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Софийский собор – объект, смысловая проекция которого является составляющей общего представления 
о Великом Новгороде у современного человека. Новгородский городской миф (в особенности литературный) 
не может считаться полноценным без упоминания Софии. Это сложный в своей многогранности концепт нов-
городского локального текста, интерпретирующего (а порой и создающего) смысловое содержание понятия 
«новгородского края» и находящихся в нем объектов культуры. Цель исследования – определить символиче-
ское содержание концепта Софии. Автор статьи, анализируя и сравнивая источники краеведческого характера, 
выводит главные смысловые ипостаси Софии. В первую очередь собор позиционируется как важный нов-
городский культурно-исторический памятник, одно из ключевых достижений новгородского архитектурного 
искусства. Бесчисленные события, свидетелем которых стал собор, сделали его символом великого историче-
ского прошлого города, отражением его жизненного цикла. Собор – средоточие духовных сил Великого Новго-
рода, прародитель новгородских церквей. София – физический объект, высокий статус которого определяется 
преимущественно вложенным в него сложным смысловым содержанием. София на протяжении веков прочно 
ассоциировалась у жителей города с «Отечеством», вдохновляла и поддерживала их боевой дух. В настоящее 
время этот культурно-исторический памятник является предметом гордости и частью религиозного наследия.
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St. Sophia Cathedral is an object, the semantic projection of which is a component of the general idea of Veliky 
Novgorod for a modern person. The Novgorod urban myth (especially the literary one) cannot be considered complete 
without mentioning Sofia. This is a complex concept of the Novgorod local text in its versatility, interpreting (and 
sometimes creating) the semantic content of the concept of the “Novgorod region” and the cultural objects located 
in it. The purpose of the study is to determine the symbolic content of the Sofia concept. The author of the article, 
analyzing and comparing the sources of local lore, deduces the main semantic hypostases of Sofia. First of all, the 
cathedral is positioned as an important Novgorod cultural and historical monument, one of the key achievements of 
Novgorod architectural art. The countless events witnessed by the cathedral have made it a symbol of the city’s great 
historical past, a reflection of its life cycle. The Cathedral is the center of the spiritual forces of Veliky Novgorod, the 
ancestor of the Novgorod churches. Sofia is a physical object, the high status of which is determined mainly by the 
complex semantic content embedded in it. For centuries, Sofia has been strongly associated with the “Fatherland” 
among the residents of the city, inspiring and supporting their fighting spirit. Currently, this cultural and historical 
monument is a source of pride and part of the religious heritage.
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Введение
Город, особенно с богатой историей, 

представляет собой сложное смысловое 
пространство. Внутри города существу-
ют объекты, смысловая проекция которых 
становится важной составляющей обще-
го о нем представления. К наиболее зна-
чимым культурно-историческим объектам 

Великого Новгорода можно отнести нахо-
дящийся в кремлёвских стенах Софийский 
собор. Исследование Н.Г. Федотовой со-
средоточено на отражении городского про-
странства в человеческом восприятии [1]. 
Город – среда обитания коллектива и про-
странство, оказывающее на него влияние. 
Согласно мнению Н.Г. Федотовой, город 
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таким образом формирует идентификаци-
онные коды жителей. Православные обра-
зы – часть культурной памяти новгородцев. 
Софийский собор – элемент, входящий в со-
став общего (религиозного) представления 
людей о Великом Новгороде. Смысловая 
проекция Софийского собора – часть куль-
турного кода новгородцев. А. М. Гаврилов 
утверждает, что культурный код человека 
или общности людей содержит символы, 
образы, архитектуру и различные объекты – 
т.е. физическое воплощение и смысловое 
наполнение [2].

Краеведческая литература – важней-
ший источник информации о самобытно-
сти исторического пути определенного края 
и его культурной идентичности. 

Научная краеведческая литература (нов-
городика) – наиболее информативная часть 
локального текста. Несмотря на ограниче-
ния жанра (стремление к объективной по-
даче информации, приоритет фиксирования 
фактов, а не их осмысления и т.д.), краевед-
ческие книги практически всегда написаны 
в духе патриотизма; они формируют смыс-
ловой облик определенного края (или объ-
екта в нем) не непосредственно, а путём 
побуждения читателя к анализу полученной 
информации и формулировке собствен-
ных выводов.

Цель исследования является выявле-
ние символического содержания концепта 
Софии, отображенного в новгородской кра-
еведческой литературе.

Материалы и методы исследования
Материал исследования – краеведческая 

литература (новгородика). Путем анализа 
и сравнения материала автор исследования 
определяет составляющие смыслового об-
раза Софийского собора в сознании совре-
менного человека.

Результаты исследования  
и их обсуждение

Автор статьи рассматривает Софийский 
собор как один из наиболее значимых кон-
цептов новгородского локального текста. 
Концепт, согласно С.Р. Абдыкадыровой, 
представляет собой вербально оформлен-
ный смысл, содержащий культурный код, 
обусловленный национальным и культур-
ным опытом человека [3, с. 111]. 

С.Р. Абдыкадырова разделяет поня-
тия «концепт» и «художественный кон-
цепт». Художественный концепт включает 
в себя индивидуальный опыт конкретного 
человека (писателя и поэта) и содержит 
в себе смысловую интерпретацию опре-
делённого объекта, созданную особенно-
стями мышления автора. Художественный 

концепт прежде всего направлен на эстети-
зацию объекта, философское осмысление 
его значимости и его популяризацию путём 
воздействия на эмоционально-чувственное 
восприятие читателя. 

В контексте изучения научной и науч-
но-популярной литературы понятие «кон-
цепт» оказывается более актуальным, чем 
понятие «художественный концепт» из-
за стремления исследователей к объектив-
ности. Вклад научной краеведческой ли-
тературы в создание смысловой проекции 
того или иного культурно-исторического 
объекта не всегда очевиден. В.О. Гусако-
ва, рассматривая влияние изучения новго-
родского исторического процесса на вос-
питание молодежи школьного возраста, 
обращается к Софийскому собору и отме-
чает: изучение истории возведения храма, 
особенностей его существования на протя-
жении веков, углубление в символическое 
содержание архитектуры – всё это не толь-
ко способствует расширению кругозора 
школьника, пониманию культурного насле-
дия родного края, но и воздействует на ду-
ховную сферу жизни: создает и подкрепля-
ет нравственные ориентиры, углубляет 
связь с предками через побуждение к ана-
лизу значимости насыщенного событиями 
прошлого и проявлений индивидуальной 
культуры жителей города [4, с. 336].

С точки зрения В.О. Гусаковой, одним 
из ключевых смысловых значений Со-
фии Новгородской является заложенная 
в ней идея преемственности. Киевскую Со-
фию строил отец (Ярослав Мудрый), а нов-
городскую – сын (Владимир Новгородский). 
Исследовательница отсылает к Священному 
писанию, в котором обнаруживается логи-
ческая цепочка: начатое отцом дело должно 
быть продолжено сыном [4, с. 336].

Существует множество исследований, 
посвященных Великому Новгороду. Одно 
из них – научно-популярная книга «Исто-
рия Великого Новгорода» В.Г. Смирнова 
[5]. Современный новгородский автор пи-
шет, что Софийский собор стал предметом 
соревнования между киевлянами и нов-
городцами; новгородская София – ответ 
на брошенный Киевом вызов. Исследо-
ватель называет киевскую Софию южной 
красавицей, а у новгородской отмечает ис-
ходящее от нее неподдельное благородство 
черт. Архитектурное сооружение смогло 
воплотить в себе дух двух отличных друг 
от друга народов (обладающих в то же вре-
мя общими, сближающими их, чертами). 
Собор стал одним из величайших дости-
жений новгородского искусства и оказал 
влияние на дальнейшее развитие зодчества 
в городе и стране.
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Книги Виктора Смирнова – литерату-
ра, предназначенная для массового чита-
теля. Его изложение исторических фактов 
и их интерпретация носят прежде всего 
ознакомительный и общедоступный ха-
рактер. Н.С. Братчикова в своем исследо-
вании утверждает, что научно-популярная 
литература оказывает немалое влияние 
на возникновение у подрастающего поко-
ления интереса к науке. Автор научно-по-
пулярной литературы (нон-фикшн) одной 
из важнейших задач своего текста должен 
считать привлечение молодого читателя, 
путем подачи информации в форме «ув-
лекательного путешествия». Однако по-
дача, продиктованная необходимостью 
заинтересовать аудиторию, не исключает 
верности фактам [6, с. 23]. Повествование  
В.Г. Смирнова построено таким обра-
зом, чтобы привлечь внимание читателя 
к Софийскому собору как культурно-исто-
рическому памятнику, являющемуся пред-
метом гордости новгородцев. Например, 
он упоминает «намоленность храма» в ка-
честве одной из важнейших отличительных 
черт. Речь идёт не об историческом факте, 
не об объективной информации (внешний 
облик, интерьер и т.д.), а об общем впечат-
лении автора книги. Понятие «намолен-
ность» писатель сопоставляет с понятием 
«аура», указывая на их общую семантику: 
средоточие духовной энергии. Но, с точки 
зрения В.Г. Смирнова, в контексте описания 
Софийского собора, «намоленность» более 
точно передает духовное наполнение храма, 
созданное бесчисленным количеством про-
изнесённых в нем молитв [5]. 

Воспитательный процесс протекает не  
только в образовательных институтах. Лич-
ность человека формируется, а затем разви-
вается на протяжении всей жизни. Научно-
историческая литература в целом расширя-
ет кругозор читателя, учит анализировать 
исторические факты и применять критиче-
ское мышление. Она развивает патриоти-
ческое самосознание, которое побуждает 
к созидательной деятельности. Локальный 
научно-исторический текст идентичным 
образом выполняет воспитательную функ-
цию, но он существует в более сложных ус-
ловиях. Его задача заключается в пробужде-
нии и усилении любви к своей малой роди-
не или вовсе в убеждении человека, не от-
носящегося к той или иной территории, в ее 
исключительности, значимости в масшта-
бах целой страны. В.Г. Смирнов, учитывая 
популярность его исследований, успешно 
реализует воспитательную функцию сво-
их текстов. Описывая Софийский собор, 
он демонстрирует характеристики, подчёр-
кивающие исключительность Софии. Тем 

самым побуждает современное поколение 
чтить историческую память и хранить ма-
териальные ее свидетельства. Ценность Со-
фийского собора состоит в том, что за сто-
летия существования он вобрал в себя саму 
суть Новгорода, историческое прошлое 
навсегда отпечатано в его величественных 
стенах. София – не только достойный при-
стального внимания объект искусства, это 
символ полного побед и поражений жиз-
ненного цикла города. 

В исследовании Т.Ю. Царевской деталь-
но рассмотрена «Фреска “Богоматерь с Мла-
денцем на престоле”, 1466 года, из новго-
родского Софийского собора: особенности 
иконографии и расположения в храмовом 
пространстве» [7]. Так как исследова-
ния этого автора носят научный характер, 
они предназначены для более осведомлён-
ной аудитории и, в отличии от научно-попу-
лярных текстов, содержат преимуществен-
но объективные факты без субъективной 
их интерпретации. В статье автор обращает 
внимание на смешанную технику испол-
нения фрески, на положение изображен-
ных на ней Христа и Богоматери. Т.Ю. Ца-
ревской было выдвинуто предположение, 
что у фрески мог быть константинополь-
ский прототип, не сохранившийся до наших 
дней. Т.Ю. Царевская в этом исследовании 
рассматривает не сам Софийский собор, 
а фреску как его важную часть. 

В исследовании В.Г. Брюсовой собор 
позиционируется как выдающийся памят-
ник зодчества, культурный и администра-
тивный центр Великого Новгорода [8]. 
Понятие «София» в сознании предков-нов-
городцев было прочно связано с понятием 
«Отечество». Автор упоминает знаменитый 
боевой клич новгородцев «Где София, там 
и Новгород». Об этом выражении вспоми-
нает едва ли не каждый исследователь, ре-
шивший создать научный труд о Великом 
Новгороде. Отсюда напрашивается вывод: 
важные исторические события, касающиеся 
Софийского собора, тем не менее не опре-
деляют его ценность. В первую очередь, 
значимость Софии заключается в том, какой 
ее видели и видят новгородцы. Каменные 
стены собора «оживают» благодаря силе на-
правленной на них человеческой веры. 

Господин Великий Новгород – наибо-
лее известное и полное именование города. 
Однако предки новгородцев также назы-
вали город «Республикой Святой Софии», 
так как Софийский собор представлялся им 
символом вечевой республики (верховной 
власти). О. Кузьмина отвечает на важный 
вопрос о месте Софийского собора в жиз-
ни новгородцев: это пространство, вопло-
тившее в себе ипостась творца, Софию 



МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  № 2, 2025

29 ФИЛОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ 

Премудрость Божию, или же в смысловой 
проекции собора всё же обнаруживается от-
печаток язычества? [9, с. 2].

По мнению автора книги, предки-нов-
городцы не смогли окончательно отказаться 
от языческого мировоззрения и потому пра-
вославие, которого они придерживались, 
адаптировалось к особенностям языческого 
мышления. Их мировоззрение опиралось 
на твёрдую убеждённость в богоизбран-
ности новгородской земли. Новгородская 
церковь стремилась эту убеждённость под-
держивать. Таким образом в восприятии 
новгородцев прошлого София представляла 
собой богиню-берегиню города.

Образ Святой Софии имел двойствен-
ное значение: оставаясь Божьей ипостасью, 
она в то же время сама по себе являлась 
сущностью божественного происхождения, 
оберегавшей город и своей благосклонно-
стью подтверждающей его избранность.

«Новгородика» – просветительский аль-
манах, содержащий современные статьи 
о культурном наследии Великого Новгоро-
да и особенностях его повседневной жизни 
начиная с XVII века. В одном из выпусков 
центральной идеей альманаха стал Софий-
ский собор в качестве «храма мудрости» 
(уникальной библиотеки). Со времён ос-
нования собора в нём хранились богослу-
жебные книги, но постепенно Софийская 
библиотека расширялась: «исторические 
летописи и хронографы, юридические до-
кументы, памятники канонического права, 
хозяйственные, приходно-расходные кни-
ги, инвентарные описи церковного имуще-
ства» [10, с. 71] – всё это хранилось в её сте-
нах. Софийский собор участвовал не только 
в духовной, но и интеллектуальной жизни 
новгородцев. Слава о кладезе знаний, со-
бранном в Софийской библиотеке, не ути-
хает до сих пор; библиотека остается акту-
альным объектом изучения современных 
исследователей Новгородской земли. 

 Терешкина Д.Б. и Князева Т.С. считают 
локальный текст русской провинции не ме-
нее интересным, чем текст петербургский 
и московский [11]. Великий Новгород – го-
родское пространство, ставшее знаково-
символьной системой. Формирование ло-
кального текста в условиях исторического 
и культурного существования определенной 
территории позволяет ему отражать смыс-
ловую идентичность описываемого города. 

 Передача подрастающему поколению 
краеведческих знаний осуществляется с по-
мощью регионоведческих учебников. По-
собие по новгородике для шестого класса, 
например, приводит не только исторические 
факты, касающиеся Софийского собора, 
но и формирует патриотическое отношение 

школьника к культурному достоянию горо-
да, указывает на символическое содержание 
культурно-исторических объектов [12]. Ма-
териалы учебника позволяют создавать и за-
креплять в сознании обучающегося мысль 
о том, что предки не представляли существо-
вание Новгорода без Софийского собора. 

Заклюение
Проанализировав ряд краеведческих 

исследований, автор статьи определил сим-
волическое содержание Софийского собора 
как одного из ведущих концептов новго-
родского локального текста. Это, прежде 
всего, средоточие духовных сил Новгорода, 
объект, вобравший в себя веру новгородцев 
в Бога и Отечество. София – сердце и душа 
города, символ кипящей в нём жизни. Само 
ее появление уже было важным историче-
ским событием, от которого во многом за-
висел и статус города, решившего бросить 
вызов киевлянам. С течением времени со-
бор стал свидетелем всего, что происходило 
с Великим Новгородом, от победоносных 
походов до сокрушительных поражений, 
от отчаянной борьбы новгородцев за воль-
ность до вынужденного принятия смены 
политической доминанты. Жителями Рос-
сии, в особенности новгородцами, София 
по сей день признается выдающимся архи-
тектурным памятником, важным вкладом 
в развитие на Руси искусства. 

Софийский собор – часть общей, веками 
выстраивающейся в умах людей смысловой 
проекции Великого Новгорода. Сменяе-
мость поколений и неумолимое движение 
исторического процесса неизбежно оказы-
вает влияние на статус этого архитектур-
ного памятника. Современная София уже 
не является центром новгородской обще-
ственной жизни, однако остается культур-
ным центром «сгущенной памяти» Велико-
го Новгорода. Краеведческая литература, 
как локальный текст, хранит память о её 
великом прошлом, рождает у современных 
жителей города трепетное к ней отношение 
и поддерживает тех, кто обратился к Софии 
в ходе духовно-религиозных исканий.

Список литературы

1. Федотова Н.Г. Православные образы в городском во-
ображаемом Великого Новгорода // Визуальная теология. 
2024. Т. 6. № 2. С. 368–381. DOI: 10.34680/ 2024-6-2-368-381.

2. Гаврилов А.М., Спешилова Е.И. Культурный код 
Великого Новгорода: современность исторического города. 
Экспертное интервью // Urbis et Orbis. Микроистория и се-
миотика города. 2024. № 4(1). С. 64–77. DOI: 10.34680/2024-
4(1)-64-77.

3. Абдыкадырова С.Р. Корреляция понятий концепт, ху-
дожественный концепт и межкультурный концепт // Между-
народный журнал гуманитарных и естественных наук. 2022. 
№ 2-1 (65). С. 110-114. 



INTERNATIONAL JOURNAL OF EXPERIMENTAL EDUCATION  № 2,  2025

30  PHILOLOGICAL SCIENCES 
4. Гусакова В.О. «И сын твой прославит тебя». Пре-

емственность традиций православной культуры в жизне-
деятельности князей Ярослава Мудрого и Владимира Нов-
городского в контексте духовно-нравственного воспитания 
школьников // Учёные записки Новгородского государствен-
ного университета. 2021. № 3(36). С. 335-338.

5. Смирнов В.Г. История Великого Новгорода. Нов-
городская цивилизация. М.: Вече, 2007. 512 с. URL: http://
novgorodcivilization.ru/?page_id=143 (дата обращения: 
20.03.2025).

6. Братчикова Н.С. Особенности языка и подстиля 
научно-популярной литературы: несерьезно о серьез-
ном (на материале финского языка) // Финно-угорский 
мир. 2024. Т. 16. № 1. С. 21–32. DOI: 10.15507/2076- 
2577.016.2024.01.21-32.

7. Царевская Т.Ю. Фреска “Богоматерь с Младенцем 
на престоле”, 1466 года, из новгородского Софийского со-
бора: особенности иконографии и расположения в храмовом 

пространстве // Вестник сектора древнерусского искусства. 
2019. № 1. С. 91-106.

8. Брюсова В.Г. София Новгородская. Памятник искус-
ства и истории. М.: Вече, 2001. 184 с.

9. Кузьмина О. Республика Святой Софии. М.: Вече, 
2008. 448 c.

10. Новгородика: альманах / гл. ред. Е.В. Барканова; 
Министерство культуры Новгородской области; Новгород-
ская областная универсальная научная библиотека. Вып. 5. 
Великий Новгород. М.: Вече, 2023. 224 с.

11.  Терешкина Д.Б., Князева Т.С. Концептосфера нов-
городского текста: к постановке проблемы // Ученые запи-
ски Новгородского государственного университета. 2024. 
№ 2 (53). С. 291–298.

12. Щепанова К.Е. Новгородский текст в регионоведче-
ском учебнике: на примере пособия по новгородике для ше-
стого класса // Международный журнал экспериментально-
го образования. 2024. № 4. С. 18-22. DOI: 10.17513/12185.


