’). Зафиксировано в повести 
«Болгарка» – «готовы были исправить 
все опять своими же руками и сделать 
складчину».

• Производное слово с идиомати-
ческой семантикой «похождение» об-
разовано от глагола «ходить» (‘бывать 
где, быть вхожу’) в результате префик-
сально-суффиксального способа слово-
образования [2]. Лексема «похождение» 
обладает отрицательной коннотацией. 
Префикс по- вносит семантику совер-
шения действия в течение некоторого 
времени. Слово употреблено в произ-
ведении «Вакх Сидоров Чайкин, или 
Рассказ его о собственном своем житье-
бытье, за первую половину жизни сво-
ей»: «…говорил без умолку, рассказывая 
все похождения свои в каком-то по-
лунервическом раздражении чувств и 
духа».

• В контексте произведения 
«Хлебное дельце» зафиксировано слово 
с идиоматическим значением «подбой»: 
«…вся штука в смётке, чтоб притя-
нуть между делом к прикосновенности 
с человека с подбоем» [2]. Лексема «под-
бой» образована от глагола «подбить» в 

результате усечения основы и нулевого 
суффикса. В Словаре В. И. Даля нахо-
дим «подбиваться под кого»: ‘вкрады-
ваться в чью доверенность, подольщать-
ся, искать в ком лестью, лукавством’ 
[2]. Многие компоненты значения не 
выражены в структуре анализируемого 
понятия.

• Фрагмент текста «Уральский 
казак» содержит производное слово 
с идиоматической семантикой «на-
вей-ветер»: «…он (Проклятов) и сам 
продолжает своё, облегчая только 
стеснённое положение своё бранью, 
навей-ветер». Лексема образована в 
результате сложения двух единиц: гла-
гола в форме повелительного наклоне-
ния, единственного числа «навей» и су-
ществительного в форме единственного 
числа, мужского рода, именительного 
падежа «ветер» [2].

Выводы. В художественной прозе 
В. И. Даля встречаются простые и слож-
ные по структуре лексические единицы 
с идиоматической семантикой, которые 
можно разделить на слова со значением 
лица и абстрактной семантикой. Отфра-
зеологические дериваты образованы на 
основе фразеологического сочетания. 
Невыводимость значения, свойственная 
фразеологическим единицам, отрази-
лась в производных словах.

В целом, уникальное творчество 
В. И. Даля во взаимодействии различ-
ных типов текстов и языковых фактов, 
представляющих разные области зна-
ния, является результатом комплексно-
го взаимодействия различных типов на-
учной рациональности, которые можно 
представить как сложные подсистемы: 
естественнонаучного, гуманитарного 
знания, художественного творчества. 
Система многопланового творчества 
В. И. Даля – сложная модель челове-
ческого знания, представленная в дея-
тельности одного человека, которая еще 
ждёт достойной оценки.
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Введение. Первое двадцатилетие 
нынешнего века – по всемирно извест-
ным (в прямом смысле) «обстоятель-
ствам» – осталось в истории годом 
нереализованных, в должной мере, 
социокультурных проектов. Назначе-
ние последних – уплотнение и упроч-
нение «точек» пространства культуры, 
в которых формируется и укрепляется 
(воспроизводится, «оживляется») тра-
диция. Особая роль в данных процессах 
принадлежит «юбилейным» проектам. 
Отметим также: должная мера здесь – 
достаточный комплекс мероприятий, 
символизирующий благодарную па-
мять потомков в отношении людей и 
связанных с ними событий, в историче-
ском прошлом создававших то, что впо-
следствии стало традицией. 

Незавершённость упомянутых выше 
«обстоятельств» предопределила ак-
туальность цели (сформулированной в 
заголовке), а обстоятельства жизнен-
ного и творческого пути Александра 
Николаевича Серова (1820–1871) – его 
особый научный «топос» в истории от-
ечественной культурологии. 

Изложение основного материала. 
Изучение наследия А. Н. Серова («Ста-
тьи о музыке» в 7 томах, изданные в 
Москве в 1985–1990 гг.) и биографии 
позволяют, по нашему мнению, зако-
дировать его научное «жизнетворче-
ство» в слове «первоцентрист». Пере-
числение фактов, маркируемых словом 
«впервые», и аргументирование «сере-
динности» (как отсутствие крайностей 
в художественно-эстетической концеп-
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ции) приводятся ниже. И в первую оче-
редь подчеркнём значение «фигуры» 
А. Н. Серова как конкретный пример 
центрированности национальной (рос-
сийской) и региональной (крымской) 
культур. Именно в Крыму, в Симфе-
рополе, куда Александр Николаевич в 
1846 г. прибыл по назначению Мини-
стерства юстиции «товарищем» (в со-
временном значении – заместителем) 
судьи и служил до 1850 г. (но Крым 
полюбил и неоднократно возвращал-
ся, проживая в имении «Бурлюк» близ 
Бахчисарая), начался путь в «научное 
бессмертие». Важным представляется 
следующий факт: по возвращении в Пе-
тербург Александр Николаевич вышел 
в отставку, чтобы реализовывать (и это 
с очевидностью удалось) идеи, родив-
шиеся в нашем городе. Так, публикация 
в 1847 г. статьи «Музыкальное изве-
стие» [3, с. 7–8] стала исходной точкой 
его музыкально-критической деятель-
ности «на всю оставшуюся жизнь», а 
суть «известия» раскрывается обнару-
жением брауншвейгского мастера по 
изготовлению роялей г-на Фердинанда 
Гааке: «…редкое явление в небольшом 
губернском городе, так удалённом от 
столиц. Лучшею для него похвалою 
служат рояли, сделанные им в Сим-
ферополе. Я неожиданно встретил эти 
превосходные инструменты <…> кото-
рыми в провинциях, к сожалению, мы 
так ещё бедны» [Там же, с. 7]. Описание 
качества звукоизвлечения, строя, меха-
низма, отделки и стоимости (в ассигна-
циях и рублях серебром) весьма важно 
в аспекте последующей последователь-
ной борьбы А. Н. Серова-критика с по-
шлостью и дурновкусием в искусстве (в 
том числе исполнение «плохой» музы-
ки на некачественных инструментах). 
В этом ряду первый в России цикл пу-
бличных лекций о музыке (1858) и из-
дание с 1867 г. первой специальной га-
зеты «Музыка и театр».

Взаимообусловленность музыкаль-
но-критической и научно-популяри-
заторской деятельности опиралась на 
личную непримиримую позицию Се-
рова: «Где целью – потеха толпы, рас-

чёты корыстные, там нет искусства… 
Музы с негодованием отвращаются 
от подобных злоупотребителей искус-
ства… близко то время, когда наступит 
всеобщая реакция (курсив наш. – И. Б.) 
против грубых материальных эффек-
тов, до которых унизили искусство гг. 
композиторы-акробаты» [4, с. 264]. 
Комментарий к данной 167-летней дав-
ности цитате в контексте некоторых 
«тенденций» современного искусства 
следующий: «потеха толпы» и «расчё-
ты корыстные» – суть коммерциали-
зация массовой культуры; поскольку 
музы «негодуют» и «отвратились», их 
место заняли «злоупотребители»; от-
сюда – процветание всяческих «акроба-
тов», которые «креативят» (извинения 
автора за жаргонизм) на «унижении» 
искусства (примеров предостаточно в 
сфере так называемого переосмысле-
ния классики). Подчеркнём, что «все-
общая реакция против» не наступит без 
фундаментального целенаправленного, 
систематического эстетического вос-
питания и научно-просветительской 
работы, в первую очередь опирающей-
ся на историю и теорию отечественной 
культурологии. Заметим, что фамилии 
некоторых «акробатов» остались (со-
ответственно заслугам) в «негативной» 
истории благодаря критическим ста-
тьям и рецензиям А. Н. Серова.

Упоминаемая выше непримиримая 
позиция в отстаивании духовно-эсте-
тических ценностей искусства имела 
и личностно-ориентированный харак-
тер. Известно, что Александр Никола-
евич является автором двух репертуар-
ных опер: «Рогнеда» (1865) и «Вражья 
сила» (1871). Более ранняя «Юдифь» 
(1863) была менее популярной. Одна-
ко фактом остаётся следующее: первые 
композиторские опыты связаны с Сим-
ферополем, и две «ученические» оперы, 
оценённые им самим весьма самокри-
тично, впоследствии были собственно-
ручно уничтожены.

Возвращаясь к «исходной точке», 
важно отметить, что статья «Музы-
кальное известие» была опубликована 
в «Одесском вестнике» (№ 72). Одес-
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са – крупнейший город Новороссии 
того времени, имевший с 1810 г. опер-
ный театр. По мнению Владимира Ва-
сильевича Протопопова (1908–2004), 
редактора и комментатора «Статей о 
музыке» А. Н. Серова, а также «Ста-
тей о музыке» В. В. Стасова, «Крити-
ческих статей» А. П. Бородина, ПСС 
М. И. Глинки, П. И. Чайковского и 
Н. А. Римского-Корсакова, доктора ис-
кусствоведения, профессора Москов-
ской консерватории, «…это первое 
выступление Серова в печати. Впол-
не возможно, что в дальнейшем будут 
разысканы… статьи… о музыкальной 
жизни Симферополя и других городов 
Крыма... Материал для таких разыска-
ний дают его письма к сестре, в заму-
жестве Дю-Тур, и к В. В. Стасову» [3, 
с. 386]. Необходимо подчеркнуть, что 
первая публикация – в аспекте всего на-
учного наследия А. Н. Серова – является 
свидетельством сложившейся идейно- 
художественной концепции автора. 
Иными словами, в пространстве куль-
туры Крыма окончательно сформирова-
лись его эстетические принципы, в том 
числе под влиянием общения (личного 
знакомства) с гениальным маринистом 
И. К. Айвазовским, литературным кри-
тиком В. Г. Белинским (к тому времени 
уже опубликовавшим знаменитый цикл 
из 11 статей об А. С. Пушкине) и, осо-
бо отметим, – М. С. Щепкиным. Исто-
рическое значение театральных заслуг 
Михаила Семёновича в отечественной 
художественной культуре – как осново-
положника реализма в русском сцениче-
ском искусстве и реформатора русского 
театра – во всей полноте раскрывается 
в контексте всемирной известности К. 
Станиславского, который писал: «Ста-
рая школа переживания – Самарин, 
Щепкин – это наши одномысленники – 
это новое направление» [Цит. по: 1, с. 
37]. В опоре, в том числе на достиже-
ния «одномысленника» М. С. Щепкина, 
Константин Сергеевич обозначил про-
грамму своей деятельности: «…содей-
ствовать развитию изящных вкусов в 
области сценических, музыкальных, ху-
дожественных и пластических искусств 

и способствовать распространению на-
учных и литературных познаний…» 
[Там же, с. 38]. Данная цитата из Устава 
задуманного им в 1895 г. акционерного 
общества «Национальных общедоступ-
ных театров» манифестирует целепо-
ложенность художественной культуры, 
сложившейся к концу 19 в. в сфере ис-
кусства, критики и просвещения. Её 
(цитаты) уместность в нашей работе 
обосновывается смысловой тождествен-
ностью научно-эстетическим взглядам 
А. Н. Серова, сформировавшимся на 
полвека раньше и, соответственно, не 
в таких «очевидных» социокультурных 
обстоятельствах.

Вышеупомянутое «формирование», 
напомним, завершилось во время пре-
бывания Александра Николаевича в 
Крыму, что удостоверяется двумя ста-
тьями: «Музыка и виртуозы» (с подза-
головком «Разговор между любителем 
пения, скрипачом-солистом и капель-
мейстером») и «Моцартов «Дон- Жуан» 
и его панегиристы». Они (статьи), в 
определенном смысле, являются, по на-
шему мнению, квинтэссенциальными 
в контексте всего научного наследия 
(подробный анализ которого здесь не 
ставился задачей). Другими словами, 
сформулированные в этих статьях идеи 
в дальнейшем последовательно «опред-
мечивались» различными социокуль-
турными «поводами».

Статья «Музыка и виртуозы. Раз-
говор…» [3, с. 27–42] была начата в 
Симферополе, о чём автор сообщает 
в письме русскому журналисту и кри-
тику В. П. Гаевскому (1826–1888) от 
2 ноября 1850 г: «Я скоро кончу одну 
статью, конечно музыкальную... «Разго-
вор» будет не неинтересен – за это ру-
чаюсь» [Цит. по: 3, с. 387]. В редакцию 
журнала «Библиотека для чтения» она 
отослана 20 февраля 1851 г., о чём сви-
детельствует письмо тому же адресату: 
«Вот, любезный Виктор Павлович, моя 
статья… надеюсь, что ещё не опоздал» 
[Там же]. В. В. Протопопов подтвержда-
ет важность этой работы для автора, 
ибо: «На другой день, 21 февраля, Серов 
сообщил (о статье. – И. Б.) А. А. Баку-
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нину в Москву, где он останавливался 
на пути из Крыма в Петербург…» [Там 
же]. «Разговор…» изложен в непривыч-
ном для читателей дискуссионном фор-
мате (впервые) и затрагивает основную 
проблематику художественной куль-
туры: воспитание эстетического вкуса 
публики, границы ответственности ин-
терпретатора за достоверное «воссоз-
дание» авторской идеи, роль искусства 
в жизни общества и особое место в ней 
музыки. Далее – в качестве аргумен-
тов – несколько цитат: «… все плохое в 
музыке… гораздо больше навязывается, 
чем в других искусствах. Плохую кни-
гу вы закроете на второй странице, от 
плохой картины отвернетесь, а в музы-
ке не так: пришли в концерт, чтобы вы-
слушать кое-что, заманившее вас туда 
по программе, извольте выслушать…» 
[2, с. 31]; «Известное дело: чем музы-
ка глупее (курсив наш. – И. Б.), тем она 
громче… нахально врывается в уши» 
[Там же, с. 32]; «Вообразите же себе ка-
кую-нибудь из… Шекспировских сцен, 
прочитанную равнодушным… голо-
сом школьника... При чтении все-таки 
мысли- то дойдут до вас <…>. Так и на 
театре при плохом исполнении хороших 
пьес. А в музыке при дурном исполне-
нии вам ничего (курсив наш. – И. Б.) не 
остаётся... Довольно, например, взять 
темп вдвое скорее или вдвое тише насто-
ящего, чтоб исказить весь смысл (курсив 
наш. – И. Б.) музыкального произведе-
ния. <…> И на такое искажение почти 
никто не обращает внимания; к нему так 
привыкли, что отсутствие смысла счи-
тают нормальным (курсив наш. – И. Б.) 
человеческим качеством…» [Там же]; 
«…виртуозы вместо того, чтоб воспиты-
вать вкус публики, бессовестно льстят 
её невежеству и капризам… угощают 
её собственными произведениями, в ко-
торых нет ни складу ни ладу… <…> …
сколько сотен раз случалось мне бежать 
из концерта… с горьким чувством… на 
все, что в наше время носит самозваное 
имя музыки, музыканта, музыкального 
наслаждения!...» [Там же, с. 35]; «…к 
такому наслаждению… первое условие – 
образованность слуха, музыкальная 

начитанность… дОлжно воспитывать 
вкус публики» [Там же, с. 38]; «…вкус 
публики повернулся к таким операм, для 
которых певцу не нужно ничего, кроме 
отменно здорового горла (курсив наш. – 
И. Б.) и крепкого дыхательного снаряда. 
<…> …вся беда и тут, и там от вечного 
нелепого расчета на виртуозность. За-
метьте… влиянию моды (курсив наш. – 
И. Б.) ни красота, ни правда не подвер-
жены» [Там же, с. 38–39]; «Идеальные 
совершенства музыкального исполнения 
очень легко себе вообразить, вникая в 
совершенства игры актера-художника 
(вспомним общение А. Н. Серова с М. С. 
Щепкиным! – И. Б.) <…> Актёр… ис-
чезает (курсив наш. – И. Б.) за переда-
ваемым им лицом <…> нет пьесы, нет 
театра – есть только жизнь, характер… 
<…> Такое исполнение – чрезвычайная 
редкость на всех сценах в свете. Какова 
же доля музыки, которая… несравненно 
больше нуждается (курсив наш. – И. Б.) 
в превосходном исполнении…» [Там же, 
с. 40]; «С другой стороны, и композито-
ры должны стремиться к тому, чтоб их 
произведения как можно меньше выстав-
ляли напоказ механические совершен-
ства… в ущерб правде (курсив наш. – И. 
Б.) и высшей красоте» [Там же, с. 41].

Подчеркнём, что количество приве-
дённых выше цитат не представляется 
чрезмерным, ибо: 

1) актуальность «правды», «высшей 
красоты» и наличие «самозванности» в 
искусстве в параллели к состоянию со-
временного пространства художествен-
ной культуры приобрели, по нашему 
мнению, более обостренный характер 
(иным «певцам» сегодня и «горло» не 
нужно);

2) цитируемый «Разговор…» отра-
жает контекст культурного «противо-
стояния», в котором, на одной стороне – 
засилье гастролирующих итальянских 
оперных трупп (с обессмысливающей 
музыку виртуозностью и дурновкуси-
ем, что оправдано коммерческими це-
лями), на другой – только «Иван Суса-
нин» с «Русланом и Людмилой».

Не менее важным обстоятельством 
в понимании специфики художествен-
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ного пространства того времени стал 
«приход» в отечественную культуру 
В. А. Моцарта. Перипетии его жизнен-
ного и творческого пути взволновали 
даже А. С. Пушкина, а для молодого 
блестяще образованного А. Н. Серова 
музыка В. А. Моцарта оказалась «кос-
мосом», постижение (открытие для 
себя) которого заняло долгие годы. Так, 
в письме В. В. Стасову от 17 марта 1841 
года читаем: «Должен сознаться, может 
быть, к стыду своему, что я еще совер-
шенно не понимаю (курсив наш. – И. Б.) 
«Моцартова «Дон-Жуана» [Цит. по: 3, 
с. 401]; тому же адресату от 24 октя-
бря 1841 года: «У меня теперь в голове 
довольно серьёзный замысел… напи-
сать, может быть, публичную статью о 
Моцартовом «Дон-Жуане» (которого я 
все это время серьёзно изучал и совер-
шенно на нём помешался)…» [Там же]; 
тому же адресату, через 12 лет (письмо 
от 10 января 1953 г): «Теперь же, в Кры-
му, разрешился огромной статьей «Мо-
цартов «Дон-Жуан» и его панегиристы» 
(половину… страниц в сорок вчера 
отправил…) <…> Я очень хотел бы, 
чтобы ты поместил статью… в «Оте-
чественные записки»… <…> …и напе-
чатают исправнее (курсив наш. – И. Б.), 
и прочитают в большом кругу смысля-
щей публики» [Там же, с. 400]. 

Статья «Моцартов «Дон-Жуан» и 
его панегиристы» [3, с. 266–385] – глу-
бокая, масштабная, написана в узна-
ваемом (слегка ироничном) авторском 
стиле и оценена упоминаемым выше 
доктором искусствоведения В. В. Про-
топоповым как «одно из выдающих-
ся достижений Серова-критика» [3, 
с. 401]. Последний – в письме Д. В. Ста-
сову – раскрывает основной её посыл: 
«Я не могу согласиться с тобою о необ-
ходимости (курсив наш. – И. Б.) писать 
посжатее. Верю, что повторения иногда 
утомительны, скучны, несносны; но при 
избранной мною манере критики полез-
ны для дубинноголовых» [Цит. по: 3, 
с. 400]. К ним (хотя это слово в статье 
не встречается) А. Н. Серов относит тех, 
кто: «В пылу своего увлечения… раз-
вивая дифирамб… думает дать другим 

верное понятие о всех красотах произ-
ведения… но вместо того только… зату-
манивает, затемняет чистый взгляд…» 
[3, с. 266], особенно – в отношении 
«знаменитых художественных произве-
дений, которым давно уже дан диплом 
совершенства недосягаемого» [Там же]. 
К таким шедеврам «решительно досту-
па нет сквозь густую толпу призванных 
и непризванных критиков и панегири-
стов. Критики разобрали тут каждую 
черточку, каждую нотку и снабдили… 
нескончаемыми комментариями, от ко-
торых пользы не очень много… а вреда 
немало…» [Там же, с. 270]. Проблема 
«вреда» от самопровозглашенных це-
нителей (знатоков, толкователей, интер-
претаторов) не утрачивает актуальности 
(сегодня – это коучи, блогеры, консуль-
танты по всем вопросам), ибо опирается 
на социокультурную константу: «Масса 
публики состоит из людей… не приго-
товленных к настоящему пониманию 
искусства; вот почему масса эта всегда 
руководится суждением знатоков…» 
[Там же, с. 268]. Отсюда – понимание 
необходимости научно-популяризатор-
ской деятельности, которой А. Н. Серов 
уделял значительное внимание, к приме-
ру, упоминаемые выше публичные лек-
ции и издание просветительской газеты.

Необходимо подчеркнуть ос-
новную, по нашему мнению, идею 
А. Н. Серова, обусловившую его глав-
ную заслугу в истории отечественной 
культуры. Опора (во-первых) на: «…
законы общие (курсив наш. – И. Б.) 
для всех искусств: для живописи, как 
для музыки, для скульптуры, как для 
драмы…» [там же, с. 267] и понимание 
(во-вторых), что «…под требования 
нашего «нынешнего идеала»… не мо-
жет «совершенно подойти»… писан-
ное для наших дедов. Другой век – дру-
гие нравы… отражаются и в поэзии, и 
в пластических искусствах, и на сценах 
драматических и оперных…» [Там же, 
с. 384–385], – пос лужили фундамен-
том теоретического подхода в худо-
жественной критике: «…при эстетиче-
ской оценке всякого художественного 
произведения непременно надо иметь 
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в виду две стороны: первую – достоин-
ство произведения самого по себе (кур-
сив наш. – И. Б.), существующего для 
своей собственной, поэтической цели; 
и вторую – значение… историческое 
(курсив наш. – И. Б.), то есть в связи 
с другими… предшествовавшими ему 
произведениями. Обе эти стороны… 
должны быть обсуждены… в серьезной 
философской критике искусства, кото-
рая только… начинает деятельно раз-
рабатываться в целой Европе…» [Там 
же, с. 268]. Такой подход исключает 
субъективный анализ: «…рефлексия 
неизмеримо далека от чисто объектив-
ной драматической поэзии (примире-
ние рефлексии с объективностью не 
удалось даже великому Гёте во второй 
части его «Фауста») и решительно не-
совместна (курсив наш. – И. Б.) с по-
эзиею «музыкальною», которая име-
ет дело прямо с сердцем, с душою…» 
[Там же, с. 281]. В конце статьи ещё 
раз подчеркивается: «Серьезная кри-
тика искусства давно решила, что по-
нять степень… гениальности каждого 
художника нельзя иначе, как сравнив 
точнейшим образом его деятельность с 
тем, что искусство принесло ему в на-
следство» [Там же, с. 374].

Очевидный «сегодня» контекстный 
культурологический анализ в середи-
не позапрошлого века стал научным 
«предвосхищением» А. Н. Серова, впо-
следствии (в 1864 г.) закреплённым 
термином «музыкознание». Впервые 
употребив его, Александр Николае-
вич обозначил специфику музыкаль-
ной культурологии, отличающейся от 
классического музыковедения, сло-
жившегося в Западной Европе. В этом 
же ряду, на наш взгляд, находится и 
работа «Русская народная песня как 
предмет науки» (1860), положившая 
начало музыкальной этнографии (в За-
падной Европе с 40-х гг. 20 в. – этному-
зыкология). Иными словами, благодаря 
А. Н. Серову музыкальный фольклор из 
сферы собирания и записывания «пере-
местился» в аналитическую «оптику». 

Возвращаясь к статье о «Дон- 
Жуане» Моцарта, отметим, что крити-

куемым «панегиристом» (от греч. – по-
хвальная публичная речь, в переносном 
смысле – неоправданное восхваление) 
стал Александр Дмитриевич Улыбы-
шев (1784–1858), «…русский публи-
цист, музыкальный критик, драматург, 
общественный деятель. Самобытный 
учёный, знаток и ценитель музыки, 
скрипач-любитель» (см. подробнее: 
[2, с. 565]). Приведём цитату, извиня-
ющую «пафос» Серова-критика: «Но 
чья невидимая рука приостановила ор-
кестр? Ритм как будто исчез <…> …это 
душа Командора коснулась нас своим 
дыханием! Отец Донны Анны покинул 
звездные пространства… и, пролетая, 
ниспослал благословение своей доче-
ри…» [3, с. 337–338].

Следует отметить, что данная статья 
А. Н. Серова – как эталон музыкально- 
критического подхода – заслуживает 
отдельного подробного анализа, по-
скольку затрагивает важные культу-
рологические аспекты сценического 
искусства (к примеру, об «андалузских 
мужиках», неразлучных «с пудрою и 
французскими кафтанами» (см. под-
робнее: [Там же, с. 330]); и протест 
против «…жестоких искажений, ко-
торым самые лучшие в свете оперы 
подверглись, перейдя с итальянской 
сцены, например, на немецкую или… 
на французскую и на русскую <…> …
здесь вообще необходим особенный 
талант… с самым глубоким понимани-
ем… художественных намерений ком-
позитора [Там же, с. 322] и ряд других 
важных оперных «нюансов». Отдельно 
отметим, что проблема некачествен-
ных переводов оперных либретто («…
подстрочный, буквальный перевод… 
текста под готовую музыку – совер-
шенная невозможность в тысяче случа-
ев… неразлучных со смыслом… После 
этого понятно, как редко может встре-
титься… хороший перевод оперного 
текста под такую музыку, как Моцар-
това» [Там же, с. 322–323]) –  являет-
ся частью борьбы за смысл не только в 
искусстве, но и в художественной кри-
тике. В подтверждение – статья «Вави-
лонское столпотворение» [4, с. 16–20] 
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о транскрипции и транслитерации 
терминов (опубликована в 1856 г.), 
которые «заимствованы… с итальян-
ского… латинского… немецкого… пе-
ределаны из иностранных слов, с при-
бавкою русских окончаний… <…> …в 
писании этих слов и терминов господ-
ствует совершенный произвол…» [Там 
же, 5, с. 16]. И после конкретных при-
меров анализа, в конце: «Так и хочется 
внушить всем пишущим о музыке, что 
пора быть пограмотнее или вовсе не 
писать» [Там же, с. 20].

Необходимо констатировать, что до-
вольно объемный корпус цитат в нашей 
работе соответствует общепринятой 
закономерности: подтверждение акту-
альности исторических заслуг Лично-
сти сопряжено с «прямой трансляцией» 
её наследия. Из последнего – наиболее 
подробное внимание уделено статьям, 
связанным с Крымом, культурное про-
странство которого стало местом «на-
учного рождения» А. Н. Серова.

Выводы. Одним из факторов (из 
разряда «навсегда») своеобразия оте-
чественной художественной культуры 
является её биполярность. Иными сло-
вами, наличие двух мощных культур-
ных «топосов» (Москва – Петербург) 
предопределяло специфику художе-
ственной жизни России и в 19 в. (к при-
меру, «Могучая кучка» в Петербурге и 
П. И. Чайковский в Москве). Достиже-
ния критической мысли об искусстве 
того времени (до публикаций А. Н. Се-
рова) были представлены «фигурами» 
В. Ф. Одоевского1 и В. В. Стасова2. 

В контексте указанной биполярности 
(усиливаемой известным противостоя-

1 Создатель «Артистического кружка» и фи-
лософского «Общества любомудрия» в Москве, 
почётный член Русского музыкального обще-
ства и Московской консерватории Владимир 
Федорович Одоевский (1804–1869) считается 
одним из основоположников русского классиче-
ского музыковедения. Он боролся за создание в 
Москве постоянного русского оперного театра, 
ввёл в художественную литературу образы му-
зыкантов (И. С. Баха и Л. ван Бетховена), был 
знатоком древнерусского церковного пения и 
народной песни (подробнее см.: [2, с. 393]). 

нием «западников» и «славянофилов») 
художественно-критическое наследие 
А. Н. Серова занимает «центристское» 
место. Последовательно и настойчи-
во декларируемая опора на «правду» 
и «высшую красоту» позволила ему:  
1) предугадать гений Р. Вагнера, не 
написавшего ещё своих самых знаме-
нитых опер («Это голова чрезвычайно 
замечательная. Это поэт, музыкант и 
философ. Его обсыпали градом самых 
злых сарказмов…» [5, с. 34]); 2) «защи-
тить» от непонимания Девятую симфо-
нию Л. ван Бетховена, которую надо 
рассматривать в контексте всего сим-
фонического творчества («…что нераз-
лучно с таким условием – знать и пони-
мать всё, что создано… чуть ли не от 
ноты и до ноты» [4, с. 254]); 3) создать 
первый цикл статей об опере в процес-
се композиторского творчества («Ру-
салка». Опера А. С. Даргомыжского [5, 
с. 42–137]), оценённый как «крупней-
шее достижение русского классическо-
го музыкознания (курсив наш. – И. Б.)» 
[Там же, с. 321].

Самая (в определённом смысле) 
«свежая» монография об А. Н. Серо-
ве датирована 1988 г. Это работа док-
тора искусствоведения, профессора 
Киевской консерватории Марины Ро-
мановны Черкашиной-Губаренко [6]. 
«Симферопольские встречи» – так на-
звана глава, посвящённая крымскому 
периоду жизнетворчества основопо-
ложника музыкальной культурологии. 
Надеемся, что наша скромная статья 
«пригласит к встрече» с Александром 
Николаевичем Серовым знатоков и 
любителей отечественной художе-
ственной культуры.

 
2 Историк искусства, почётный член Пе-

тербургской академии наук, русский музы-
кальный и художественный критик Владимир 
Васильевич Стасов (1824–1906) — деятель 
энциклопедического типа, пропагандист и 
«пылкий» полемист, иногда излишне критич-
ный и односторонний (недооценил творчество 
П. И. Чайковского), автор первой, тщательно 
документированной биографии М. И. Глинки, 
идейный вдохновитель эстетических и творче-
ских принципов «Могучей кучки» (подробнее 
см.: [2, с. 520]).
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Введение. В контексте современно-
го коммуникативного дизайна исполь-
зуются различные способы и методы 
создания коммуникации. Одними из са-
мых популярных, зачастую используе-
мых дизайнерами интуитивно, являют-
ся средства визуальной коммуникации, 
которые включают в себя различные 
визуальные тропы: метонимию, сино-
нимию, антонимию, аналогию, аллего-
рию, метафору.

При сознательном проектировании 
объекта коммуникативного дизайна 
необходимо уметь различать вышеу-
помянутые тропы, использовать их как 
отдельно, так и в комплексе. Одним из 
самых ярких тропов является визуаль-
ная метафора, которая во многом схо-
жа с метонимией, поэтому вопрос о её 
отличиях от других средств визуальной 
коммуникации ставится остро и являет-
ся актуальным для дизайнеров нашего 
времени.

Понятие метафоры с лингвисти-
ческой точки зрения рассмотрено 
О. И. Глазуновой в работе «Логика ме-
тафорических преобразований». В труде 

Р. Хоффмана «Что исследования време-
ни реакции могут рассказать нам о пони-
мании метафор» («What could reaction-
time studies be telling us about metaphor 
comprehension») метафора анализиру-
ется как средство коммуникации, кото-
рое может быть применено не только в 
языковых науках, но и во многих других 
сферах, в том числе и дизайне. Понятие 
визуальной метафоры в дизайне рассма-
тривали такие авторы, как Е. Жердев, 
Е. В. Черневич, И. Н. Стор, Е. Карпо-
вская, А. А. Давтанян, Е. М. Исакова, 
Н. Ф. Крюкова и другие.

Объект исследования – визуальные 
коммуникации в дизайне. Предмет ис-
следования – визуальная метафора в 
контексте коммуникативного дизайна.

Цель исследования – рассмотреть 
понятие визуальной метафоры, выя-
вить её отличия от других визуальных 
тропов, изучить варианты реализации 
визуальной метафоры в контексте ком-
муникативного дизайна. 

В качестве основного метода исследо-
вания использовался анализ литератур-
ных источников и Интернет-ресурсов.

УДК 659.1:7.01

И. Г. Матросова, А. А. Коваленко

Реализация визуальной метафоры 
в контексте коммуникативного дизайна 

Статья посвящена анализу использования визуальной метафоры в коммуникативном ди-
зайне. Визуальная метафора рассматривается как одно из важнейших средств при создании 
коммуникации в рекламе при разработке логотипов и мобильных приложений, гейм-дизайне, 
поскольку позволяет привлечь внимание потребителя, затрагивая его воображение и эмоции, 
и становится инструментом, способным донести до целевой аудитории утилитарные пре-
имущества товара или услуги. 

Ключевые слова: коммуникативный дизайн, визуальная метафора, визуальные тропы, ал-
легория, символ, метонимия, омонимы и синонимы.
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Изложение основного материала. 
Метафора представляет собой сложное 
явление, поэтому вызывает активный 
интерес исследователей. Несмотря на 
то что приоритет исследований мета-
форы имеет лингвистический аспект, 
всё больший интерес к ее природе 
проявляют теоретики дизайна. С точ-
ки зрения лингвистики, наиболее рас-
пространённым является следующее 
понятие: «Метафора (метафорическая 
модель) – уподобление одного явления 
другому на основе семантической бли-
зости состояний, свойств, действий, ха-
рактеризующих эти явления, в резуль-
тате которого слова (словосочетания, 
предложения), предназначенные для 
обозначения одних объектов (ситуа-
ций) действительности, употребляют-
ся для наименования других объектов 
(ситуаций) на основании условного 
тождества приписываемых им преди-
кативных признаков» [1, с. 177–178].

В формировании метафоры прини-
мают участие два разных понятия, ко-
торые, вступая в контакт, образуют сло-
во или выражение, в рамках которого и 
происходило взаимодействие. Однако 
метафора применяется не только в кон-
тексте лингвистики. Например, Р. Хоф-
фман писал, что метафора может быть 
применена в различных сферах: «…в 
психотерапевтических беседах и в раз-
говорах между пилотами авиалиний, в 
ритуальных танцах и в языке програм-
мирования, в художественном воспита-
нии и в квантовой механике» [8, с. 152]. 
Учёный также полагал, что метафора 
упрощает взаимодействие между людь-
ми, обогащает ум, стимулируя вообра-
жение и способствуя образованию но-
вых связей нейронов [Там же].

Исследование Л. В. Калашниковой 
позволяет объяснить интерес дизай-
неров к метафоре. Автор указывает 
не только на многофункциональность 
метафоры, выявляя такие ведущие 
функции, как коммуникативную и 
когнитивную, но и подчёркивает её 
моделирующую природу. По мнению 
Л. В. Калашниковой, метафора «…спо-
собна изменить наше видение мира, 

способ восприятия вещей, влияя на 
восприятие и понимание дискурса», то 
есть практически позволяет моделиро-
вать действительность [5, c. 93] .

Однако помимо метафоры в дизай-
нерских решениях находят отражение 
такие средства, как аллегория, символ, 
метонимия, омонимы и синонимы [3, 
с. 6]. Определим основные отличитель-
ные черты визуальной метафоры. 

Визуальная метафора (либо изобра-
зительная метафора) является наиболее 
изученной метафорой с невербальным 
способом выражения. Это понятие 
можно определить следующим обра-
зом: визуальная метафора – это изо-
бражение, которому присущи опреде-
лённая структура и несочетаемость её 
составляющих, воспринимаемая зри-
тельно, стимулирующая к установле-
нию метафорической проекции двух 
когнитивных областей для понимания 
заложенного в него смысла [4, с. 97]. 

Сравним значения других визуаль-
ных тропов, указанных выше, и ви-
зуальной метафоры в исследовании 
Е. В. Черневич «Язык графического 
дизайна». Автор считает, что при соз-
дании коммуникации информацию 
необходимо передавать максимально 
точно и образно, применяя правильные 
соотношения «означаемого» и «означа-
ющего», позволяющие оценивать объ-
екты графического дизайна как «визу-
альные тексты» [7, с. 16].

Синонимия, согласно Е. В. Черне-
вич, соответствует «совпадению объ-
ёмов двух понятий», равнозначности 
[7, с. 45]. Метонимия – перенос по 
смежности, схожа с метафорой, одна-
ко является переносом по типу причи-
на-следствие, субъект-объект, содер-
жащее-содержимое и т. д. [7, с. 53]. 
Антонимия же – это «отношение кон-
траста, когда два понятия имеют про-
тивоположные значения» [7, с. 58].

Визуальную метафору Е. В. Черне-
вич определяет как перенос по сход-
ству, реализуемый при условии, когда 
изображаемые объекты не являются 
его прямым содержанием. Семантиче-
ские преобразования, представленные 
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в её классификации, стремятся к уни-
версальным понятиям визуального язы-
ка и способны функционировать в ка-
честве категорий, применимых во всех 
областях дизайна. Опираясь на труды 
вышеназванного автора, можно сделать 
вывод, что в метафоре заложена «воз-
можность визуализаций таких изобра-
жений, которые сами по себе не являют-
ся видимыми», обозначая актуальную 
для дизайна проблему визуализации 
абстрактного содержимого, а также ука-
зывая на её решение: «Метафора и есть 
нахождение наглядного эквивалента 
для невидимых смыслов» [7, с. 52].

Исследуя природу визуальной мета-
форы, становится понятным необходи-
мость её использования при проекти-
ровании объектов коммуникативного 
дизайна во всех его областях: реклама, 
инфографика, геймдизайн, айдентика, 
моушн-дизайн. В коммуникативном 
дизайне визуальная метафора может 
использоваться по-разному, например, 
для сравнения сходства двух различных 
понятий, либо передачи информации по 
образным признакам. Для некоторых 
проектируемых объектов коммуника-
тивного дизайна, таких, например, как 
знаки навигации, интерфейсы, графики, 
пиктограммы, существует необходи-
мость их мгновенного считывания по-
требителем, поэтому метафоры должны 
быть простыми и узнаваемыми. А для 
объектов рекламного дизайна или ай-
дентики лучше использовать сложные и 
необычные метафоры, которые не толь-
ко привлекут внимание, но и заставят 
задуматься, тем самым концентрируя 
внимание потребителя на этом объекте. 

Процесс проектирования креатив-
ной визуальной метафоры требует по-
вышенных усилий (как творческих, так 
и конструктивных) со стороны дизай-
нера. Нахождение общих признаков у 
разнородных предметов – сложная ин-
теллектуальная задача, но только таким 
образом метафора будет осмысленной. 
Кроме того, сложность задачи дизайне-
ра состоит в том, чтобы не превратить 
визуальную метафору в головоломку, 
которую потребитель не сможет понять, 

поэтому ориентация на целевую ауди-
торию послужит тем граничным усло-
вием, которое сдержит полет фантазии 
дизайнера.

Роль визуальной метафоры в реклам-
ном сообщении трудно переоценить, 
поскольку именно она обладает высоки-
ми коммуникативными и креативными 
возможностями.

Примером виртуозного использова-
ния визуальной метафоры в рекламной 
кампании является Unilever и создан-
ная для них серия рекламных плакатов 
с логотипом, которые декларируют не 
только ценности бренда, но и отражают 
основные продуктовые сегменты бизне-
са (рисунок 1). При этом разработчики 
рекламы применяют именно визуаль-
ную метафору, так как благодаря иллю-
страции удаётся максимально точно и 
быстро донести абстрактный, ускольза-
ющий смысл рекламного сообщения.

Создавая образ и затрагивая вооб-
ражение, метафора преобразует мир 
предметов в мир абстракций и смыс-
лов. Метафора обладает не только эсте-
тическими свойствами, воздействуя на 
эмоции, она создаёт коммуникацию с 
потребителем и становится инструмен-
том, способным донести до целевой 
аудитории утилитарные преимущества 
товара или услуги. 

Метафора также способна проявить 
то, что нельзя увидеть в предметном 
смысле. Например, с её помощью мож-
но показать головную боль и сделать ак-
цент на том, что она имеет одинаковую 
природу у всех людей в мире. В рекла-
ме лекарственного средства Aspirin ис-
пользуется визуальная метафора: голов-
ная боль изображена в виде хоровода 
раздражённых людей – представителей 
разных наций. Слоган гласит: «У всех 
одинаковая головная боль!» [2, с. 146].

Визуальная метафора обычно пере-
даётся графическим образом различного 
вида, который содержит большой объём 
информации, сгенерированной по прин-
ципам аналогии, сходства, сравнения. 

Язык визуальной метафоры не огра-
ничен, с её помощью можно обозначить 
любые события, состояния, чувства. 
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Рисунок 1 – Рекламные плакаты Unilever

Активно используется метафора при 
разработке логотипов, так как именно 
она позволяет передать потребителю 
информацию об уникальности и харак-
теристиках организации. Р. Якобсон 
предлагает подробно проанализировать 
метафорические образы, ассоциирую-
щиеся с компанией, для более точного 
понимания потребителем смысла то-

варного знака или логотипа [6, с. 210].
Ярким примером удачного логотипа 

может служить логотип облачного хра-
нилища Dropbox (рисунок 2).

В логотипе использована метафора 
коробки, открытой для заполнения, что 
делает этот символ понятным для любо-
го потребителя как места для облачного 
хранения любых файлов. 
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Другим примером использования ме-
тафоры в логотипе является ребрендинг 
сети Instagram. Первоначально, исходя 
из функций Instagram, который был про-
стым приложением для редактирования 
фотографий, логотип представлял собой 
изображение фотокамеры, напомина-
ющей Polaroid c радугой в левом верх-
нем углу. Преобразование Instagram 
в социальную площадку, интересную 
и для бизнес-сообществ, потребовало 
соответствующих изменений в логоти-
пе, адекватных современной стилисти-

Рисунок 2 – Логотип облачного хранилища Dropbox

ке коммуникативного дизайна: радуга 
превратилась в градиент, изображение 
фотокамеры – в её абрис, объектив – 
в круг, а затвор – в точку (рисунок 3).

Новый логотип выполнен в мини-
малистическом стиле, использование 
круга апеллирует к символу-архетипу 
человеческого коллективного бессозна-
тельного, подсказывая нам, что перед 
нами открывается сообщество. Скру-
глённые углы геометрических фигур 
вызывают чувство удовлетворённости 
и комфорта. Тем не менее стилизация 

Рисунок 3 – Прежний и актуальный логотипы Instagram

формы фотокамеры подсказывает, что 
это сообщество связано с фотографией 
[5, с. 212].

Визуальная метафора играет особую 
роль в гейм- и анимационном дизайне, 
где необходимо обеспечить большую 
скорость коммуникативной передачи 
одновременно с полнотой информации.

Визуальный стиль в компьютерных 
играх включает: визуализацию игрового 
окружения и персонажей, спецэффекты, 
интерфейс, вступительную заставку, ти-

тры. Визуальная метафора используются 
на любом этапе проектирования игры: 
от концепции до локаций. Например, 
игра под названием «GRIS» от независи-
мой команды испанских разработчиков 
«Nomada Studio» выполнена в невероят-
но красивой акварельной технике. В са-
мом начале игры мир героини бесцветен 
и скучен, он утратил всё живое и яркое. 
Но постепенно он начинает вновь приоб-
ретать утраченные цвета – это и является 
метафорой концепции данной игры, по-
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вествующей о триумфе восстановления 
жизни после трагической потери3.

Выводы. Таким образом, визуаль-
ная метафора является одним из самых 
распространённых приёмов проекти-
рования в контексте коммуникативно-
го дизайна, она широко используется 
как в рекламе, так и в дизайне логоти-
пов и приложений, гейм-дизайне. Яв-

ляясь средством визуальной коммуни-
кации с целевой аудиторией, метафора 
способна быстро привлечь внимание 
потребителя, передать достаточно 
большой объём информации и вызвать 
сильные эмоциональные пережива-
ния. Благодаря возможности переноса 
различных черт из жизни человека на 
утилитарную форму объекта, она по-
зволяет вызвать обострённый интерес 
к вещи у потребителя, что позволяет 
оптимизировать коммуникативную 
функцию любого проектируемого ди-
зайн-объекта. 
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