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В этом году мы отмечаем тридцатилетие журнала!
Научный журнал – особенное издание, основ-

ной аудиторией которого являются ученые, иссле-
дователи, те, кому интересны проблемы науки и об-
разования.

«Вестник Костромского государственного уни-
верситета» был задуман и основан в 1994 г., как раз 
тогда, когда Костромской государственный педагоги-
ческий институт им. Н.А. Некрасова получил статус 
университета и стал Костромским государственным 
педагогическим университетом им. Н.А. Некрасова. 
Журнал создавался как основная научная площад-
ка университета, на страницах издания с первого же 
выпуска появились публикации известных ученых 
не только из Костромы, но также из научных и обра-
зовательных организаций других регионов России.

Журнал основывался в то время, когда ректором 
университета был Николай Михайлович Рассадин, 
остававшийся главным редактором на протяжении 
20 лет. Огромный вклад в издание журнала был вне-
сен Анатолием Григорьевичем Кирпичником – заме-
стителем главного редактора журнала на протяжении 
25 лет. Оказавшись у истоков основания журнала, 
именно А.Г. Кирпичник смог наладить и выверить 
слаженную деятельность редакции. Работая прорек-
тором по науке, а позднее и первым проректором 
университета, А.Г. Кирпичник всегда находил время 
для журнала, большое внимание уделял издаваемым 
научным материалам, неизменно председательство-
вал на заседаниях редакционной коллегии.

Как и Костромской государственный университет, 
«Вестник» до 2016 г. носил имя Николая Алексееви-
ча Некрасова – русского классика, писателя и поэта, 
чьи жизнь и творчество были тесно связаны с Костро-
мой и Костромским краем. В 2016 г. в связи с объеди-
нением вузов Костромы название журнала несколь-
ко изменилось, он стал «Вестником Костромского 
государственного университета», повторяя название 
alma mater.

В момент основания журнал задумывался как на-
учный и мультидисциплинарный – долгое время ав-
торами его являлись ученые самых разных отраслей 
наук и специальностей. Пересматривая в послед-
ние несколько дней выпуски издания за прошедшие 
29 лет, мы отметили значительное количество нова-
торских, актуальных статей как в области точных, 
так и в области гуманитарных наук.

Дорогие читатели, авторы и друзья журнала 
«Вестник Костромского государственного университета»!

ОТ РЕДКОЛЛЕГИИ 

Эффективность публикационной деятельности 
определяется не только перечислением имен извест-
ных ученых, которые являются авторами журнала, 
но и показателями. «Вестник КГУ» во все годы сво-
его существования ориентировался на требования 
Министерства науки и высшего образования, при уч-
реждении списка изданий, рекомендованных ВАК 
для публикации научных результатов на соискание 
ученых степеней кандидата и доктора наук, сразу 
же был включен в него. Журнал на протяжении всей 
истории существования оставался востребованным 
изданием в среде исследователей, доказательством 
чего служат высокие оценки экспертов, на основа-
нии которых формируются различные рейтинги на-
учных изданий.

Постепенно «мода» на мультидисциплинарные 
научные журналы, широко освещающие результа-
ты деятельности научных и образовательных ор-
ганизаций, прошла. Востребованными стали узко-
специальные издания, интересные специалистам 
определенных направлений в своей целостности. 
«Вестник Костромского государственного универси-
тета» всегда ориентировался на максимальную до-
ступность и простоту поиска, в том числе в сети Ин-
тернет: большая часть выпусков журнала размещена 
в нескольких онлайн-библиотеках. На сайте издания 
и читатели, и авторы могут всегда найти всю необ-
ходимую информацию.

С 2016 г. журнал «Вестник Костромского государ-
ственного университета» перестал быть многоотрас-
левым, в настоящее время он уверенно развивается 
как научное издание, посвященное проблемам в об-
ласти гуманитарных наук.

«Вестник Костромского государственного универ-
ситета» за эти годы приобрел известность не толь-
ко у ученых из университетов Москвы, Петербурга 
и других крупных городов России, но и исследова-
телей из научных академических институтов. За по-
следние несколько лет в журнале стали появляться те-
матические обзоры и специализированные рубрики. 

В 2024 г., отмечая свое тридцатилетие, журнал, 
имеющий значительный научный задел, уверенно 
вступает в новую фазу развития, которая, будем на-
деяться, расширит научные горизонты издания.

Редакционная коллегия журнала «Вестник 
Костромского государственного университета»
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ИСТОРИЧЕСКИЕ НАУКИ И АРХЕОЛОГИЯ
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Научная статья 
5.6.1. Отечественная история (исторические науки)
УДК 94(510)”1937/1939”
EDN YSELLR
https://doi.org/10.34216/1998-0817-2024-30-1-8-16

СОВЕТСКАЯ ДИПЛОМАТИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА 
КИТАЙСКОЙ РЕСПУБЛИКИ В 1937–1939 ГГ.

Новиков Михаил Васильевич, доктор исторических наук, профессор, заслуженный деятель науки РФ, заведующий ка-
федрой теории и методики профессионального образования Ярославского государственного педагогического уни-
верситета им. К.Д. Ушинского, Ярославль, Россия, m.novikov@yspu.org, https://orcid.org/0000-0002-2498-8688

Аннотация. В статье рассматривается вопрос об оказании Советским Союзом дипломатической поддержки Китайской 
Республике на начальном этапе Японо-китайской войны (1937–1939 гг.). Отмечается, что в связи с началом войны 
правительство Китая не получило реальной поддержки ни со стороны Лиги Наций, ни со стороны империалисти-
ческих государств, не желавших ссориться с Японией. Подчеркивается, что руководство СССР неоднократно без-
успешно пыталось договориться с империалистическими державами о коллективных действиях против Японии, 
включая прежде всего санкционную политику. Советская дипломатия была готова и в одиночку поддерживать раз-
личные внешнеполитические демарши руководства Китайской Республики. Приводятся данные о многочисленных 
выступлениях представителей СССР в Лиге Наций в поддержку Китая. Рассматривается активная позиция совет-
ской дипломатии в ходе проведения так называемой Брюссельской конференции, на рассмотрение которой Совет 
Лиги Наций делегировал проблему японской агрессии против Китая. Подчеркивается, что в ходе работы Брюссель-
ской конференции делегации западных стран продемонстрировали, что они не хотят обострения отношений с Япо-
нией, они предложили лишь поиск мирных путей разрешения конфликта, отказались от принятия коллективных 
санкций против Японии и оказания жертве агрессии – Китаю – реальной международной помощи. Подчеркивает-
ся, что советские дипломаты продолжили поддержку различных инициатив правительства Китайской Республики 
в Лиге Наций вплоть до исключения СССР из этой организации 14 декабря 1939 г.

Ключевые слова: СССР, Китайская Республика, Японо-китайская война, Лига Наций, Брюссельская конференция, совет-
ская дипломатия, дипломатическая поддержка.

Для цитирования: Новиков М.В. Советская дипломатическая поддержка Китайской Республики в 1937–1939 гг. // Вест-
ник Костромского государственного университета. 2024. Т. 30, № 1. С. 8–16. https://doi.org/10.34216/1998-0817-2024-
30-1-8-16

Research Article

SOVIET DIPLOMATIC SUPPORT TO THE REPUBLIC OF CHINA IN 1937–1939

Mikhail V. Novikov, Doctor of Historical Sciences, Professor, Honoured worker of science of the Russian Federation, head of the 
Department of Theory and Methods of Professional Education, Ushinsky Yaroslavl State Pedagogic University, Yaroslavl, 
Russia, m.novikov@yspu.org, https://orcid.org/0000-0002-2498-8688

Abstract. The article considers the issue of the Soviet Union’s diplomatic support to the Republic of China at the initial stage 
of the Sino-Japanese War (1937–1939). It is noted that due to the outbreak of war, the Chinese government received real 
support neither from the League of Nations nor from the imperialist states since no one wanted to quarrel with Japan. It is 
emphasised that the leadership of the USSR had repeatedly unsuccessfully tried to negotiate with the imperialist powers on 
collective action against Japan, including, above all, the sanctions policy. Soviet diplomacy was ready to single-handedly 
support various foreign policy demarches of the leadership of the Republic of China. The data on numerous speeches by 
representatives of the USSR in the League of Nations in support of China are given. The active position of Soviet diplomacy 
during the so-called Brussels Conference is considered; their the Council of the League of Nations delegated the problem 
of Japanese aggression against China. It is emphasised that during the work of the Brussels conference, the delegations of 
Western countries demonstrated being uneager to aggravate relations with Japan; they only offered to search for peaceful 
ways to resolve the confl ict, refused to accept collective sanctions against Japan or provide real international assistance 

© Новиков М.В., 2024
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Начиная с 1933 года советская дипломатия пред-
принимала безуспешные попытки создания систе-
мы коллективной безопасности не только в Европе, 
но и в Тихоокеанском регионе с участием СССР, Ки-
тая, США, Англии и Франции, активно привлекая 
к реализации этой идеи руководство США.

В рамках противодействия японской агрессии 
в регионе 12 марта 1936 г. Советский Союз и Мон-
гольская Народная Республика подписали протокол 
о взаимной помощи, который предусматривал в слу-
чае военного нападения на одну из договаривающих-
ся сторон оказание друг другу всяческой, в том числе 
военной, помощи [Протокол: 136, 137]. Этот доку-
мент стал правовой основой оказания Советским 
Союзом военной помощи МНР и привел к разгрому 
японской армии в 1939 г. в сражении у монгольской 
реки Халкин-Гол.

После начала полномасштабной войны Японии 
против Китая 7 июля 1937 г. правительство Чан Кай-
ши предприняло энергичные дипломатические уси-
лия с целью добиться вмешательства великих держав 
в вооруженный японо-китайский конфликт. Несмот-
ря на то, что японская агрессия в Китае серьезно 
ущемляла экономические интересы империалисти-
ческих держав в этом регионе, они не выразили же-
лания занять решительную позицию по отношению 
к Японии и оказать Китаю военную помощь [Исто-
рия Китая: 370].

Убедившись, что западные державы не намере-
ны вмешиваться в японо-китайский конфликт, пра-
вительство Чан Кайши было вынуждено активизи-
ровать переговорный процесс с советской стороной 
с целью подписания соответствующего соглашения. 
Результатом переговоров стало подписание 21 авгус-
та 1937 г. договора о ненападении между Союзом Со-
ветских Социалистических Республик и Китайской 
Республикой (КР) [Договор: 466–468].

В договоре декларировалось желание сторон со-
действовать сохранению всеобщего мира и осужда-
лось обращение к войне как к способу разрешения 
международных споров. СССР и КР брали на себя 
обязательства воздерживаться от нападения друг 
на друга как отдельно, так и совместно с другими го-
сударствами; не оказывать помощи стране или стра-
нам, напавшим на одну из договаривающихся сторон; 
воздерживаться от всяких действий или соглашений, 
которые могли повредить стороне, подвергшейся на-
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падению. Договор был заключен на 5 лет с автомати-
ческой пролонгацией на последующие 2 года. Если 
ни одна из договаривающихся сторон не иниции-
рует прекращение действия договора, по истечении 
двух лет договор пролонгировался на последующие 
два года и т. д.

Подписание договора имело важное значение для  
Китайской Республики. Были разрушены планы Япо-
нии по международной изоляции Китая, активная со-
ветская поддержка Китая стимулировала постепен-
ный переход других великих держав от пассивной 
политики к более активной, к поддержке Китая в его 
борьбе с японской агрессией. В соответствии с дан-
ным договором СССР оказал КР реальную эконо-
мическую и военную помощь, которая сыграла важ-
ную роль на начальном, самом тяжелом этапе войны 
с Японией.

Советско-китайские договоренности оказали 
также существенное влияние на завершение пере-
говорного процесса между Гоминьданом и Комму-
нистической партией Китая (КПК) о прекращении 
гражданской войны и об объединении усилий для со-
вместной борьбы с японским агрессором. В то же 
время правительство Чан Кайши постоянно подчер-
кивало, что подписание договоров с СССР и КПК во-
все не означает «союза» с коммунистами и Советской 
Россией, что это вынужденный шаг, продиктованный 
сложной обстановкой в связи с началом войны.

И в китайской, и в западной историографии пред-
принимались и предпринимаются попытки критики 
данного договора, в частности, СССР упрекают в том, 
что был подписан всего лишь договор о ненападении, 
а не о взаимной помощи, как ранее предлагало со-
ветское правительство. СССР якобы обманул Китай, 
при этом упускаются из вида важные обстоя тельства. 
Советский Союз предлагал КР договор о взаимной по-
мощи до начала Японо-китайской войны. В этом слу-
чае договор мог способствовать предотвращению вой-
ны, после начала Японо-китайской войны подписание 
договора о взаимной помощи означало бы для СССР 
ввязаться в войну с Японией, к которой Советский 
Союз не был готов [Бородин: 90, 91].

Рассматриваемая в статье проблема неоднократ-
но становилась предметом исследования, как прави-
ло, в общих работах отечественных авторов по исто-
рии Китая и внешнеполитической деятельности 
СССР [Бородин; История дипломатии; История Ки-

Советская дипломатическая поддержка Китайской Республики в 1937–1939 гг.
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ИСТОРИЧЕСКИЕ НАУКИ И АРХЕОЛОГИЯ

тая; Сиполс]. Данная статья на основе документаль-
ных источников актуализирует проблему исходя 
из новых геополитических реалий.

Советская дипломатическая поддержка Китай-
ской Республики осуществлялась в самых разных 
формах. Так, в ответ на обращение китайского по-
сольства в Наркоминдел СССР 25 октября 1937 г. 
с просьбой оказать содействие в прекращении бом-
бардировок японской авиацией китайских городов, 
на следующий день полпред Советского Союза в То-
кио М.М. Славуцкий по поручению советского пра-
вительства заявил министру иностранных дел Япо-
нии решительный протест против бомбардировки 
столицы Китайской Республики города Нанкина. 
Он подчеркнул, что Москва против переезда совет-
ского посольства из Нанкина в другое место, ему 
дано указание оставаться в столице Китая. Исхо-
дя из этого, полпред предупредил правительство 
Японии о возможных последствиях и полной ответ-
ственности за совершаемые в Китае незаконные дей-
ствия [Внешняя: 311, 312].

Большое значение для китайской дипломатии 
имела позиция СССР в Лиге Наций при обсужде-
нии вопросов, связанных с Японо-китайской войной. 
Чан Кайши возлагал большие надежды на эту между-
народную организацию, рассчитывая с ее помощью 
локализовать японскую агрессию. 20 августа 1937 г. 
посол КР в Москве Цзян Тинфу в беседе с замести-
телем наркома иностранных дел СССР В.П. Потем-
киным проинформировал собеседника о намерении 
правительства КР обратиться в Лигу Наций с прось-
бой рассмотреть вопрос о японской агрессии против 
Китая и о применении к Японии ст. 17 Устава, пред-
усматривавшей введение механизма санкций против 
агрессора. Посол также обратился с просьбой под-
держать этот демарш правительства КР при обсужде-
нии его в Лиге Наций [Запись 1976а: 465, 466].

25 августа 1937 г. Потемкин принял посла Ки-
тая для передачи ему ответа правительства СССР 
на просьбу о возможности поддержки демарша КР 
в Лиге Наций. «Узнав от меня, – записал Потемкин, – 
что советская делегация поддержит Китай при рас-
смотрении китайско-японского конфликта, посол вы-
разил мне признательность» [Запись 1976б: 478, 479].

13 сентября 1937 г. правительство КР официально 
обратилось в Совет Лиги Наций с просьбой о приня-
тии мер к Японии в соответствии с Уставом этой ор-
ганизации, одновременно отказавшись по совету де-
легаций Англии и Франции от обсуждения вопроса 
в Совете Лиги Наций с передачей его на рассмотре-
ние Консультативного комитета (комитет 23-х), соз-
данного Лигой Наций в 1931 г. в связи с японской 
агрессией на северо-востоке Китая [Сиполс: 112].

Принципиальная позиция правительства СССР 
в отношении японо-китайского конфликта была пред-

ставлена М.М. Литвиновым в выступлении на Ассам-
блее Лиги Наций 21 сентября 1937 г. В своей речи 
он раскритиковал бездеятельность этой междуна-
родной организации в отношении японской агрес-
сии в Китае. Литвинов подчеркнул, что пассивность 
Лиги Наций в отношении захвата Японией в 1931 г. 
северо-востока Китая подтолкнула фашистскую Ита-
лию к захвату Абиссинии, недостаточная активность 
в поддержку Абиссинии подтолкнула фашистскую 
агрессию в Испании, а непринятие мер в помощь Ис-
панской Республике подтолкнуло новую войну в Ки-
тае [Речь 1976: 509–518].

В своем выступлении советский полпред заявил: 
«Мы видим, как агрессия, не будучи приостановлена, 
перебрасывается с одного материка на другой, при-
нимая каждый раз все бόльшие и бόльшие размеры. 
С другой стороны, я твердо убежден, что решитель-
ная политика Лиги в одном случае агрессии избави-
ла бы нас от всех остальных случаев. Тогда и толь-
ко тогда все государства убедились бы, что агрессия 
не рентабельна, что агрессию не следует предприни-
мать» [Речь 1976: 518].

В проект резолюции, переданной в комитет 23-х 
китайским представителем, было включено требова-
ние осуждения Японии за нарушение международ-
ного права, ее обязательств по договорам и за вве-
дение морской блокады Китая. Китайская сторона 
предлагала объявить действия Японии актом агрес-
сии и наложить эмбарго на экспорт в Японию ору-
жия и стратегических материалов, приостановить 
выделение кредитов и предоставить Китаю воен-
ную и финансовую помощь. Комитет 23-х ожидаемо 
проект резолюции не поддержал и передал его в под-
комитет, вокруг проекта развернулась оживленная 
дискуссия, целью которой было не допустить приня-
тия действенных мер против Японии. В конце кон-
цов комитет 23-х признал действия Японии в Китае 
как противоречащие международным договоренно-
стям, но не классифицировал их как агрессию [Исто-
рия Китая: 374, 375].

Литвинов, на тот момент представлявший инте-
ресы СССР в Лиге Наций, выступил с резкой крити-
кой проекта резолюции, подготовленного в комите-
те 23-х, так как там не было даже слова «агрессия» 
по отношению к действиям Японии. Аналогичная 
ситуация сложилась в комитете 23-х при обсужде-
нии проекта резолюции, осуждавшей бомбардиров-
ки открытых китайских городов, так как в нем отсут-
ствовало упоминание о Японии как виновнице этих 
бомбардировок. Литвинов подчеркнул, что «японское 
правительство» официально уведомило ряд стран 
о своем намерении уничтожить Нанкин и что оно 
старается провести это путем воздушных бомбар-
дировок», и задал резонный вопрос: «О чем же тут 
спорить?» Занятая советским представителем пози-
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ция была очень убедительной, в результате комитет 
23-х принял резолюцию с осуждением бомбардиро-
вок японской авиацией китайских городов, которая 
была одобрена пленумом Лиги Наций 28 сентября 
1937 г. [Правда 29 сент.]

5 октября 1937 г. комитет 23-х предложил Лиге 
Наций передать рассмотрение вопроса о японо-ки-
тайском конфликте конференции государств (США, 
Англия, Франция, Япония, Италия, Бельгия, Голлан-
дия, Португалия, Китай), подписавших Вашингтон-
ский договор 1929 г., провозгласивший формаль-
но принцип уважения суверенитета, независимости 
и территориальной целостности Китая. Приняв ре-
шение по этому вопросу, Лига Наций, как и в случае 
с гражданской войной в Испании, по сути, уклони-
лась от прямого участия в деэскалации японо-китай-
ского конфликта, ограничившись заявлением о мо-
ральной поддержке Китая и рекомендацией странам 
в соответствии со ст. 16 оказывать конкретную по-
мощь Китаю индивидуально, устанавливая экономи-
ческие и финансовые санкции в отношении Японии.

Комментируя это решение Лиги Наций, Литвинов 
заявил: «Советская делегация хотела бы, чтобы Лига 
Наций сама приняла меры к оказанию Китаю не толь-
ко моральной поддержки, и чтобы вопрос не переда-
вался в другие организации. Но ей пришлось считать-
ся с мнениями других членов Комитета Лиги Наций 
и согласиться на то, чтобы оказать помощь Китаю 
через посредство группы наиболее заинтересован-
ных держав» [Правда 7 окт.].

На встрече с послом Китайской Республики в Мо-
скве Ян Цзе Литвинов подчеркнул, что санкции «мо-
гут иметь смысл тогда, когда применяются всеми 
членами Лиги Наций, отдельно же никакого эффекта 
произвести не могут. В принятии резолюции мы ви-
дим смысл моральный – признание морально того, 
что совершена агрессия и что морально все обязаны 
помогать Китаю» [Запись 1977: 587].

Кроме 9 участников Вашингтонского договора 
на конференцию по Китаю, которую было решено 
созвать в Брюсселе, были приглашены еще ряд го-
сударств, включая СССР. Накануне начала Брюс-
сельской конференции китайская делегация пыта-
лась заручиться поддержкой США, Англии, Франции, 
но безуспешно. В условиях стагнации мировой эко-
номики руководство этих стран было крайне заин-
тересовано в экспорте в Японию нефти, металлов, 
станков, хлопка и других товаров. Кроме того, суще-
ственную роль сыграла и дипломатия Японии, раз-
вившая бурную деятельность, чтобы не допустить 
создания антияпонского фронта мировых держав. 
Нейтральная позиция Англии, Франции, США в япо-
но-китайском конфликте позволила Японии отказать-
ся от участия в Брюссельской конференции, анало-
гичным образом поступила и Германия, кроме того, 

Гитлер принял решение прекратить поставки оружия 
и военного снаряжения в Китай [История Китая: 375].

Брюссельская конференция начала работу 3 но-
ября 1937 г. Ее целью было рассмотреть ситуацию 
на Дальнем Востоке и изучить возможность исполь-
зования мирных средств для ускорения конца кон-
фликта, происходившего на Дальнем Востоке. Еще 
накануне ее открытия представители Англии, Фран-
ции, США провели совещание по согласованию сво-
их позиций и ясно дали понять, что они не собира-
ются вводить экономические санкции против Японии, 
а также другие какие-либо серьезные меры. В этих 
условиях просьба китайского представителя о прекра-
щении поставок западными странами военного сна-
ряжения и предоставления кредитов Японии, а так-
же об оказании материальной помощи Китаю была 
фактически отклонена. В поддержку Китая выступи-
ла только делегация Советского Союза.

Выступая при открытии конференции, Литвинов 
еще раз озвучил принципиальную позицию СССР, за-
ключавшуюся в создании системы коллективной без-
опасности государств для активного противодействия 
агрессивным устремлениям Германии и Италии в Ев-
ропе и Японии в Азии. Он выразил пожелание, чтобы 
Брюссельская конференция добилась восстановления 
мира на Дальнем Востоке и стала серьезным буфе-
ром на пути агрессивных устремлений и в других ре-
гионах мира. Представитель США на Брюссельской 
конференции Н. Дэвис назвал выступление Литви-
нова «ценным и полезным» [Телеграмма 1976а: 594].

Активность Литвинова была также отмечена 
в письме Дэвиса руководству страны: «Литвинов 
настойчиво призывает меня к тесному сотрудниче-
ству и пониманию между Англией, Соединенными 
Штатами и Россией, с тем чтобы поставить Япо-
нию перед лицом такой комбинации государств, ко-
торая заставила бы ее прекратить военные действия 
и установить мир, одни же призывы к разуму не бу-
дут иметь никакого эффекта» [Бородин: 99].

Выступивший вслед за Литвиновым глава китай-
ской делегации Гу Вэйцзюнь подчеркнул, что заяв-
ленные Японией причины вооруженного вторжения 
в Китай – проведение в Китае антияпонской проком-
мунистической пропаганды и осуществление под-
готовки к войне с Японией – никто не может вос-
принять всерьез. Еще раз обозначив миролюбивый 
характер китайской внешней политики, он подчер-
кнул, что Китай не считает возможным прекраще-
ние японо-китайского конфликта путем двусторон-
них переговоров, что восстановление мира в регионе 
возможно только на основе статьи 1 Вашингтонско-
го договора девяти держав, в которой предусматри-
вается уважение суверенитета и территориальной 
целостности Китая. В речи Гу Вэйцзюня вновь про-
звучал призыв к державам оказать Китаю всесто-
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роннюю помощь для организации отпора японской 
агрессии [История Китая: 376].

Позиции ведущих западных держав, связанных 
с Японией выгодными экономическими контракта-
ми, при всем их различии [Телеграмма 1976б: 594, 
595; Телеграмма 1976в: 606, 607; Письмо: 621–623; 
Телеграмма 1976г: 617–619] сводились к тому, чтобы 
не обострять с ней отношений и попытаться усадить 
Китай и Японию за стол мирных переговоров. С этой 
целью Японии было направлено приглашение при-
нять участие в работе Брюссельской конференции. 
Японское руководство, однако, захватив Шанхай, от-
казалось от участия, рассчитывая силой заставить ки-
тайское правительство принять выгодные для Японии 
и неприемлемые для Китая мирные условия, предус-
матривавшие в ноябре 1937 г. автономию Внутренней 
Монголии, создание демилитаризованных зон в Се-
верном Китае вдоль границы с Манчжоу-Го, расши-
рение демилитаризованной зоны в районе Шанхая, 
прекращение антияпонской политики и пропаганды, 
а также участие в совместной борьбе против комму-
низма [История Китая: 377].

После отказа Японии Брюссельская конференция 
возобновила свою работу. Глава китайской делега-
ции вновь выступил с осуждением участников конфе-
ренции за соглашательскую позицию по отношению 
к Японии. Он заявил, что мирным путем конфликт 
с Японией разрешить невозможно. Нужны решитель-
ные действия морального, финансового и экономиче-
ского характера. Китайская делегация представила 
участникам конференции доклад о высокой степе-
ни экономической зависимости Японии от Англии, 
США, Франции и Голландии. В докладе было под-
черкнуто, что экономические санкции в отношении 
Японии приведут к дезорганизации военной промыш-
ленности Японии и ослаблению ее военной мощи. 
В докладе также содержались конкретные предло-
жения по оказанию Китаю помощи оружием, воен-
ным снаряжением и кредитами [История Китая: 377].

Делегации западных стран не откликнулись 
на призывы представителей Китая о помощи. Они  
не могли допустить обострения своих отношений 
с Японией, поэтому они предложили лишь допол-
нительное изучение обстоятельств японо-китайско-
го конфликта и поиск мирных путей его разрешения. 
В отношении Японии не были приняты какие-ли-
бо санкционные действия, а Китай не мог рассчиты-
вать на получение реальной международной помощи. 

Советская делегация предпринимала попытки ока-
зать влияние на позицию западных держав и скло-
нить их к принятию решения об оказании Китаю 
коллективной помощи в войне с Японией. Член со-
ветской делегации Потемкин в своем выступлении 
13 нояб ря 1937 г. заявил: «Верный принципам своей  
политики мира, Советский Союз всегда готов ока-

зать поддержку любой инициативе, продиктованной 
желанием сохранить мир и воспрепятствовать при-
менению силы в качестве способа разрешения меж-
дународных споров… Советская делегация твердо 
убеждена, что происходящий конфликт может быть 
урегулирован на основах справедливости, соблюде-
ния действующих договоров, уважения к принципу 
национального суверенитета. Однако цель эта мо-
жет быть достигнута в том случае, если к ней будут 
направлены солидарные и действенные усилия дер-
жав, заинтересованных в сохранении мира на Даль-
нем Востоке. Всякая конкретная инициатива в этом 
плане будет поддержана Советским Союзом» [Боро-
дин: 100].

17 ноября 1937 г. Потемкин посетил главу амери-
канской делегации Дэвиса и поставил его в извест-
ность о том, что СССР готов поддержать любые ме-
роприятия США и Англии против Японии, однако 
Дэвис отклонил это советское предложение.

По мнению советского историка Б.А. Бородина, 
позиция невмешательства западных держав была об-
условлена не только их экономическими интересами 
в Японии, но и заветным желанием «канализировать» 
японскую агрессию в сторону СССР. Именно с этой 
целью на Брюссельской конференции представители 
западных держав пытались убедить советскую деле-
гацию, чтобы СССР первым официально выступил 
в защиту Китая (к этому времени Советский Союз 
уже оказывал тайную военную помощь Китаю). По-
нимая, что открытое выступление на стороне Китая 
в условиях фактической международной изоляции 
может спровоцировать японо-советский конфликт, 
делегация СССР, говоря словами Бородина, дала «ре-
шительный отпор попыткам вовлечь его в опасную 
авантюру» [Бородин: 100, 101].

Аналогичная точка зрения представлена и в «Исто-
рии дипломатии»: «Не принимая советского предло-
жения о коллективных мерах борьбы против агрессора, 
американская и английская делегации «доказывали», 
что в предотвращении агрессии заинтересован в пер-
вую очередь СССР, так как около его границ развер-
тывается война. Дипломаты США и Англии убеждали 
советских представителей, что, если Советский Союз 
выступит, война будет прекращена. Япония, мол, не-
медленно посчитается с таким могущественным го-
сударством, как СССР. Советская делегация разобла-
чила попытки сговора западных держав за счет Китая 
и СССР и сорвала маневры империалистической ди-
пломатии, рассчитанные на провоцирование советско-
японской войны» [История дипломатии: 672].

Желая успокоить мировое общественное мне-
ние и нейтрализовать очевидные аргументы и при-
зывы китайской делегации, поддержанной советски-
ми представителями, западные державы предложили 
Брюссельской конференции проект декларации, в ко-
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торой констатировалось нарушение Японией Вашинг-
тонского договора девяти держав, наличие японо-ки-
тайского военного конфликта и необходимость его 
урегулирования. Японии и Китаю предложили «пре-
кратить враждебные действия и прибегнуть к мирным 
методам» [Телеграмма 1976в: 606, 607]. После приня-
тия декларации Брюссельская конференция прекрати-
ла свою работу и больше никогда не собиралась. Ее 
деятельность, подобно печально известному комитету 
по невмешательству в гражданскую войну в Испании, 
не дала никаких практических результатов.

По мнению Литвинова, «конференция закончила 
свое существование даже более позорно, чем мож-
но было ожидать. Об этом особенно постарались 
англичане, которые, не без оснований, рассчитыва-
ют на свое посредничество между Японией и Кита-
ем» [Письмо: 623].

Попытки советских делегатов убедить западных 
коллег в необходимости организации коллективного 
отпора японской агрессии в Азии, так же как анало-
гичные действия в Европе, наталкивались на нежела-
ние партнеров по переговорам действовать в ущерб 
их экономическим и политическим интересам.

После неудачной попытки передать решение про-
блемы японо-китайского конфликта Брюссельской 
конференции Лига Наций была вынуждена вновь 
и вновь возвращаться к ее рассмотрению после оче-
редного демарша китайской делегации. В 1938–
1939 гг., вплоть до исключения СССР из Лиги Наций 
14 декабря 1939 г., советская делегация продолжа-
ла настаивать на создании санкционного механизма 
в отношении Японии. Так, 27 января 1938 г. Литви-
нов вновь призвал Лигу Наций к созданию системы 
коллективной безопасности против агрессоров, вклю-
чая Японию [Речь 1977: 54–57].

В сентябре 1938 г. очередное предложение китай-
ского представителя на сессии Ассамблеи Лиги На-
ций о применении к Японии экономических санкций 
было отвергнуто под давлением Англии и Франции, 
и был принят доклад, не предусматривавший никаких 
мер помощи Китайской Республике. «Этот доклад, – 
заявил Литвинов 30 сентября 1938 г., – не соответ-
ствует тому, чего Китай имел право ожидать от Лиги 
Наций. Такими докладами агрессоров не удержать 
и агрессоров не приостановить… Мое правительство 
было бы готово пойти дальше этого доклада и при-
нять участие в коллективных мерах, которые позво-
лили бы Лиге Наций выполнить все свои обязатель-
ства перед Китаем» [Правда 2 окт.].

В течение 1937 года руководство КР в лице Чан 
Кайши, министра иностранных дел Кун Сянси, 
председателя Законодательного Юаня Сунь Фо, по-
сла Китая в Москве Ян Цзе предпринимала энер-
гичные усилия, чтобы подтолкнуть Советский Союз 
к войне с Японией, надеясь тем самым облегчить 

катастрофическое положение своей страны. В этом 
контексте правительство КР предлагало заключить 
секретный (или не секретный), договор с СССР, яко-
бы не предусматривавший вооруженного выступ-
ления СССР на стороне Китая, а имевший целью 
«еще на шаг дальше укрепить дружбу между Китаем 
и СССР по следующим направлениям: 1. Сотрудни-
чество обеих армий вообще и в частности в вопросе 
обучения для совместной борьбы с Японией. 2. Ди-
пломатическое сотрудничество, причем Китай будет 
вести ту же внешнюю политику, что и СССР. 3. По-
литические обязательства Китая: навсегда сохранять 
просоветский курс. 4. Расширение экономических от-
ношений. 5. Постройка Северо-Западной железной 
дороги, связывающей Центральный Китай с Туркси-
бом» [Телеграмма 1977а: 462].

По мнению китайской стороны, заключение та-
кого договора должно было иметь следующие пози-
тивные последствия: вся страна будет охвачена воо-
душевлением и верой в победу; рассеются взаимные 
советско-китайские сомнения и опасения, укрепит-
ся взаимное доверие; подтвердится твердый антифа-
шистский, просоветский внешнеполитический курс 
Китая, появится ясность в советско-китайских отно-
шениях, что заставит Англию, Францию и США по-
могать Китаю; подтвердится четкий антифашистский 
курс Китая, направленный против Германии, Италии, 
Японии; развеются надежды Японии разбить Китай 
и СССР поодиночке, что приведет к ее быстрому по-
ражению [Телеграмма 1977в: 476].

Понимая истинные намерения руководства КР, 
связанные с возможным подписанием нового совет-
ско-китайского договора, советское руководство по-
лагало, что этот шаг, «помимо общего осложнения 
международного положения, создаст затруднения 
и для китайского правительства как во внутреннем, 
так и во внешнем положении», усилится оппозиция, 
боящаяся «большевизации» Китая, как прояпонская, 
так и пробританская, усилится процесс отхода Вели-
кобритании в сторону заключения соглашения с Япо-
нией [Телеграмма 1977б: 468].

Чтобы развеять иллюзии руководства КР отно-
сительно вступления СССР в войну с Японией, со-
ветские дипломатические представители в 1938 г. 
неоднократно доводили до китайских политиков 
принципиальную позицию СССР относительно воз-
можного советско-японского вооруженного конфлик-
та: «СССР выступит войной против Японии лишь 
при трех следующих условиях: а) если Япония на-
падет на СССР; б) если Англия и США присоеди-
нятся к войне против Японии; в) если Лига Наций 
обяжет тихоокеанские державы выступить против 
Японии» [Телеграмма 1977: 482].

Выступая в Лиге Наций 20 января 1939 г., со-
ветский представитель Я.З. Суриц предпринял оче-
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редную попытку сдвинуть с мертвой точки вопрос 
об оказании Китаю эффективной международной 
поддержки, призывая к коллективным действиям. 
В мае 1939 г. представитель СССР в Лиге Наций 
И.М. Майский, выступая в поддержку китайского де-
легата, настаивавшего на оказании Китаю финансо-
вой и материальной помощи и организации экономи-
ческой блокады Японии, заявил, что Китай является 
жертвой грубой и неприкрытой агрессии, героически 
борется за свою независимость, поэтому Лига Наций 
должна удовлетворить требования китайской делега-
ции. При принятии резолюции по данному вопросу 
в поддержку Китая выступили лишь СССР и Новая 
Зеландия, представители остальных стран, послуш-
ные воле великих держав, голосовали против оказа-
ния Китаю действенной помощи [Бородин: 107–110].

Это была последняя серьезная попытка советской 
делегации в рамках Лиги наций убедить западные 
державы в необходимости оказания Китаю коллек-
тивной международной военно-экономической помо-
щи и организации санкционного давления на Японию. 
Советский Союз вступал в период бурного полити-
ческого взаимодействия с другими странами. В мае 
1939 г. в Москве начались англо-франко-советские 
переговоры с целью создания «Новой Антанты», ко-
торые закончились провалом и подписанием догово-
ра о ненападении с Германией 23 августа 1939 г. Со-
ветско-японский военный конфликт у монгольской 
реки Халкин-Гол летом 1939 г., начало Второй миро-
вой войны в Европе, присоединение Западной Украи-
ны и Западной Белоруссии, усиление стратегических 
позиций СССР в районе Балтийского моря, война 
с Финляндией и исключение СССР из Лиги Наций – 
все эти события вышли на первый план в работе со-
ветской дипломатии, заслонив на время Японо-ки-
тайскую войну.
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Аннотация. В статье анализируются социальные характеристики ключевых региональных структур партийной власти, 
особенности их состава. В центре исследования находятся партийные институты региональной власти в позднем 
СССР: областная партийная конференция, обком КПСС, бюро обкома КПСС. Значительное внимание в статье уделе-
но историографии вопроса о региональной власти в СССР. Методологический каркас исследования составили инсти-
туциональный подход, сочетание источниковедческого анализа и парадигмы устной истории, принципы историзма 
и системности. Теоретическая основа статьи базируется на сетевом подходе к институтам власти (идеи А.Б. Коно-
валова, В.П. Мохова, О.В. Хлевнюка, Й. Горлицкого). Центральным концептом исследования является понятие «ре-
гиональная руководящая сеть». Вспомогательный характер носит «теория административного рынка» С.Г. Кордон-
ского. Основу корпуса источников статьи составил неопубликованный материал региональных архивов (Владимира, 
Иванова, Костромы, Ярославля). Значимая часть источников – свидетельства устной истории: полуструктуриро-
ванные интервью, проведенные лично автором. В статье делается вывод, что в региональных партийных институ-
тах власти нарастали противоречивые тенденции. Отмечается, что имело место активное включение в региональ-
ные органы власти широких слоев населения, основанное на ценностях советской демократии. Однако фактическое 
принятие решений находилось в руках узкой группы партноменклатуры во главе с первым секретарем региональ-
ного партийного комитета. Подчеркивается, что реальным институциональным центром принятия управленческих 
решений на региональном уровне власти в СССР было Бюро обкома КПСС. Констатируется общий рост образова-
тельного уровня делегатов партийной конференции и членов обкома КПСС.
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Abstract. The article analyses the social characteristics of key regional structures of the Communist Party power and the features 
of their composition. The study focuses on the Party institutions of regional power in the late USSR: the regional Party 
conference, the regional committee of the Party, the bureau of the regional committee of the Party. Considerable attention 
is paid in the article to the historiography of the issue of regional power in the USSR. The methodological framework of 
the study consisted of an institutional approach, a combination of source analysis and the oral history paradigm, the principles 
of historicism and systematicity. The theoretical basis of the article is based on the network approach to institutions of 
power (ideas of Aleksandr Konovalov, Viktor Mokhov, Oleg Khlevniuk, Yoram Gorlizki). The central concept of the study 
is the concept of “regional leadership network”. The “ administrative market theory” is of an auxiliary nature. Acording to 
Simon Kordonskiy. The basis of the corpus of sources for the article was unpublished material from archives of Russia’s 
regions (Vladimir, Ivanovo, Kostroma, Yaroslavl). A signifi cant part of the sources consisted of oral history evidence – semi-
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Для обозначения совокупности структур регио-
нальной власти в СССР нередко используется усто-
явшееся в историографии понятие «региональная 
руководящая сеть» [Хлевнюк; Gorlizki, Khlevniuk], 
которое продуктивно и достаточно нейтрально с тер-
минологической точки зрения. Под этим термином 
вслед за О.В. Хлевнюком понимаются «группы пар-
тийно-государственных чиновников (руководящих 
сетей), осуществлявших функции управления на об-
ластном (краевом) и в меньшей мере республикан-
ском уровне» [Хлевнюк: 32]. Понятие «сеть» актив-
но использует и пермский исследователь В.П. Мохов: 
«…структура взаимоотношений внутри системы но-
менклатур… напоминает многослойную, многомер-
ную сеть, сходящуюся в руках политического Цен-
тра – Политбюро ЦК КПСС» [Мохов: 110]. 

Руководящая сеть на региональном уровне вклю-
чала в себя: первого секретаря регионального парт-
кома, второго секретаря, третьего секретаря (как 
правило, «по идеологии»), председателя облиспол-
кома [Хромов: 184]. При этом с точки зрения власт-
ной иерархии, по оценке О.В. Хлевнюка, «первый 
секретарь был важным, можно сказать, ключевым 
элементом региональной системы власти. Его личные 
качества, взаимоотношения с Центром и региональ-
ным «активом» во многом определяли качество сетей 
и уровень их устойчивости» [Хлевнюк: 46]. В свою 
очередь, костромской историк А.М. Белов указывал, 
что «первый секретарь обкома обладал огромной вла-
стью в регионе, имел возможность руководить ре-
шением политических, экономических, социальных, 
культурных и других вопросов» [Белов: 209]. Челя-
бинский исследователь Р.Ш. Хакимов совершенно 
справедливо отмечал, что «при формальном суще-
ствовании органов законодательной и исполнитель-
ной власти… фактическая власть принадлежала пар-
тийным комитетам» [Хакимов: 4]. Действительно, 
партийная структура власти четко кристаллизирует-
ся по уровням: ЦК КПСС – на центральном, обком – 
на региональном, райком – на местном. По словам 
В.А. Шестакова, «складывается стройная система 
власти, стержнем которой является партийная вер-

structured interviews conducted personally by the author. The article concludes that contradictory trends had been growing 
in regional Party institutions of power. It is noted that there was an active inclusion of broad sections of the population in 
regional authorities, based on the values of Soviet democracy. However, actual decision-making was in the hands of the Party 
nomenclature clique, headed by the fi rst secretary of the regional Party committee. It is emphasised that the real institutional 
centre for making management decisions at the regional level of government in the USSR was the Bureau of the Regional 
Committee of the Communist Party. A general increase in the educational level of the Party conference delegates and 
members of the regional committee of the Party is noted.

Keywords: USSR, Upper Volga regions, institutional approach, Communist Party regional committee, regional Party conference, 
fi rst secretary, oral history, regional authorities, Communist Party offi cials’ nomenclature.

For citation: Nikiforov Yu.S. Communist Party’s regional conference and regional committee as institutions of regional power of 
the late Soviet era (based on the material of the Upper Volga regions). Vestnik of Kostroma State University, 2024, vol. 30, 
No. 1, pp. 17–24. (In Russ.). https://doi.org/10.34216/1998-0817-2024-30-1-17-24

тикаль: обкомы-райкомы-парткомы-КПСС с четко 
разделенными полномочиями…» [Шестаков: 122]. 

Рациональное зерно содержит и оригинальная 
«теория административного рынка» С.Г. Кордон-
ского, согласно которой на уровне области (края) 
присутствовало 4 ветви власти: административная, 
политического руководства, представительская, кон-
трольная [Кордонский: 41].

В настоящей статье с опорой на институциональ-
ный подход [Лубский; Луман; Норт] предпринята по-
пытка осветить некоторые особенности таких значи-
мых институтов региональной власти, как областная 
партийная конференция и обком партии. С точки зре-
ния В.П. Мохова, в СССР существовали реальные 
и формальные элиты. К формальным элитам, по его 
мнению, относились «члены выборных органов (пар-
тийных, советских, общественных), чья роль состоя-
ла фактически в одобрении заранее разработанных 
решений, в высказывании реальной элите просьб, 
зая вок, претензий» [Мохов: 47]. Этот тезис пермско-
го исследователя применим и на региональном уров-
не власти. К 1970-м гг. советская политическая си-
стема [Сунгуров] становится достаточно устойчивой. 
Поэтому анализ комплекса делопроизводственных 
партийных документов 1970-х гг. в фондах регио-
нальных архивов представляется вполне корректным.

Для решения поставленной задачи был проанали-
зирован кластер источников из региональных архивов: 
Государственный архив Владимирской области (да-
лее – ГАВО), Государственный архив Ивановской об-
ласти (далее – ГАИО), Государственный архив новей-
шей истории Костромской области (далее – ГАНИКО), 
Центр документации новейшей истории Ярославской 
области (далее – ЦДНИЯО). Корпус источников вклю-
чает в себя официальные постановления и протоколы1, 
информации2, направляемые региональными партко-
мами в Центр. Эти документы позволяют оценить со-
став таких региональных институтов власти, как об-
ластная отчетно-выборная партийная конференция 
и обком КПСС. Значимый источник для анализа струк-
туры региональной власти – «Номенклатура должно-
стей обкома КПСС». Один из таких документов, да-
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тируемый 1976 г.3, позволил детально представить 
иерархию региональной номенклатуры к середине 
1970-х гг. Вспомогательную роль играют свидетель-
ства устной истории – лично проведенные нефор-
мализованные интервью с представителями регио-
нальной власти СССР 1960–80-х гг., которые были 
позднее опубликованы в качестве приложения в мо-
нографии [Никифоров 2021: 179–241]. 

Обратим внимание на функционал областной пар-
тийной конференции. Так, в структуре постановления 
XVII Владимирской партийной конференции от 22 де-
кабря 1978 г.4 можно выделить существенные разде-
лы, посвященные руководству промышленностью, 
транспортом и связью5. Постановляющая часть доку-
мента, касающаяся сельского хозяйства региона, тес-
но связана с отсылками к постановлению ЦК КПСС 
и Совмина СССР «О мерах по дальнейшему разви-
тию Нечерноземья»6. Чуть меньшее внимание уделя-
ется работе партийных органов в области народного 
образования, здравоохранения и торгово-бытового 
обслуживания7. Существенный блок постановления 
занимают вопросы, связанные с необходимостью 
улучшения идеологической и организационно-пар-
тийной работы8. Резюмирующая часть постановле-
ния во многом ритуальна [Юрчак: 29–90] и обраще-
на к Центру: «…партийная конференция заверяет ЦК 
в… выполнения решений 25 съезда КПСС»9.

Партийная конференция, по оценке С.Г. Кордон-
ского, была «стратегически наиболее важным коор-
динирующим органом управления… определявшая 
состав партийного комитета и решавшая задачи, ко-
торые не могли быть поставлены в рамках текущей 
деятельности системы управления» [Кордонский: 
44]. С мнением исследователя трудно не согласиться. 
Именно партконференция формально создавала ре-
альную вертикаль органов власти в виде региональ-
ного партийного комитета (обкома КПСС) посред-
ством демократической процедуры. В.В. Величко, 
который в советскую эпоху был помощником секре-
таря Ярославского обкома КПСС, в интервью ука-
зывал на формализованный характер мероприятия: 
«Все было заформализовано… После каждой конфе-
ренции намечался план мероприятий по реализации 
прозвучавших предложений. Также обязательным 
был контроль за исполнением решений» [Никифоров: 
187]. Архивные документы полностью подтверж-
дают мнение интервьюируемого. Так, в протоколе 
XIV Владимирской областной партийной конферен-
ции были в строгой последовательности прописаны 
избрание руководящих органов, президиума, секрета-
риата, мандатной комиссии, утверждение регламен-
та10, формирование счетной комиссии из 15 человек, 
утверждение проекта постановления в итоговой ча-
сти, нередко с грифом «секретно»11. При этом глав-
ной особенностью советской демократии, по мнению 

нескольких интервьюируемых, был принцип демо-
кратического централизма [Никифоров: 199, 235]. 
Он предусматривал строгое, дисциплинированное 
выполнение всеми членами партийного собрания 
централизованного решения, принятого ранее по ка-
кому-либо вопросу.

Архивный документ за 1971 г. «Письма и инфор-
мации в ЦК КПСС по вопросам организационно-пар-
тийной и идеологической работы, государственного, 
хозяйственного и культурного строительства», от-
ложившийся в ГАИО, в фонде Ивановского обкома 
КПСС, включает емкую «справку о партийной конфе-
ренции», составленную по стандартной форме12. Ин-
формация о проведении XXII Ивановской областной 
отчетно-выборной партийной конференции от 5 фев-
раля 1971 г., на которой с отчетным докладом высту-
пил первый секретарь Ивановского обкома КПСС 
А.Н. Смирнов13, дает представление о некоторых ба-
зисных сторонах этого мероприятия. Источник по-
зволил оценить численность, социальные характери-
стики и функционал участников партийного форума. 
Из документа явно видны некоторые количественные 
параметры этой региональной структуры в 1971 г. 
В состав конференции было избрано 627 делегатов, 
из которых 603 были с правом решающего голоса, 
а 24 – с правом совещательного голоса. На ключевом 
региональном партийном мероприятии присутство-
вало подавляющее большинство избранных делега-
тов (602): 580 – с решающим голосом; 22 – с совеща-
тельным голосом. Конечно же, при таком раскладе 
о проблеме с кворумом говорить не приходилось. Од-
нако все-таки стопроцентной явки не было. Отсут-
ствие незначительного (в общей пропорции) числа 
делегатов с решающим голосом (23), вероятно, мож-
но объяснить служебными командировками, состоя-
нием здоровья и другими стандартными причинами. 

Чуть более любопытны «ножницы» между числом 
лиц, которые записались для выступления в прениях 
и докладах (23), и количеством персон, которые ре-
ально выступили (11)14. На первый взгляд, это может 
вызвать некоторое удивление. Так, В.В. Величко, рас-
сказывая об особенностях проведения региональной 
партконференции, в интервью отмечал, что «у каж-
дого присутствующего была возможность выступить, 
задать вопрос, подать записку в президиум» [Ники-
форов 2021: 187]. Вероятное объяснение подобной 
разницы между потенциальными и реальными спи-
керами – банальный недостаток времени на парткон-
ференции. 

Наибольший интерес в документе вызывают дан-
ные, представленные ниже в таблице. Они касаются 
демографических, профессиональных и образова-
тельных характеристик членов Ивановского област-
ного партийного комитета, избранного 8 февраля 
1971 г. 

Областная партконференция и обком КПСС как институты региональной власти поздней советской эпохи...
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ИСТОРИЧЕСКИЕ НАУКИ И АРХЕОЛОГИЯ

Строка таблицы с заголовком «не входили ранее 
в прежний состав» свидетельствовала об определен-
ной ротации кадров (почти 25 %). Следует сказать, 
что § 25 Устава КПСС, принятого при Н.С. Хрущеве 
на XXII съезде КПСС, предусматривал обязательное 
обновление обкома «на одну треть на каждых очеред-
ных выборах»16. Однако документ и сама конферен-
ция относятся уже к более позднему периоду, ког-
да данная норма перестала быть обязательной. Тем 
не менее немаловажно, что по крайней мере в отдель-
ных случаях весьма формальная ротация партийных 
кадров на нижнем региональном уровне имела ме-
сто. Собственно, эту тенденцию и отражает нагляд-
но данная графа. 

Отметим немалую долю женщин в составе обкома 
партии (чуть более 20 %). Относительно представи-
тельства женщин в органах региональной и местной 
власти имеются свидетельства устной истории, отра-
жающие целенаправленную линию Москвы в этом 
русле. В интервью помощник первого секретаря 
Ярославского обкома КПСС В.В. Величко по этому 
поводу отмечал: «…была установка ЦК партии: среди 
секретарей райкомов, горкома, обкома КПСС должна 
была быть женщина» [Никифоров: 180]. Здесь умест-

но вспомнить и о том, что в 1970–80-е гг. депутата-
ми Верховного совета СССР от Ивановской области 
были знаменитые ткачихи, герои Социалистическо-
го труда – В.Н. Голубева и З.П. Пухова17, последняя 
была председателем Ивановского облисполкома и гла-
вой Комитета советских женщин18. 

Обратив внимание на графу «род занятий», не-
трудно заметить, что более половины (56 человек) 
численности Ивановского обкома КПСС состави-
ла бюрократия – аппарат: партийный (42 человека) 
и советский (14 человек). Примечательно, что пред-
ставители непосредственно производственного со-
циума составляли меньшинство. Рабочих в обкоме 
КПСС было 16 человек, а колхозников лишь 4 чело-
века, из которых 3 были председателями колхозов19, 
то есть они достаточно номинально представляли 
простой трудовой народ. 

Данные архивных документов за 1978 г. из Кост-
ромской области (справка «О партийной прослойке 
среди рабочих и служащих по министерствам в об-
ластной партийной организации») свидетельствовали 
о том, что, несмотря на прилагаемые усилия, процент 
коммунистов в реальном производственном секторе, 
в среде рабочего класса, а также в сфере в здравоохра-

Таблица
Состав Ивановского областного партийного комитета (1971 г.)15

Категории Члены 
партийного комитета Кандидаты Члены 

ревизионной комиссии

Всего 107 31 15

Не входили ранее в прежний состав 26 17 4

Женщины 20 15 4

По роду занятий:

Рабочие 16 9 2

В т. ч. рабочие совхозов 3 3 –

Колхозников
(без специалистов сельского хозяйства) 4 4 1

В том числе председателей колхозов 3 1 –

Руководителей предприятий промышленности, 
транспорта, связи и строительства 3 2 –

Директоров совхозов 3 1 –

Инженерно-технических работников 1 1 –

Агрономов, зоотехников и других специалистов 
сельского хозяйства – 2 –

Партийных работников 42 4 3

Работников советских учреждений 14 4 4

Военных 2 1 –

Остальных 17 1 4

По образованию

С высшим 78 13 10

С незаконченным высшим 4 2 2

Со средним 13 12 –

С неполным средним 11 4 3

С начальным 1 – –
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нения был невелик. Так, на промышленных предпри-
ятиях, в сельском хозяйстве и в сфере услуг процент 
членов КПСС колебался от 8–9 % (в здравоохранении, 
сельском строительстве) до 16–17 % (в автомобиль-
ной и авиационной промышленности); максимум 
был в электротехнической отрасли промышленно-
сти (21 %). Напротив, процент коммунистов возрас-
тал в непроизводственном секторе: в организациях, 
подведомственных МВД, высшего и среднего спе-
циального образования (23–24 %). Наиболее значи-
тельной была доля коммунистов в юстиции и судеб-
ных органах (по 33 %), прокуратуре (41 %), Госплане 
и плановых органах местных советов (48 %), Комите-
те народного контроля и Госкомитете по ТВ и ради-
овещанию (68–69 %)20. Эти цифры, конечно же, явно 
резонировали с официальными установками о КПСС 
как партии рабочего класса. В интервью представи-
телей региональной власти указывалось, что власть 
стремилась к искусственному повышению доли ра-
бочих в партии: «Интересными были нормы приема 
в КПСС: как правило, 3 рабочих на 1 инженерно-тех-
нического работника или интеллигента, посколь-
ку КПСС позиционировала себя как партия рабо-
чего класса» [Никифоров: 179–180]. В литературе 
высказывается мнение, что такой подход возобладал 
при И.В. Капитонове как руководителе отдела ор-
ганизационно-партийной работы ЦК КПСС: «При 
И.В. Капитонове стали вводиться квоты на прием 
в КПСС рабочих, крестьян, интеллигенции, форма-
лизовалась работа партийных организаций. Под вли-
янием отдела, которым он руководил, формировалась 
структура партии, происходило превращение пар-
тийных комитетов в жесткий механизм, задавался 
тон и настрой всей работе КПСС» [Зенькович]. Не-
смотря на подобные установки и практику выдвиже-
ния рабочих, самый верхний уровень региональной 
власти, который принимал реальные управленче-
ские решения, был несколько в стороне от этой офи-
циальной линии. Показательно, что в Бюро Иванов-
ского областного партийного комитета (14 человек), 
избранного на анализируемой партийной конферен-
ции, не вошел ни один представитель ни от рабоче-
го класса, ни от колхозников21. В состав Бюро обкома 
партии, по оценке С.Г. Кордонского, «входили секре-
тари обкома, некоторые заведующие отделами, ру-
ководители представительской ветви, комитета на-
родного контроля, руководители главков или особо 
крупных предприятий союзного и республиканского 
подчинений» [Кордонский: 44]. Данные устной исто-
рии уточняют «Список Кордонского». Так, статусный 
интервьюируемый – первый секретарь Ярославско-
го обкома КПСС (1986–1990) И.А. Толсто ухов – от-
мечал, что в 1970-х гг. – 1980-х гг. в Бюро обкома 
КПСС входили и другие значимые фигуры – гла-
ва областного управления КГБ [Никифоров: 227]. 

В отношении членства в бюро обкома, по мнению 
О.В. Хлевнюка, «нередко действовали правила «но-
менклатурного местничества». Среди чиновников, 
равных по положению, преимущественное право 
на членство в бюро имел тот, кто дольше служил 
в своей должности» [Хлевнюк: 38].

Строка «образование» в анализируемой таблице 
демонстрирует, что подавляющее большинство из-
бранных членов Ивановского обкома КПСС имели 
высшее образование. Это наблюдение вполне соот-
ветствует как общей тенденции роста образованно-
сти советского общества22 и числа высших учебных 
заведений, увеличения влияния университетской си-
стемы [Бокарев: 142], так и развитию частной линии. 
Последняя была связана с установкой власти на рост 
квалификации, компетентности руководящих кадров 
в регионах и наметилась еще в период позднего ста-
линизма [Коновалов: 27–28]. Характерный штрих, 
отражающий эту тенденцию в кадровой политике 
позднего сталинизма, являет собой постановление 
Политбюро «О первом секретаре Костромского об-
кома ВКП(б)» от 4 декабря 1946 г. В этом документе 
отмечалось: «В связи с отсутствием необходимой об-
щеобразовательной подготовки… освободить т. Кон-
дакова А.А. от работы первого секретаря Костромско-
го обкома ВКП(б) и направить его на учебу в Высшую 
партийную школу при ЦК ВКП(б)» [ЦК ВКП(б): 134]. 

В 1950–80-е гг., по оценке В.А. Золотова, «была 
создана довольно стройная система партийных 
учебных заведений, включавшая в себя Высшую 
партийную школу при ЦК КПСС, республикан-
ские, областные и краевые партийные школы, кур-
сы переподготовки при ВПШ и при местных пар-
тийных школах, Академию общественных наук 
при ЦК КПСС» [Золотов: 27]. Интервью и мемуа-
ры представителей региональной власти свидетель-
ствуют о значимости этих образовательных учреж-
дений как лифтов социальной мобильности. Так, 
об учебе в Высшей партийной школе (далее – ВПШ) 
как важном этапе партийной карьеры подробно рас-
сказывал Ф.И. Лощенков, первый секретарь Ярос-
лавского обкома КПСС [Лощенков: 31–33]. Опыт-
ный партийный работник 1970–80-х гг. В.В. Величко, 
отвечая в интервью на вопрос относительно кана-
лов социальной мобильности, указывал на значи-
мость Академии общественных наук (далее – АОН) 
при ЦК КПСС: «Учиться в ней было очень престиж-
но, ее выпускников готовили для работы в ЦК» [Ни-
кифоров: 186]. Возвращаясь к исследуемому периоду, 
приведем мнение авторитетного историка А.Б. Коно-
валова о динамике уровня образования региональной 
партийной номенклатуры: «К середине 1970-х гг.… 
значительно увеличилась прослойка лиц с высшим 
образованием. В группе секретарей райкомов и гор-
комов она стала составлять 100 %» [Коновалов: 53]. 

Областная партконференция и обком КПСС как институты региональной власти поздней советской эпохи...
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Продолжая тезис А.Б. Коновалова, отмечу также 
появление в институтах региональной власти и руко-
водящих кадров с учеными степенями. Применитель-
но к обкому КПСС лица, имеющие ученую степень 
и/или звание, конечно же, не были массовым явлени-
ем, но не были и редкостью. Достаточно вспомнить, 
что обладателями ученых степеней были такие ста-
тусные персоны, как Ю.Н. Баландин и Л.Я. Флорен-
тьев – первые секретари Костромского обкома КПСС. 

Л.Я. Флорентьев, министр сельского хозяйства 
РСФСР (1965–1983), партийный лидер Костромской 
области в 1956–1965 гг., имел ученую степень доктора 
экономических наук, а также длительный опыт работы 
в высшей школе (Горьковская высшая сельскохозяй-
ственная коммунистическая школа) [Белов; Горячев]. 
Ю.Н. Баландин, который возглавлял Костромскую 
областную парторганизацию в 1971–1986 гг., был 
ученым, агрономом-экономистом23, «успешно защи-
тившим диссертацию на соискание ученой степени 
кандидата экономических наук» [Белов: 209].

Нетрудно заметить, что чаще всего люди с учены-
ми степенями появлялись в обкоме КПСС транзитом 
из учреждений высшего образования или науки (или, 
по крайней мере, пребывая в этой сфере какое-то вре-
мя). Помимо указанных Ю.Н. Баландина и Л.Я. Фло-
рентьева, классический пример такого транзита ка-
дров представляет собой Н.П. Воронин [Никифоров 
2021: 189–196] – кандидат психологических наук, 
профессор, который во второй половине 1980-х гг. пе-
решел в обком КПСС на должность секретаря по иде-
ологии с поста ректора Ярославского педагогическо-
го института им. К.Д. Ушинского [Ермаков]. Однако 
были и другие форматы. Для некоторых представите-
лей партийного и советского аппарата местом подго-
товки кандидатской диссертации стала аспирантура 
Академия общественных наук при ЦК КПСС. По-
добную ситуацию описал в интервью представитель 
советского аппарата С.Н. Овчинников, защитивший 
диссертацию на соискание ученой степени кандида-
та философских наук, детально обрисовав динамику 
личной инициативы: «Вспоминается, что на област-
ной партийной конференции Ф.И. Лощенков озву-
чил… 2 члена областной парторганизации учатся 
в аспирантуре и работают над диссертациями. Мою 
инициативу об учебе в аспирантуре Академии обще-
ственных наук поддержал и Ф.И. Лощенков, и тог-
дашний ректор ЯГПИ…» [Никифоров 2021: 224]. Ве-
роятно, подобные личные инициативы были выгодны 
и региональному партийному комитету из сообра-
жений престижности и статистической отчетности.

Подводя итоги, отметим, что в региональных пар-
тийных институтах власти причудливым образом пе-
реплетались две противоречивые тенденции.

С одной стороны, имело место активное участие 
в органах власти широких слоев населения, основан-

ное на ценностях советской демократии. Проявлени-
ем этой тенденции было включение представителей 
трудящихся, рабочих и крестьянства в структуры ре-
гиональной власти, а также стремление увеличить 
долю женщин в общем количестве делегатов об-
ластной партийной конференции и обкома КПСС. 
С другой стороны, фактическое принятие решений 
находилось в руках непосредственно узкой группы 
партноменклатуры во главе с первым секретарем ре-
гионального парткомитета. Институционально эта 
тенденция выразилась в функционировании Бюро 
обкома КПСС, который, в сущности, был главным 
центром принятия управленческих решений на ре-
гиональном уровне власти в СССР. Касаясь общих 
социальных характеристик членов региональных 
структур власти в 1970-е гг., можно констатировать 
существенный общий рост образовательного уровня 
в исследованных областях. В сравнении с ситуаци-
ей конца 1940-х – начала 1950-х гг. высшее образо-
вание в 1970-е гг. становится нормой для подавляю-
щего большинства членов обкома КПСС.
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ИСТОРИЧЕСКИЕ НАУКИ И АРХЕОЛОГИЯ

Женская социальная память о повседневной жиз-
ни локального социума, ограниченного простран-
ством города или поселка, – тема малоизученная 
и начавшая привлекать внимание социальных исто-
риков лишь в ходе антропологического переворо-
та в гуманитарных науках. Он сделал раздельное 
рассмотрение воспоминаний о прошедшем женщин 
и мужчин неким особым императивом [Пушкаре-
ва 2014]. Женская коллективная память – сложный 
социально-психологический конструкт, связанный 
и с реальными событиями, и с несколько преувели-
ченным переживаниями, окрашивающими индиви-
дуальный опыт. Предлагаемое исследование – часть 
масштабного историко-компаративного проекта, по-
священного женской повседневности новых городов 
СССР, построенных в середине – второй половине 
ХХ века (наукоградов и промышленных центров). Пе-
риод хрущевской оттепели и последовавшие за ним 
«стабильные» 1970-е гг. малоизученны в советской 
женской истории, а это особый период, отмеченный 
переменами в бытовой жизни незаметных акторов 
крупных исторических процессов, среди которых 
более половины составляли как раз женщины. Ранее 
мы уже рассматривали, как советское руководство 
попыталось облегчить их быт [Пушкарева, Жидчен-
ко]. К радости создавших тогда семьи, вышли специ-
альные постановления о многодетных, в том числе – 
о дополнительных днях отпуска для них, об охране 
женского труда, об увеличении декретных отпусков, 
о продленном дне для школьников, а главное, о жи-
лищном строительстве, которое масштабно развер-
нулось в 1950-60-е гг. Даже пилотажные опросы 
до начала нашей работы показали очевидные сле-
ды социального оптимизма, надежд на быстрый эко-
номический и культурный прогресс страны [Зябли-
ков]. Поэтому к опросам в избранных нами городах 
СССР, возникших в послевоенное время, мы под-
ходили с желанием понять: как именно женщины 
вспоминают то время? Что может сказать исследо-
вателю анализ социальной коллективной женской 
памяти двух поколений, если нарративы будут со-
браны не в столичном городе, в котором социальная 
инфраструктура развивалась стремительно и успеш-
но, а в провинциальном типовом городе центральной 
части РСФСР?

В предлагаемой работе мы обращаемся к истории 
повседневности небольшого поселка гидростроите-
лей и гидроэнергетиков, который начал создавать-
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ся на рубеже 1960-х – 1970-х гг. и возник в связи со 
строительством на юге Сибири Саяно-Шушенской 
ГЭС. Для оценки ситуации были собраны воспоми-
нания тех из женщин, которые специально приехали 
на строительство электростанции полвека тому на-
зад и по личным причинам остались жить в поселке, 
работая в дальнейшем на обслуживании гидроэлек-
тростанции или в других организациях. Моногоро-
да – населённые пункты, в которых социальная и эко-
номическая сфера напрямую зависит от ситуации 
на производственном комплексе, – стали обыденным 
явлением в СССР в послевоенные годы. Таковы го-
род Волжский (Волжская ГЭС), Жигулевск (Куйбы-
шевская ГЭС), Новая Каховка (Каховская ГЭС) [Ни-
кифоров], так что сибирский вариант возникновения 
поселения на месте строительства гидроэлектростан-
ции является лишь инвариантом общего феномена. 
Гидроэнергетика была отраслью советской промыш-
ленности в СССР, бурно развивавшейся вплоть до се-
редины 1980-х гг. Новые гидроэлектростанции соз-
давались вместе с городами и рабочими поселками, 
жизнь в поселках копировала особенности жизни 
именно городской [Лебина] – не сельской [Мухина]. 
Если пользоваться методическими подходами к рас-
смотрению деталей именно женской повседневности 
при реконструкциях особенностей быта [Пушкаре-
ва 2007; Белова], то именно женщин и стоит считать 
ключевыми информаторами: им советская историо-
графия, основанная на устных историях, отдельно-
го внимания не уделяла [Грушин 2001] Отдельные 
аспекты городской советской женской повседнев-
ности середины ХХ века затрагивались зарубеж-
ными исследователями [Lapidus; Boym; Ilic; Reid], 
но они никогда не собирали свидетельства жен-
ской памяти в небольших провинциальных, далеких 
от столиц городках, и их выводы сделаны с позиций 
постоянного (порой невольного) сравнения женско-
го быта в своих странах с бытом женщин в далеком 
СССР. И сравнения эти сделаны с позиций снисхо-
дительности и жалости. Зарубежные авторы не про-
являли стремления понять мотивированность соци-
ального оптимизма тех, кто ехал в СССР на стройки 
пятилеток и не делали попыток углубиться в суть 
эмоционально-психологического фона женских пе-
реживаний того времени.

Между тем особенностью советских городов 
и поселков, в которых градообразующей становилась 
гидроэнергетика, было создание тут образцовой со-
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циальной инфраструктуры, которая могла обеспечить 
всем необходимым жителей ведомственных, по сути, 
населенных пунктов. Не удивительно, что выбран-
ный нами сибирский городок получил название Че-
рёмушек – по аналогии с московским микрорайоном, 
расположенным в Юго-Западном административ-
ном округе столицы, известным своими панельны-
ми домами-хрущёвками, построенными в 1950-е 
и 1960-е годы. Название Черёмушки быстро стало 
нарицательным, обозначая типовой жилой квартал 
1960-х годов и тем самым символизируя всё новое 
и современное. Черёмушки возникли во множестве 
советских городов 1960–70-х гг., но свои поселе-
ния рядом со строящимися гидроэлектростанциями 
в бывшем СССР именовали по-разному: Новая Ка-
ховка (Каховская ГЭС в УССР), Волжский (Волжская 
ГЭС в Волгоградской обл.), Жигулевск (Куйбышев-
ская ГЭС в Куйбышевской обл.). В отличие от назван-
ных выше городов, строившихся в 1950–60-е гг. (пре-
имущественно с конца 1940-х и в начале 1950-х гг.), 
Черёмушки в районе Саяно-Шушенской ГЭС строи-
лись на излете оттепели, в конце 1960-х – 1970-е гг. 
Приступая к опросам, мы имели в виду, что интере-
суемся женской социальной памятью другого поколе-
ния девушек и женщин, родившихся не ранее начала 
1950-х гг. Наша задача коренилась в желании выяс-
нить, есть ли отличия в воспоминаниях о повседнев-
ной жизни в новом городском пространстве у пред-
ставительниц разных поколений, ехавших по все 
тем же (что и в 1950-е гг.) комсомольским путевкам 
на создание и работу на предприятии одной и той 
же отрасли.

Даже пилотажный опрос жительниц сибирских Че-
рёмушек обнаружил эйфорию в отношении проведен-
ной в этом поселении юности и прожитых в дальней-
шем в зрелом возрасте годах. С ГЭС и Черемушками 
были связаны ключевые этапы женских жизней, в ко-
торых не столько профессиональное, сколько личное 
и семейное постоянно было на первом месте: брак, 
рождение детей, праздники, общение с друзьями («все 
были молодыми, знакомились, общались, дружили, 
мы и с мужем познакомились прямо там, на ГЭС»5). 
Глубинные полуструктурированные биографические 
интервью дают социальному антропологу материал 
по истории соподчинения личного и профессиональ-
ного. Большинство женщин на вопрос, трудно ли было 
работать на новом сложном гидротехническом соору-
жении, отвечали, что работали с энтузиазмом и с радо-
стью училось мужским профессиям («женская работа 
была сложная, мы же строители – и нас, молодых де-
вушек, учили работать с молотами отбойными, пнев-
молот, вибромолот. Держишь такую махину, а сама ду-
маешь, как бы из рук не выпустить»4).

Отдельный блок вопросов, отраженных в био-
графических интервью, касался ответственности 

вспоминавших об обеспечении семей едой. Период 
экономической стагнации практически всеми воспро-
изведен как «время, когда все было» и в этом смыс-
ле не похож на период послевоенный и оттепельный, 
когда везде наблюдались какие-то нехватки [Жид-
ченко, Пушкарева]: «У нас все было, все привози-
ли, предприятие обеспечивало нас всеми продукта-
ми, магазины хорошие были»6.

Поскольку поселок строился в сосновом бору, 
в окружении леса, согласно концепции, по которой 
создавались новые города и поселки в СССР в эко-
логически чистых районах и с учетом максимально-
го использования преимуществ природно-географи-
ческого ландшафта, это не могло не оказать влияния 
на женскую социальную память. Никто не стремил-
ся уехать от родного предприятия подальше, к морю 
или тем более за границу – отдых на природе неда-
леко от дома превращался в 1970-е в основной вид 
досуга, особенно летом, респондентки отмечали ра-
дость сбора ягод и грибов, подчеркивали, что «ры-
балка была отличная» (рядом р. Енисей), и типично 
мужской вид досуга (рыбалка) тут не имел гендер-
ных различий5.

Жилищные условия наших респонденток в но-
вом советском сибирском городке напрямую зависе-
ли от послевоенных перемен в градостроительной 
политике. С конца 1950-х годов впервые в советской 
истории стал существенно расти показатель средней 
жилой площади на человека – и массовое типовое 
строительство обеспечило собственными бесплат-
ными благоустроенными квартирами множество при-
езжавших на стройки 9-й и 10-й пятилеток. Не был 
исключением и район Саяно-Шушенской ГЭС. Об-
становка квартир в этих совсем не московских Че-
рёмушках была куда менее скромной, чем в рабочих 
поселках и городках 1960-х гг. Если в период стро-
ительства Волжской или Куйбышевской ГЭС пер-
вой мебелью молодоженов было то, что смастерили 
они сами или что им подарили родители, то воспо-
минания женщин о благоустройстве квартир в 1970-
е гг. в Сибири свидетельствует о другом: «Да, нам 
талоны выдавали на мебель, по ним все можно было 
купить! Молодая семья? Вот тебе талон: на кровать, 
на тумбочку, на шкаф, на сервант, потом телевизор; 
все у нас было!»2 Этот рефрен «всё было» окрасил 
множество воспоминаний о повседневном советском 
быте начала брежневского периода, охватывающего 
почти 20 лет (1964–1981). Особо теплым воспоми-
нанием и негласным символом женской социальной 
памяти о том времени в сибирских Черёмушках не-
ожиданно стало установленное тогда в парке колесо 
обозрения («у нас был замечательный парк, там сто-
яло большое колесо обозрения», «колесо обозрения... 
все его любили, а в 90-е бросили и парк, и колесо, по-
том оно покосилось и рухнуло»6.

«Колесо обозрения»: женская социальная память о жизни гидростроителей в сибирских Черёмушках 1970-х гг.
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Рухнувшее в 1990-е гг., в период острого социаль-
ного кризиса, «колесо обозрения» предстало в жен-
ских воспоминаниях подтверждением рухнувшей 
мечты, которую можно было воображать, находясь 
на том колесе в юности. В ответ на вопрос о том, 
стали ли семьи старожилок покидать Черёмушки 
в годы кризиса 1990-х гг., женщины говорили: «На-
род так и жил, мало кто уезжал, но когда рухнуло ко-
лесо обозрения – это на многих впечатление произ-
вело; семьи уехали из Черёмушек, испугались за свое 
будущее»2. Такого рода сравнение брежневских лет 
в истории сибирских Черёмушек с годами перестро-
ечными – годами острого социального кризиса – за-
метно у многих респонденток. В их память остро 
врезались не столько события юности и благопо-
лучной молодости, сколько мощнейший удар по тог-
дашнему благополучию, нанесенный разрушени-
ем накопленных связей и перестройкой всей жизни 
в профильных моногородах и в особенности по рабо-
чим поселкам при производствах или ГЭС, где отсут-
ствовали иные предприятия. Общее воспоминание 
об окончании времени благополучия укладываются 
в словосочетание «выживали как могли»1,2,4.

В отличие от воспоминаний горожанок из про-
мышленных моногородов, жительницы городов, воз-
никших у ГЭС (добавим к сибирским Черёмушкам 
еще и Жигулёвск, бывший в некоторой степени го-
родом-спутником Тольятти, а также Волжский – го-
родок-спутник крупного индустриального Волгогра-
да), в воспоминаниях о прошлом брежневская эпоха 
отделена от последующего времени самым жестким 
образом. В первые постсоветские годы, по словам 
респонденток, речь шла об элементарном выжива-
нии («не было продуктов, не было денег, нечего было 
есть, мы голодали, вообще непонятно, как мы выжи-
ли… всем на нас было наплевать»1).

История изучения женской социальной памяти 
о повседневном, реконструированная нами на осно-
ве устной женской истории (которая до поры до вре-
мени не считалась репрезентативным источником), 
показала, что когда люди слишком долго живут в об-
становке стабильности, они перестают ее ценить. 
В столичных городах это обесценивание ощущалось 
сильнее – и у народа было напряженное состояние 
ожидания перемен (которое выразилось в известной 
песне В. Цоя «Перемен, мы ждем перемен»). Но в ма-
леньких провинциальных рабочих городах, в том чис-
ле и особенно недавно возникших и имевших в силу 
нацеленности на создание и развитие гидроэнергети-
ки отличное снабжение, отношение к имеющемуся 
было иным, позитивным, особенно эта позитивность 
ощущается ныне, по прошествии времени. При этом 
женская социальная память о жизни в новом поселке 
отличалась и от содержания памяти предшественниц 
рассказчиц – старожилок ГЭС периода послевоен-

ной индустриализации в СССР, которым приходи-
лось преодолевать куда бо́льшие трудности. Общим 
схожим компонентом рассказов о прошлом полуве-
ковой давности является лишь «совностальгия» (но-
стальгия по советскому периоду их жизни) и критика 
1990-х гг. как периода разрушения старого привычно-
го образа жизни. Общей, конечно, остается и болез-
ненная тоска по ушедшей юности и молодости, ро-
мантизация тех лет и того городского пространства, 
которое не могло не измениться под влиянием обще-
ственных трансформаций. В сравнении с мужскими 
рассказами, женские воспоминания более ориентиро-
ваны на рассказ о себе, семье и явно адресованы тем, 
кто сумеет понять и кому такого рода рассказы доро-
ги (а это близкие, родственники, сочувствующие дру-
зья). Различным в подходах двух поколений к памя-
ти об ушедшем предстает оценка сложностей быта, 
с которыми приходилось сталкиваться в повседнев-
ных практиках. Быт поколения девушек-строителей 
1950-х гг. был сложнее и противоречивее [Пушкаре-
ва, Жидченко], чем быт их ровесниц спустя без ма-
лого 20 лет. Иной подход обнаружен и в раскрытии 
респондентками семейных биографий. Рассказы жен-
щин, бывших молодыми в годы хрущевского десяти-
летия, в целом более открытые, наполненные общей 
гордостью за преодоленные трудности («жили в бара-
ке, а родили и вырастили троих детей»3); у представи-
тельниц следующего поколения (рожденных в 1950-е 
и оказавшихся в новых городах не в связи с роман-
тичным желанием построить «коммунистическое зав-
тра», а в поисках более обеспеченной, чем в родных 
местах, жизни, память о молодости иная. Сама ин-
формация более закрытая, явленная в ходе биогра-
фических рассказов более сдержанно, более дистан-
цированно от идейно-политических лозунгов своего 
времени и центрированная на личном и семейном.
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Аннотация. В статье представлена историческая характеристика жизни тыла на Костромской земле сквозь призму фактов 
и событий, которые отражены в подшивке газеты «За сталинский урожай». На основе представленного за 1942 год 
материала проанализирована трудовая деятельность женщин, подростков, детей, которые в тяжелейших услови-
ях военного времени работали, учились и всеми силами приближали Победу над врагом. Содержание статьи от-
ражает сельскохозяйственную деятельность, которая происходила в колхозах Костромского края и была связана 
с посевной кампанией, ремонтными работами по обслуживанию техники, прополкой, сохранением и умножени-
ем урожая, уборочной страдой, животноводством. Рассматривается активная трудовая позиция школьников, комсо-
мольцев, которые, переживая сердцем общую военную судьбу взрослых, помогали заготавливать корма, собирать 
лекарственные травы, зарабатывать трудодни как главный показатель ударного труда. В статье приводятся основ-
ные правительственные документы, печатавшиеся на страницах газеты, активное обсуждение насущных проблем 
тыла трудовыми активистами и простыми гражданами. На основе изложенного материала делается вывод о том, 
что Победа над фашистскими захватчиками ковалась не только на фронте, но и в тылу. Тяжесть всех государствен-
ных забот по обеспечению продуктами питания не только участников военных событий, но и городских граждан 
легла на слабые плечи женщин и неокрепшие плечи подростков, которые, забывая о своей нужде, о голоде, об от-
дыхе, вместе с ними приближали Победу.
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Abstract. The article presents a historical description of the rear life in Kostroma land through the prism of facts and events refl ected 
in the fi ling of the newspaper ‟For the Stalinist Harvest”. On the basis of the material presented in the newspaper fi le for 
1942, the work activity of women, teenagers, and children who worked, studied, and advanced the Victory over the enemy in 
the most diffi cult conditions of wartime, was analysed. The content of the article refl ects the agricultural activities that took 
place in the collective farms of Kostroma land and which were associated with the sowing campaign, with repair work on 
maintenance of equipment, with weeding, with the preservation and multiplication of the crop, with harvesting, with animal 
husbandry. The article considers the active labour position of schoolchildren and Komsomol members, who, supporting 
the common military fate of adult men, helped to cook food, collect medicinal herbs, and earn workdays, as the main 
indicator of Stakhanovite labour. The article presents the main government documents printed on the newspaper’s pages, 
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По свидетельству историков, в постперестроеч-
ное время в печати стали появляться публикации, 
в которых авторы стремились рассказать о трудовом 
подвиге женщин в тылу во время Великой Отечест-
венной войны 1941–1945 гг. В таких исследованиях 
проявлялась личностная заинтересованность ученых 
в освещении проблемы, обнаруживалась интенция 
к объективному пониманию исторических фактов, 
отсутствие идеологической оценки. Авторы таких 
работ: В.Т. Анисков [Анисков], В.Б. Базаржапов [Ба-
заржапов], Е.Ю. Волкова [Волкова, 2020a], В.В. Ко-
жинов [Кожинов], Н.Д. Козлов [Козлов].

Изучение проблемы трудового вклада женщин 
в Победу связано с факторами, которые затрудняют 
процесс исследования: архивные материалы пред-
ставлены небольшим количеством документов, отра-
жающих трудовую и общественную характеристику 
женщин тыла, социальные и бытовые особенности 
их жизни в военный период, их помощь фронту пред-
ставлена формальными отчетами, без конкретных 
примеров. Как указывает Е.Ю. Волкова, «исследо-
вателю нужно кропотливо работать, просматривать 
десятки фондов, чтобы создать цельное представле-
ние». Общероссийские фонды содержат больше от-
влеченной информации: «…в основном сухие отчеты, 
статистические справки, цифры и отдельные приме-
ры. В итоге историки стремятся обобщить множество 
аспектов деятельности женщин в годы войны на ре-
гиональном уровне» [Волкова 2008: 120].

В последнее время, когда все меньше остается 
в живых участников тыловой жизни в Великой Оте-
чественной войне, стали появляться исследования, 
посвященные особенностям быта детей и подростков. 
Авторы, изучающие этот аспект истории: В.М. Коре-
нюк [Коренюк], З.Г. Сактаганова, Ж.К. Абдукаримо-
ва [Сактаганова, Абдукаримова], А.Н. Соболева [Со-
болева], М.К. Чуркин, Е.Е. Умнов [Чуркин, Умнов]. 
Однако публикаций, которые повествуют об особен-
ностях детского и подросткового труда в годы Вели-
кой Отечественной войны, практически нет. Таким 
образом, научная и историческая новизна представ-
ленного исследования заключается в аналитическом 
обзоре фактов, изложенных в газетных источниках 
и посвященных характеристике трудовой деятель-
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it is concluded that the Soviet victory over the Axis invaders was forged not only at the front, but also in the rear. The burden 
of all state concerns about providing food not only for participants in military events, but also for urban civilians, fell on 
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ности школьников младшего и подросткового воз-
раста во время Великой Отечественной войны 1941–
1945 гг.

В основе статьи лежат разные сведения: это фак-
ты, события, цифры, имена людей, которые взяты 
из районной газеты «За сталинский урожай». Под та-
ким названием она начала выходить на Костромской 
земле с 1 января 1939 года. С первого и до последнего 
дня войны районная газета выходила три раза в неде-
лю – по средам, пятницам и воскресеньям – на одном 
листке размером 30×42 см на самой простой бумаге 
тиражом 2 750 экземпляров, а к концу войны и того 
меньше – 2 100 экземпляров, то есть по одной газете 
на 20 жителей района. И, конечно, газету всегда очень 
ждали, ее зачитывали буквально до дыр.

Газета несла новости с фронта, рассказывала 
о жизни в стране, городе, районе. Газета просто помо-
гала жить. Она тоже освещала события с двух фрон-
тов. Как правило, первая страница была посвяще-
на событиям с фронтов войны, с передовой, а вторая 
страница рассказывала о жизни в районе, о работе 
в колхозах, о передовиках, обо всём, чем жили люди. 
И, конечно же, эта газета для нас сегодня – очень 
важный документ того времени. Из 56 000 населения 
Костромского края были призваны и ушли на фронт 
15 176 человек, то есть 25 % самого работоспособ-
ного населения в возрасте от 19 до 36 лет, и в основ-
ном это были специалисты, трактористы, механики, 
водители, бригадиры, агрономы. Безусловно, это соз-
дало дополнительные трудности в городе, в деревне. 

В 1941 году Костромской край занимал 1,4 тысяч 
квадратных километров земли, на которой располага-
лись 309 сел и деревень. Территориально земля была 
поделена на 27 сельских советов, а к концу войны их 
стало 30. На Костромской земле было 149 колхозов, 
2 машинно-тракторные станции, 8 промышленных 
предприятий и кооперативных артелей, а в Сухоно-
гове и Филипцеве велась добыча торфа. Посевные 
площади составляли 20 тыс. гектаров земли [Исто-
рическая справка].

Экономика и жизнь района всегда, а тем более 
в войну, были тесно связанны с г. Костромой. Кост-
ромская земля помогала не только фронту, но и кор-
мила жителей Костромы, а уж что оставалось – шло 
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семьям колхозников. Так все-таки как жил и работал 
Костромской край в годы войны? О высоком патрио-
тизме жителей края убедительно свидетельствуют их 
добровольные пожертвования в фонд обороны. Толь-
ко на строительство танковой колонны они собрали 
более 6 млн. рублей Было отправлено на фронт бо-
лее 13 тыс. посылок. За 4-й квартал 1941 года и 1-й 
квартал 1942 г. по району было собрано 37 тыс. ве-
щей. Особенно активно собирались вещи в Апрак-
синском, Минском, Саметском, Шунгенском, Чер-
нопенском сельских советах, в племенном совхозе 
«Караваево», в психиатрической больнице, на Сухо-
ноговском торфопредприятии1. Возглавляли эту ра-
боту не только председатели сельских советов. Ини-
циатива чаще исходила от самих жителей.

В селениях Апраксинского сельского совета ак-
тивно собирались вещи и хозяйственные предметы 
для населения областей, освобожденных от немец-
ких захватчиков. Колхозница колхоза имени Сталина 
Т.Ф. Сорокина отдала брюки, отрез новины, 2 рубаш-
ки, а А.М. Тараканова сдала детское одеяло ватное, 
детское платье и детскую шапку. На приемный пункт 
колхоза «Путь к коммунизму» 10 февраля 1942 года 
сдано 108 вещей, каждый колхозник сдал не менее 
двух вещей. Колхоз «Пионер» Губачёвского сельско-
го совета для отправки посылок землякам на фронт 
выделил 40 кг мяса, а работники дома отдыха имени 
15-летия РККА выделили капусту и соленые огурцы.

Большая работа велась в колхозе «За 2-ю Пяти-
летку» Шунгенского сельского совета, здесь соби-
рались теплые вещи для Красной армии. Например, 
работница Валентина Дмитриевна Полянина сдала 
2 овчины на пошив полушубков и 50 рублей день-
гами; А.К. Дунаева внесла 100 рублей, а Н.А. Гала-
феева сдала 2 телячьи шкуры и 100 рублей. Готовый 
мех для шубы сдала А.Е. Анисимова Этим колхозом 
в феврале 1942 г. было отправлено на фронт 97 по-
сылок, а в ответ пришли с фронта 6 писем с благо-
дарностями от бойцов2.

Колхоз «ХII Октябрь» Саметского сельского со-
вета к XXIV годовщине Красной армии решением 
колхозного собрания выделил на подарки бойцам-
фронтовикам свиную тушу, а комсомолки вышили 
носовые платки, полотенца, сшили белье. Комсо-
мольцы Сухоноговского торфопредприятия прове-
ли сбор вещей для освобожденного населения Кали-
нинградской области и собирали подарки для бойцов 
на фронт. На ведение военных действий требова-
лось гигантское количество денежных средств, ко-
торые в первую очередь брались у населения страны. 
С первого года войны в стране выпускались облига-
ции государственного военного займа, вводился во-
енный налог, проводились денежно-вещевые лотереи. 
Военный налог собирался сельскими советами. До-
срочно этот налог сдавали многие жители Костром-

ского края. Среди них колхозники Апраксинского, 
Сущевского, Губачёвского, Саметского, Шунгенско-
го сельских советов. Например, в Шунгенском сель-
совете учительницы Жирнова и Балабалина за корот-
кий срок собрали в колхозе 20 тыс. рублей военного 
налога3.

В Апраксинском сельском совете налоговый агент 
Е.В. Минина приняла от колхозников опять же за ко-
роткий срок 63 тыс. рублей. Также активно жители 
района покупали облигации государственных воен-
ных займов. Впереди по займам в районе были: Са-
метский, Афёровский, Губачёвский, Мисковский, Су-
щевский сельские советы. Саметский сельсовет внес 
сразу всю подписанную сумму в размере 308 тыс. 
руб лей. Первая денежно-вещевая лотерея была про-
ведена в стране 25 июля 1942 года на сумму 1 млрд 
500 млн рублей. Билеты стоили по 20 рублей. Было 
разыграно 1 млн 500 тыс. выигрышей. Билеты про-
давались во всех колхозах Костромского края. На-
пример, в Шунгенском сельском совете колхозникам 
было продано билетов на 143 тыс. рублей, некото-
рые колхозники брали билетов на суммы от 300 
до 1 500 руб. Бригада № 3 колхоза «За 2-ю Пятилет-
ку» (бригадир Крупина, в бригаде 34 человека) сразу 
взяли билетов на сумму 15 тыс. рублей. Билеты бра-
ли и старушки-колхозницы. Все доярки молочно-то-
варной фермы колхоза «Огородник» купили билетов 
на 300–700 рублей4.

В Буровском сельском совете состоялся митинг 
по поводу реализации второй денежно-вещевой ло-
тереи в колхозе «Парижская коммуна», где даже вы-
ступила 70-летняя колхозница А. Ломоносова. У нее 
5 сыновей были на фронте, и она купила билетов 
на 100 рублей, ее пример поддержали многие. В кол-
хозе имени Полка связи Коряковского сельского со-
вета за 2 часа билеты купили 69 человек на сумму 
13 360 рублей. Сам председатель колхоза И. Макси-
мов купил билетов на 1 000 руб., все лотерейные би-
леты в колхозе были проданы за один день. 

Во время войны работа в колхозах измерялась тру-
доднями5. Через газету «За сталинский урожай» в ста-
тье «Выработать больше трудодней – выполнить долг 
перед Родиной» властью ставилась задача: в дни Ве-
ликой Отечественной войны каждый колхоз и каждый 
колхозник должен бороться за повышение производи-
тельности труда и увеличение производства сельско-
хозяйственной продукции. Необходимо выполнить 
задание постановления СНК и ЦК ВКП(б) «О повы-
шении для колхозников минимума трудодней»5.

В большинстве колхозов Костромского края вы-
работка трудодней превышала в два-три раза уста-
новленный минимум, который был достаточно высо-
ким. Но все старались работать хорошо, отстающих 
было мало. От этих самых трудодней, их количества, 
зависело, чем будет питаться и на что будет жить 
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семья  колхозника. Например, в колхозе имени Ста-
лина Аферовского сельского совета после сдачи всех 
государственных поставок было выдано на 1 трудо-
день по 150 г пшеницы, 4 кг картофеля, по 500 г ка-
пусты и лука, по 100 г огурцов и ежедневно выда-
валось по пол-литра молока на одного работника. 
Колхозники Коряковского сельсовета по итогам уро-
жая 1942 г. на один трудодень получили по 500 г зер-
на. Колхоз «Вперед» Борщинского сельсовета после 
завершения уборки овощей и сдачи государству всех 
поставок оставшееся распределял среди колхозников. 
На трудодень досталось по 200 г огурцов и морко-
ви, по 100 г капусты и 60 г лука, по 40 г помидоров6.

В годы войны в г. Костроме возобновились кол-
хозные базары. На них продавалось все, что произво-
дилось в хозяйствах Костромского края. «Эти колхоз-
ные базары помогали всем: горожане берут продукты 
и овощи, а колхозники товары широкого потребле-
ния»7, – так писала газета «За сталинский урожай». 
Например, в марте 1942 г. по решению 12 сельских 
советов Костромского района колхозами было прода-
но в городе 63 т картофеля, 14 т капусты, 2 т свеклы, 
много лука, моркови, молока, мяса. Больше других 
продавали сельхозпродукции хозяйства заречных зон 
из Шунгенского, Саметского, Яковлевского, Афёров-
ского, Губачёвского, Коряковского сельских советов, 
где были выше урожаи и больше сделано запасов. Га-
зета писала: «Колхозы Каримовского сельсовета еже-
дневно поставляют в продажу сотни килограммов 
клубники разных сортов, а колхоз ‟Пионер” Губа-
чёвского сельсовета продал на рынке 14 июля 1942 г. 
600 кг зеленого лука»8. Отмечалась в газете актив-
ная продажа сельхозпродукции хозяйствами Бак-
шеевского и Борщинского сельсоветов. А в ответ 
на такую заботу села город выделил для колхозов Ко-
стромского края товаров общественного потребления 
на 200 000 рублей.

На территории Костромской земли во время во-
йны было 5 детских домов. Денисовский детский 
дом имени Клары Цеткин был открыт в 1932 году, 
и во время войны в нем жили 150 детей, у которых 
не было родителей или они были на фронте. Дети 
здесь не только жили, но также учились и работали. 
В 1942 году 1 сентября в школах: Минской, Черно-
пенской, Стрельниковской, Саметской – начали уче-
бу 450 детей, эвакуированных из блокадного Ленин-
града. По мере своих сил детдомовские дети тоже 
помогали фронту: девочки старших классов шили 
платья на себя и младших детей, занимались в круж-
ках кройки и шитья, а также шили белье для армии. 
В летние каникулы дети собирали лекарственные 
травы, кору деревьев, грибы, ягоды. Брусничный лист 
был собран в количестве 40 кг детьми только одного 
детского дома № 37. Дети из детских домов помога-
ли в колхозах убирать урожай, заготавливали дрова9.

Надо помнить, что они успевали учиться в школе, 
делали всю работу по дому, нянчили своих младших 
братьев и сестер, а в каникулы наравне со взрослы-
ми работали в колхозах на всех работах; зарабатыва-
ли те самые трудодни, на которые можно было полу-
чить продукты. Своим трудом дети помогали своим 
матерям прокормить семьи. Несмотря на трудное 
военное время, взрослые старались хотя бы иногда, 
но делать детям праздники: 31 декабря зажигались 
новогодние огни на елках в школах, детских домах, 
а колхозы выделяли для школьных новогодних утрен-
ников подарки. Дети готовили к этим новогодним 
праздникам выступления и очень радовались скром-
ным военным подаркам. Больше новогодних празд-
ников стало проводиться к концу войны. Например, 
в 1944 году новогодние елки были проведены почти 
по всех школах района.

В летние каникулы на тракторах, комбайнах, се-
нокосилках помощниками и сменщиками взрослых 
комбайнеров работали подростки. В списках стаха-
новцев военных лет числятся по Заволжской МТС – 
А. Морева, А. Воронцов, А. Булюкина, Н. Шибаева 
и самый молодой тракторист – 14-летний А. Орлов. 
Он 3 сентября 1942 г. засеял за рабочую смену 16 га 
вместо 12 га и сэкономил 18 кг горючего. На стра-
ницах газеты «За сталинский урожай» часто назы-
ваются фамилии трактористок – женщин и девушек: 
Косопановой, Баукиной, Смирновой, Воронцовой, 
Савинычевой, Осиповой, Домниной, Бутениной, Ба-
кулиной, Гавриловой, Поповой, Егоровой, Колокол-
киной, Зыновей, Булюшкиной, бригадиров Тихоно-
вой, Бакулиной, механика Максимова.

В 1942 году, а этот год был самым тяжелым за всю 
войну, впервые начали работать на тракторах 48 че-
ловек, опять же среди них было много девушек. Зоя 
Демина, Аня Морева во время посевной вспахали 
по 130 га вместо 100 га по норме на 1 трактор. А. Бу-
люшкина за посевную вспахала 92 га при норме 50 га 
и выполнила план на 184 %. Со школьной скамьи по-
шла в трактористки А. Кузьмина и вспахала за сезон 
62 га, больше нормы на 12 га. И таких примеров са-
моотверженного труда множество10.

Заканчивая исследование, можно сделать крат-
кие выводы:

– приближая Победу, женщины и подростки со-
бирали вещи для фронта, вносили свои сбережения 
в фонд обороны;

– участие женщин и детей отмечено в проведе-
нии ярмарок;

– младшие и средние школьники убирали урожай, 
собирали колоски с полей, заготавливали овощи;

– подростки работали на лесозаготовках, запаса-
ли лекарственные растения, собирали грибы, ягоды;

– трудясь в колхозах, ребята получали трудодни, 
как взрослые, юноши и девушки учились работать 
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на тракторах, в МТС, полностью заменяя мужчин, 
ушедших на фронт.

В городе Костроме есть памятник, посвященный 
подвигу тружеников тыла в годы Великой Отечест-
венной войны. Памятник выполнен в форме слезы, 
в середине которой стоит со склоненной головой 
женщина и правой рукой опирается на плечо под-
ростка. Все тяготы непосильного труда легли на сла-
бые плечи женщин и неокрепшие плечи подростков, 
которые, забывая о своей нужде, о голоде, об отды-
хе, вместе с воевавшими на фронте мужчинами при-
ближали Победу. 
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Первые месяцы весны 1927 г. ознаменовали со-
бой новый виток развития промышленности в СССР 
в целом и текстильной отрасли в частности. В свя-
зи с перестройкой народного хозяйства СССР в рам-
ках курса на построение командно-административ-
ной экономики, уже во второй половине 1927 г. был 
запущен процесс ускоренного перевода промышлен-
ности на рельсы централизованного и долгосрочно-
го планирования. Его результатом стало принятие 
на XV съезде ВКП(б) резолюции за № 28 от 19 дека-
бря 1927 г. «О директивах по составлению пятилетне-
го плана народного хозяйства», в которой фактически 
провозглашался принятый партией курс на инду-
стриализацию промышленности [Коммунистическая: 
274–293].

В рамках данного курса с 1928 г. началась пере-
стройка как центральных органов управления про-
мышленностью, так и органов управления текстиль-
ной отраслью. Весной 1928 г. произошла ликвидация 
Главтекстиля ВСНХ СССР, аппарат и управленче-
ские функции которого постепенно переходят к Все-
союзному текстильному синдикату (ВТС). Это на-
шло отражение в постановлении ЦИК и СНК СССР 
от 20 июня 1928 г. «О реорганизации системы управ-
ления текстильной промышленностью», в рамках 
которого ВТС были переданы функции (изъятые 
из ведения Главтекстиля) по планированию и ре-
гулированию текстильной промышленности СССР 
и по управлению и руководству подведомственны-
ми ВСНХ СССР текстильными трестами, а также 
торгами и акционерными обществами, сбывающими 
продукцию текстильной промышленности и снабжа-
ющими её сырьём и оборудованием. То есть ВТС ста-
новится ведущей структурой управления текстиль-
ной промышленности СССР.

В данной работе упор будет сделан на рассмотре-
ние процесса реформирования системы управления 
применительно к предприятиям хлопчатобумажной 
отрасли, являвшейся основной отраслью всей тек-
стильной промышленности страны.

Хронологические рамки исследования охватыва-
ют период с 20 июня 1928 г. по 22 мая 1929 г., когда 
во главе текстильной отрасли стоял Всесоюзный тек-
стильный синдикат (ВТС).

Уже осенью 1928 г. руководство ВТС начинает 
проработку первых проектов реформы управления 
хлопчатобумажными трестами текстильной промыш-
ленности. Мотивом к этому стало постановление 
Президиума ЦИК СССР от 12 ноября 1928 года, ка-
сающееся распределения промышленных предприя-
тий на союзные и местные. В указанном постановле-
нии объединениями союзного значения были названы 
следующие государственные текстильные тресты: 
Владимирский, Московский, Пресненский, Ярос-
лавский, Ковровский, Серпуховской, Егорьево-Ра-

менский, Петротекстиль, Богородско-Щёлковский, 
Иваново-Вознесенский, Орехово-Зуевский и Твер-
ской. Все предприятия, объединяемые этими треста-
ми, были признаны предприятиями союзного значе-
ния. Остальные же предприятия постепенно вошли 
в состав различных республиканских и местных ор-
ганизаций1.

Указанное постановление подвигло сотрудников 
планово-экономического отделения ВТС провести 
анализ текстильной промышленности СССР и уже 
9 мая 1929 г. представить на обсуждение в правле-
ние ВТС доклад, посвящённый, в частности, райони-
рованию хлопчатобумажной отрасли. Помимо этого, 
к нему прилагался проект по коренной реорганиза-
ции трестовской формы управления хлопчатобумаж-
ными предприятиями РСФСР2.

В докладе сотрудники планово-экономического 
отделения ВТС отметили, что различие между объ-
единениями союзного и местного значения не было 
сформулировано законом потому, что между союз-
ным и местным трестом «…в настоящее время [де-
кабрь 1928 – апрель 1929 гг.] нет различия и в жиз-
ни»3. Существовавшее в начале 1929 г. распределение 
фабрик между трестами союзного и местного зна-
чения носило совершенно случайный характер, ибо 
не было ни одного признака, по которому это распре-
деление могло быть сколько-нибудь последователь-
но проведено.

В соответствии с данными заявлениями сотруд-
ники планово-экономического отделения ВТС по-
пытались проанализировать возможные признаки 
разделения предприятий, в частности хлопчатобу-
мажной отрасли, на союзные и местные. По их мне-
нию, критериями такого разделения должно было 
быть соотношение количества и размеров предприя-
тий в тресте, площади занимаемой ими территории, 
ассортимента продукции. Однако позднее сотрудни-
ки планово-экономического отделения пришли к вы-
воду, что эти показатели не являются признаками, 
разделяющими местный трест от союзного.

Ими делался вывод о том, что в хлопчатобумаж-
ной отрасли не существовало чёткой системы раз-
деления предприятий на союзную и местную про-
мышленность, в связи с чем управление отраслью 
на основе существующих трестов было сопряже-
но с большими трудностями организационного ха-
рактера.

Помимо системы разделения и подчинения пред-
приятий и трестов союзным и местным органам вла-
сти, сотрудников планово-экономического отделения 
ВТС также интересовали вопросы, касающиеся эко-
номического обоснования распределения предпри-
ятий хлопчатобумажной отрасли по существующим 
трестам. Одной из ключевых проблем данного распре-
деления они справедливо считали наличие значитель-
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ной группы трестов, не обеспеченных собственной 
пряжей, что приводило к крайне нерациональному 
направлению грузовых потоков. Из всех текстиль-
ных районов самым замкнутым, по мнению сотрудни-
ков планово-экономического отделения ВТС, являлся 
Иваново-Вознесенский, поскольку вся излишняя пря-
жа, получаемая той или иной фабрикой, распределя-
лась здесь внутри самого района. Но и это распреде-
ление происходило также довольно хаотично4.

Столь сложная организация промышленности 
влекла за собой нерациональную организацию гру-
зовых потоков. Обязательным условием нормальной 
работы ткацкой фабрики во все времена являлось её 
регулярное снабжение пряжей строго определённо-
го качества. Между тем большое количество ткац-
ких фабрик местной промышленности в изучаемый 
период в целом было лишено собственной пряжи. 
В результате местная промышленность была постав-
лена в крайне невыгодные условия работы. Необхо-
димость иметь разнообразный ассортимент, частые 
перезаправки пряжи, простои оборудования, получе-
ние пряжи не в том виде, в каком она требуется, необ-
ходимость иметь большие запасы вспомогательных 
материалов, часто крайне невыгодные условия рас-
чёта по поставке пряжи и постоянные недоразумения 
с поставщиками по части качества продукции – все 
эти проблемы чрезвычайно затрудняли работу мест-
ной промышленности. 

Подобное положение дел, по мнению планови-
ков ВТС, чрезвычайно вредно отражалось на работе 
трестов местной промышленности. Так, установле-
ние объектов капитальных затрат и объектов строи-
тельства в указанный период проходило чрезвычай-
но медленно в силу наличия большего количества 
инстанций: трест – ГСНХ – ГИК – ВСНХ респу-
блик (с его различными управлениями) – Госпланы 
республик – ВТС – вместо обычного для трестов со-
юзного значения пути: трест – ВТС. Исходя из этой 
схемы, плановики ВТС прямо обвиняли местные 
власти и ГСНХ в том, что они, используя авторитет 
местных ГИКов и правительств союзных республик, 
проводили политику беспланового развёртывания 
текстильной отрасли, совершенно не считаясь с ин-
тересами всей промышленности в целом5. 

Однако за всей этой ситуацией с «хаотичностью 
управления текстильной промышленностью», о кото-

рой фактически говорили плановики ВТС, мы можем 
усмотреть банальное желание ВТС стать монополи-
стом – полноценным «хозяином» отрасли. Ведь изна-
чально создаваемый как орган, предназначенный ис-
ключительно для проведения снабженческо-торговой 
политики, он стал полноценным руководящим орга-
ном власти в текстильной промышленности. Ина-
че практически не поддаётся объяснению тот факт, 
что плановики ВТС позволяли себе критиковать ре-
шения как местной, так и республиканской исполни-
тельной власти, касающиеся вопросов управления 
текстильной отрасли. А с учётом того, что союз-
ные тресты с точки зрения оперативного руковод-
ства своей  деятельностью подчинялись ВТС напря-
мую (за ВСНХ СССР тем временем оставался лишь 
общий контроль), возможно, что ВТС в вопросах ру-
ководства текстильной отраслью стал считать себя 
более компетентным, нежели союзный ВСНХ.

Так же категорически против были настроены пла-
новики ВТС и в отношении существовавшей на мо-
мент начала 1929 г. уездной текстильной промышлен-
ности, которая, по их мнению, была нерационально 
организована в сравнении с текстильной промышлен-
ностью ГСНХ6.

Но доминирующим обстоятельством того, что  
ВТС принял решение о разработке проекта трансфор-
мации системы трестовского управления хлопчатобу-
мажной отраслью стали требования экономического 
порядка. Плановики ВТС нацеливались на решение 
застарелой проблемы: уменьшение накладных рас-
ходов и, как следствие, снижение себестоимости го-
товой хлопчатобумажной продукции.

Для примера мы можем привести ситуацию, 
сложившуюся к концу 1926/27 операционного года 
в хлопчатобумажной отрасли Иваново-Вознесен-
ской губернии. 

Иваново-Вознесенская текстильная промышлен-
ность в этот период состояла из следующих хозяй-
ственных организаций:

1) Иваново-Вознесенский государственный тек-
стильный трест;

2) трест губернского значения: Иваново-Возне-
сенское объединение текстильной промышленности 
«Ивтекстиль»;

3) уездная текстильная промышленность (в лице 
Управместпромов).

Таблица 1
Текстильный потенциал Иваново-Вознесенской губернии на 1 октября 1927 года7

Наименование хозяйственной организации Кол-во прядильных веретён Кол-во ткацких станков Кол-во печатных машин

Ивгострест (х/б группа) 1 169 682 35 036 96

Ивтекстиль 155 398 17 875 83

Уездная текстильная промышленность – 4 682 9

Всего 1 325 080 57 593 188

Всесоюзный текстильный синдикат: проект оптимизации хлопчатобумажного производства...
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ИСТОРИЧЕСКИЕ НАУКИ И АРХЕОЛОГИЯ

Характеристика всего работающего и консервиро-
ванного оборудования (подлежащего пуску) по этим 
хозяйственным объединениям сводилась к следую-
щему (см. табл. 1).

Исходя из того факта, что на обслуживание 1 ткац-
кого станка в указанный период было необходимо 
32 прядильных веретена, дефицит прядильного обору-
дования на хлопчатобумажных предприятиях Ивано-
во-Вознесенской губернии составлял 673 096 веретён8. 
Мы видим, что предприятия, прежде всего треста Ив-
текстиль, работали в условиях острой нехватки пряжи.

Существовавший дефицит в пряже по Иваново-
Вознесенской губернии как в период до Первой миро-
вой и Гражданской войн, так и в период 1921–1927 го-
дов покрывался за счёт ввоза пряжи из Ярославской 
губернии (с хлопчатобумажных фабрик «Красный 
Перекоп» и «Красный Перевал») и с Нарвской ма-
нуфактуры9.

Таким же в целом тяжёлым в первой половине 
1920-х годов было положение и местной уездной 
и кустарной промышленности Иваново-Вознесен-
ской губернии, поскольку она работала на привозной 
и дорогой пряже. Также уездные и кустарные пред-
приятия были лишены возможности сдавать выраба-
тываемое суровьё по синдицированным ценам Ив-
текстилю, что позволило бы последнему увеличить 
работу своих отделочных фабрик10.

Положение Ивтекстиля формально как треста 
местного значения, а фактически синдицированно-
го, сдающего всю свою продукцию ВТС по твёрдым 
ценам Союзной текстильной промышленности, в све-
те этого несоответствия между прядильным и ткац-
ким оборудованием, было исключительно тяжёлым.

Правление треста Ивтекстиль в письме от 31 ян-
варя 1927 г. в правление ВТС, в связи с производи-
мым снижением отпускных цен на готовые товары 
Наркомторгом, обратило внимание, что за каждый 
пуд поступающей извне пряжи оно переплачивало 
около 6 рублей, что, соответственно, давало удорожа-
ние себестоимости вырабатываемой продукции при-
мерно на 41 %. К тому же Наркомторг в 1926/27 опе-
рационном году установил скидку на готовые товары 
Ивтекстиля в 12,5 %, что создало для треста исклю-
чительную угрозу невыполнения годовой производ-
ственной программы по прибыли в 75 000 000 рублей.

Правление Ивтекстиля в письме также делало 
упор на то, что если смотреть на другие синдици-
рованные хлопчатобумажные тресты, то среди них 
не было ни одного, который находился бы в столь 
тяжёлом положении, как Ивтекстиль. Между тем, 
как отмечали члены правления, правительство в лице 
ВСНХ РСФСР и Наркомторга в отношении качества 
вырабатываемой продукции и цен на неё предъявля-
ли к Ивтекстилю все требования, распространяющи-
еся на синдицированную промышленность.

При данных условиях, как отмечалось в письме, 
когда Ивтекстиль практически на 60 % и даже бо-
лее зависит от сторонней пряжи, «…осуществление 
правительственных директив становится невозмож-
ным»11.

На примере Иваново-Вознесенской губернии, од-
ного из основных регионов по производству гото-
вых хлопчатобумажных тканей, мы видим, насколь-
ко тяжёлой была ситуация с нехваткой прядильного 
оборудования. В связи с этим в период 1927–1929 гг. 
обостряется ситуация, связанная со строительством 
новых прядильных предприятий, которые долж-
ны были если не решить проблему нехватки пряжи 
для ткацких фабрик, то хотя бы несколько смягчить 
разницу в потенциалах между прядильным и ткац-
ким оборудованием. Тем более в рассматриваемый 
период центральные органы власти в стране начи-
нают практический перевод всей промышленности 
на рельсы индустриализации, что означало бы су-
щественное ограничение права предприятий и тре-
стов на распоряжение своей собственной прибылью, 
которая в свете вышеуказанных факторов, в частно-
сти в Иваново-Вознесенской губернии, была срав-
нительно небольшой.

Поэтому проект плановиков ВТС был заду-
ман с целью задействования такого ресурса разви-
тия, как оптимизация хлопчатобумажной отрасли 
путём реорганизации всей структуры управления 
текстильной промышленностью, и прежде всего её 
трестовского звена. По их мнению, это способство-
вало бы инициированию процессов по дальнейшему 
снижению себестоимости за счёт снижения наклад-
ных расходов, связанных с транспортировкой полу-
фабрикатов между предприятиями разных трестов 
и, как следствие, высвобождение средств, накопле-
ние оборотных капиталов трестов, с тем чтобы за их 
счёт произвести строительство новых, прежде всего 
прядильных, фабрик.

По мнению сотрудников планово-экономическо-
го отделения ВТС, существующие на момент начала 
1929 г. формы организации как текстильной промыш-
ленности в целом, так и хлопчатобумажной промыш-
ленности в частности совершенно не соответствовали 
тем требованиям, которые предъявлялись промыш-
ленности в текущий момент, нацеленный на необхо-
димость рационализации производства и упрощения 
аппарата управления. Таким образом, перераспреде-
ление предприятий по трестам являлось совершен-
но необходимым.

В основу этого перераспределения, по проекту 
плановиков ВТС, должны были быть положены сле-
дующие принципы: 

1. Перераспределение должно было быть произве-
дено таким образом, чтобы в результате получились 
крупные объединения приблизительно одинаковой 
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мощности. Укрупнение трестов сократило бы наклад-
ные расходы и открыло широкие возможности для ра-
ционализации и узкой специализации отдельных фа-
брик. Перевод фабрик на хозрасчёт и концентрация 
всех торговых и снабженческих функций в ВТС об-
легчило бы управление предприятиями и позволило 
увеличить количество объединяемых трестами про-
изводственных единиц.

2. Каждый трест должен был представлять собой 
объединение с полным производственным циклом 
в плане прядения и ткачества, так как органическая 
увязка прядильного и ткацкого производства явля-
лась обязательным условием правильной организа-
ции промышленности, в частности хлопчатобумаж-
ной, особенно в связи с тенденцией на автоматизацию 
ткацкого производства.

3. Трест должен был объединять группу фабрик, 
находящихся в конкретном районе, причём никаких 
других трестов, объединяющих фабрики той же от-
расли промышленности, в этом районе не должно 
было быть. 

4. Находящиеся на территории каждого треста 
фаб рики должны были быть соединены наиболее ко-
роткими и удобными путями сообщения.

Исходя из вышеуказанных принципов, по проекту 
ВТС при построении будущих объединений (трестов 
новой формации) предполагалось сгруппировать фа-
брики вдоль существующих железнодорожных ли-
ний с таким расчётом, чтобы каждая ткацкая фаб-
рика получала нужную ей пряжу от ближайшей 
прядильной фабрики, расположенной по той же до-
роге12.

При такой группировке фабрик вдоль линий же-
лезных дорог появлялась возможность создания круп-
ных хлопчатобумажных объединений (трестов). Одно 
из таких объединений, «Первое», должно было вклю-
чить в себя все фабрики, расположенные вдоль линий 
железных дорог Москва – Нижний Новгород и Мо-
сква – Казань. К этому объединению следовало также 
присоединить три московские фабрики Вигоньтре-
ста. Производственные мощности Первого объеди-
нения (треста) исчислялись 1 690 774 прядильными 
веретёнами и 41 580 ткацкими станками.

Такой критерий комбинирования фабрик вдоль 
железных дорог облегчал задачу определения гра-
ниц для других крупных объединений. Так, во «Вто-
рое» объединение предлагалось включить группу фа-
брик, расположенных вдоль линий железных дорог 
Москва – Рязань, Москва – Курск и Москва – Киев – 
Воронеж. Всего, таким образом, в этом объедине-
нии должно было быть 1 251 120 прядильных вере-
тён и 32 385 ткацких станков.

Остальные фабрики, расположенные вдоль Мо-
сковско-Белорусско-Балтийской и Северной же-
лезных дорог, предлагалось включить в «Третье» 

объединение, на долю которого должно было прихо-
диться 1 253 185 прядильных веретён и 30 703 ткац-
ких станка13. 

Что касается Ивановской промышленной обла-
сти как ключевого района всего текстильного кла-
стера страны, то по проекту ВТС было целесообраз-
но разбить его на две части – Северное объединение, 
тяготеющее к Кинешме (важный распределительный 
пункт дореволюционного времени), к которому при-
надлежали Вичугский и Середской подрайоны, а так-
же такие города, как Кострома и Ярославль, и Юж-
ное, в которое должна была войти, соответственно, 
южная половина бывшей Иваново-Вознесенской гу-
бернии. Для равновесия между количеством веретён 
и станков к северному объединению по проекту при-
соединялись все ткацкие фабрики г. Иваново-Возне-
сенска, так что он должен был стать основной базой 
и для северного, и для южного объединений, как Мо-
сква должна была служить основной базой для пер-
вых трёх объединений. Согласно проекту, северное 
и южное объединения Иваново-Вознесенского рай-
она получали следующий состав:

1. Северное объединение (Кинешемский, Вичуг-
ский, Середской, Костромской и Ярославский райо-
ны, а также 8 ткацких предприятий Иваново-Возне-
сенка) – 1 436 724 веретена и 39 378 станков.

2. Южное объединение (Иваново-Вознесенск со 
строящимся меланжевым комбинатом, Шуя и Шуй-
ский уезд, Тейково и Тейковский уезд, Юрьев-Поль-
ский) – 1 133 054 веретена и 29 658 станков.

Наконец, также предполагалось создание по-
следнего – Ленинградского объединения, в которое 
должны были войти все ленинградские хлопчатобу-
мажные фабрики. Его производственные мощности 
определялись в 1 083 385 веретён и 19 439 станков14.

Фактически из анализа ВТС железнодорожных 
линий, прежде всего основного Московского же-
лезнодорожного узла, следовало, что организация 
новых трестов должна была идти по отношению 
к той или иной ветке железной дороги. С одной сто-
роны, это значительно облегчало транспортировку 
как сырья и полуфабрикатов, так и готового товара, 
а с другой – создавало определённые трудности в об-
ласти подчинения предприятий тем или иным мест-
ным властям. Мы можем предположить, что ВТС 
по данному проекту планировал на деле превратить-
ся в главный орган управления текстильной отрас-
лью. Из существовавших на момент весны 1929 г. 
трестов местного и союзного значения по данному 
проекту планировалось создание нескольких трестов 
союзного значения, подотчётных напрямую ВТС. 
Как следствие этого, данные тресты планировалось 
переориентировать на работу исключительно для об-
щегосударственных нужд. То есть местные ГСНХ 
фактически лишались львиной доли прибыли тре-
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стов, которая теперь должна была идти не в губерн-
ский, а напрямую в общегосударственный бюджет.

Помимо создания самого проекта и анализа его 
ключевых положений, сотрудники планово-эконо-
мического отделения ВТС также прорабатывали все 
возможные возражения против него, прежде всего со 
стороны местных властей. Так, по их мнению, клю-
чевых возражений было всего два:

1) возможный проект построения хлопчатобумаж-
ных трестов на основе не территориального прин-
ципа, а на базе специализации, то есть построение 
трестов новой формации на основе специализиро-
ванного и стандартизированного ассортимента вы-
пускаемой продукции;

2) целесообразность создания таких крупных объ-
единений.

Ответом на первое возражение, по мнению пла-
новиков ВТС, было то, что на момент весны 1929 г. 
создание узкоспециализированных трестов встре-
тило бы большие затруднения, так как одни и те же 
сорта тканей вырабатывались в большом числе рай-
онов. Также если рассматривать ассортимент, выра-
батываемый фабриками, расположенными в одном 
и том же географическом пункте, то можно увидеть, 
что «…в противоположность Англии, где каждый 
текстильный город в указанный период имел свой 
определённый ассортимент выпускаемого товара, 
у нас рядом стоящие фабрики часто вырабатывают 
совсем непохожий ассортимент»15. 

По второму возражению плановиками ВТС давал-
ся очень «простой», по их мнению ответ, что при осу-
ществлении нового распределения все фабрики, рас-
положенные вдоль конкретной железной дороги, 
управлялись бы одним конкретным трестом и, кро-
ме того, к каждой ткацкой по проекту прикреплялась 
строго определённая прядильная фабрика.

Вопрос об отделочных фабриках в проекте плано-
виков ВТС был выделен в специальную главу в силу 
тех специфических особенностей, которые были ха-
рактерны для этого производства. С технологиче-
ской точки зрения между отдельными составными 
частями хлопчатобумажного производства – пряде-
нием, ткачеством и отделкой – существовала диспро-
порция. Так, для обслуживания прядильно-ткацкого 
комбината в 75 000 веретён и 2 500 ткацких станков 
при существовавшей на 1929 г. технике отделочного 
производства было необходимо иметь 1,5 варочных 
котла, 1,5 проходного аппарата и 4,5 печатных машин. 
Эта диспропорция находила своё отражение и в об-
щей структуре хлопчатобумажной промышленности. 
Так, на 185 прядильных и ткацких фабрик с общим 
количеством рабочих в 339 500 человек на 1 янва-
ря 1929 г. приходилось лишь 50 отделочных фабрик 
с общим количеством рабочих 47 400 человек, при-
чём эти 50 фабрик на указанный отчётный период 

были загружены лишь на 70–75 %. Существовавшие 
тогда отделочные фабрики представляли в большин-
стве случаев предприятия, носящие на себе отпеча-
ток тех дореволюционных условий, в которых нахо-
дилось отделочное производство.

Будучи вынужденными максимально приспосабли-
ваться к требованиям рынка и защищать себя от воз-
можных затруднений на нём, дореволюционные хо-
зяева строили работу отделочных фабрик в расчёте 
на максимально разнообразный ассортимент. Так, 
из 50 указанных отделочных фабрик лишь три явля-
лись специализированными фабриками; остальные 
же 47 предприятий представляли собой комбиниро-
ванные ситцепечатные и красильно-отделочные фа-
брики, выпускающие самый разнообразный ассорти-
мент продукции16.

Однако, не считая возможным откладывать 
на длительный срок решение вопроса о проведении 
районирования хлопчатобумажной промышленности, 
правление ВТС, заслушав доклад сотрудников свое-
го планово-экономического отделения, предложило 
провести разделение отделочных фабрик в соответ-
ствии с намеченными объединениями. В основу это-
го распределения должен был быть положен тот же 
принцип территориального распределения хлопча-
тобумажных предприятий при одновременном учёте 
необходимости сохранения за отделочными фабрика-
ми в основном той базы по снабжению суровьём, ко-
торая имелась у них на момент публикации доклада.

Таким образом, на основании проекта ВТС по рай-
онированию хлопчатобумажной промышленности 
предлагалось следующее распределение отделочных 
фабрик по трестам: 

1) 1-й государственный хлопчатобумажный трест – 
9 фабрик;

2) 2-й государственный хлопчатобумажный трест – 
13 фабрик;

3) 3-й государственный хлопчатобумажный трест – 
6 фабрик;

4) Ленинградский государственный хлопчатобу-
мажный трест – 4 фабрики;

5) Северный государственный хлопчатобумажный 
трест – 9 фабрик;

6) Южный государственный хлопчатобумажный 
трест – 7 фабрик17. 

Однако данному проекту плановиков ВТС не суж-
дено было сбыться, поскольку уже 22 мая 1929 г. 
была официально запущена реформа по реорганиза-
ции ВТС. В этот день на основании постановления 
ВСНХ СССР был утверждён устав государственно-
го акционерного общества «Текстильснабжение», ко-
торый был призван заменить ВТС в области центра-
лизованного снабжения предприятий текстильной 
промышленности, прежде всего вспомогательными 
материалами. Данное общество полноценно присту-
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пило к своей деятельности с началом нового опера-
ционного года – 1 октября 1929 г.

Вышеуказанная перестройка ВТС стала одним 
из первых шагов по реорганизации не только снаб-
женческо-складского хозяйства в промышленности, 
но всей её структуры. Мы можем констатировать, 
что весной 1929 г. были непосредственно запущены 
процессы по комплексному реформированию все-
го промышленного хозяйства страны, ключевым во-
просом которого, прежде всего, являлся вопрос пе-
рестройки системы её управления.

Здесь стоит отметить и тот факт, что сам по себе 
проект по реформированию структуры управления 
хлопчатобумажной отраслью страны, предложенный 
ВТС, служил целям модернизации нэповской моде-
ли организации промышленности. В связи с этим 
мы можем предположить, что процесс ликвидации 
ВТС был запущен ещё и потому, что сам проект пла-
новиков синдиката предполагал развитие изучаемой 
отрасли в рамках НЭПа, что, естественно, категори-
чески не устраивало Центр. 

Помимо этого, на протяжении 1928 г. в централь-
ных органах власти продолжали предприниматься 
попытки по реформированию административно-тер-
риториального деления РСФСР, которые в итоге вы-
лились в организацию 14 января 1929 г. Ивановской 
Промышленной области. Плановики ВТС тем време-
нем прорабатывали свой проект реформы текстиль-
ной отрасли промышленности. Однако они не рас-
полагали точной информацией о границах будущей 
ИПО. Мы можем предположить, что сотрудники 
ВТС в своём проекте попытались перехватить ини-
циативу ВСНХ СССР не только по вопросу рефор-
мирования промышленного хозяйства республики, 
но и по проблеме административно-экономического 
районирования. То есть ВТС не только проработа-
ли вопрос об укрупнении трестов и перераспределе-
нии предприятий, но также предвосхитили будущие 
идеи ВСНХ СССР по реорганизации органов власти 
в текстильной отрасли. Но к такому проекту ВТС со-
юзный ВСНХ ещё не был готов, и поэтому его ру-
ководство запускает процесс ликвидации синдика-
та, мотивируя это тем, что свою первичную задачу 
по восстановлению текстильной промышленности 
он выполнил. 

Тем не менее ключевые идеи ВТС, касающиеся 
централизации власти в текстильной отрасли, испы-
тывались на практике в течение всей первой пяти-
летки. Начиная с создания отраслевого объединения 
в январе 1930 г. (ВТО), организовывая в марте 1931 г. 
подотраслевые структуры (ВХБО, Союзшёлк, Льно-
пенькопром), ВСНХ СССР к июлю 1931 г. вплотную 
подошёл к идее плановиков ВТС, высказанной ещё 
весной 1929 г., о создании укрупнённых текстильных 
трестов, подчиняющихся, однако, как подотраслевым 

объединениям – по вопросам оперативного руковод-
ства, так и самому ВСНХ – с точки зрения общего 
руководства. Тем самым в текстильной отрасли по-
прежнему сохранялась двойственность в вопросах 
управления трестами и предприятиями. Коренным 
образом ситуация в текстильной отрасли измени-
лась лишь в январе 1932 г., когда был ликвидирован 
ВСНХ СССР и ему на смену пришли три народных 
комиссариата, в числе которых был также и Народ-
ный комиссариат лёгкой промышленности, который 
стал единым органом управления текстильными тре-
стами и предприятиями. 

Таким образом, Центр лишь в начале 1932 г. окон-
чательно воплотил идеи ВТС по решению проблемы 
оптимизации производства, но уже на рельсах ко-
мандно-административной экономики.
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Аннотация. На основе ранее не исследованных документов Тобольской духовной консистории, хранящихся в Государ-
ственном архиве г. Тобольска, выявлены трудности, встававшие на пути крестьян к получению разрешения на раз-
вод. Раскрыто влияние больших территорий Российской империи, в том числе Тобольской епархии, на увеличение 
срока делопроизводства и, как следствие, на усугубление проблем, связанных с расторжением брака. Представлена 
динамика подачи прошений о разводе за каждое десятилетие с 1863 по 1917 г., анализ которой показал, что в нача-
ле XX в. крестьяне обращались все чаще, однако, как и прежде, положительные решения получали единицы в год. 
Сделан вывод о том, что большинство проблем, связанных с бракоразводными процессами, оставалось неизменным 
с XIX века. Выяснено, что в начале XX в. грамотных людей становилось больше, они уже могли самостоятельно 
подписать документы, однако незнание законов приводило к увеличению и без того долгих сроков решения брач-
ных вопросов. Сказываться могли и личные обстоятельства, а точное следование епархиального начальства букве 
закона препятствовало возможности войти в положение участников дела.
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О сложности и трудоемкости процесса растор-
жения браков, минимальном количестве разводов 
и как следствие этого – процветании «расходов» 
у крестьян (раздельного жительства без офици-
ального оформления по единоличному решению 
или обоюдному согласию) во второй половине XIX – 
начале XX в. писали как дореволюционные мыслите-
ли [Смирнов; Якушкин; и др.], так и (на основе работ 
последних и анализа архивных документов) совре-
менные авторы [Нижник; Мухина; и др.]. Последние 
изучают по большей части региональные материалы, 
обходя вниманием Тобольскую губернию. Трудности, 
встававшие на пути крестьян к получению желанно-
го разрешения на развод в Тобольской епархии, оста-
ются малоизученными, как и спорный вопрос о том, 
насколько крепкими были крестьянские браки в ис-
следуемый период.

В начале XX в. все еще остро стоял вопрос о воз-
можности расторжения брака по сложно доказуемым 
причинам, в том числе прелюбодеянию, то есть изме-
не супруга. Современники в своих трудах не раз вы-
сказывали требование упростить процедуру разво-
да и увеличить число законодательно разрешенных 
для него поводов. В.В. Розанов отмечал ненормаль-
ность существующего положения, когда закон осуж-
дал рождения внебрачных детей, не желая при этом 
«раздвинуть нормы брака, например, в смысле как об-
легчения развода уже не живущим друг с другом су-
пругам» [Розанов: 8]. В.Я. Максимов критиковал 
сложившуюся систему брачного права: «В устано-
вившихся формах производства суда духовного яв-
ляется в высшей степени затруднительными, и далее 
невозможным уличить в прелюбодеянии виновного 
супруга» [Максимов: 12]. Из-за понимания невозмож-
ности развода распространилась практика крестьян-
ских расходов. Многие создавали неофициальные 
семьи, заводили детей с новыми спутниками жизни 
и желали документально оформить свое супружество, 
чтобы жить в законном браке.

В статье рассмотрен один из примеров возможно-
го развития событий при мужском прелюбодеянии. 
Насколько частым было данное явление в семьях, 
установить достаточно трудно, ведь, как свидетель-
ствуют архивные документы, женщины, следуя тра-
дициям послушания, до последнего терпели измены 
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мужа, даже отдельное его проживание, и лишь еди-
ницы подавали на развод.

Ранее на основе анализа архивных докумен-
тов было выявлено несколько препятствий для по-
лучения положительного решения по бракоразвод-
ным делам во второй половине XIX – начале XX в.: 
это ошибки при предоставлении пакета докумен-
тов и недостатки ведения делопроизводства в То-
больской губернии [Спичак]. Уже наличие одного 
такого препятствия иногда лишало возможности по-
лучить желаемое разрешение на развод. Однако в Го-
сударственном архиве г. Тобольска встречаются дела, 
объединяющие несколько таких затруднений. Про-
анализированное в данном исследовании дело ярко 
демонстрирует основные недостатки консисторско-
го делопроизводства в Тобольской епархии и отсут-
ствие юридической грамотности населения. Указан-
ные проблемы практически не решались со временем, 
так как жесткие требования бракоразводного законо-
дательства оставались неизменными. Рассмотрение 
всех обнаруженных в изученных делах препятствий 
на пути к разводу в рамках одного дела позволяет 
наиболее четко представить реальную картину воз-
можности получения разрешения на расторжение 
брака женщине по причине прелюбодеяния ее мужа 
в начале XX века.

Оформление документов, входящих в представ-
ленное в данной статье дело, и последовательность 
этапов делопроизводства в зависимости от необхо-
димости решения конкретного вопроса являются ти-
пичными для исследуемого периода, что помогает 
определить делопроизводственные традиции нача-
ла XX века.

Количество обнаруженных в Государственном 
архиве г. Тобольска дел о расторжении брака за каж-
дое десятилетие с 1863 по 1917 г. отражено в табли-
це 1 (общее количество – 1299).

Анализ архивных документов показал, что с каж-
дым десятилетием количество поданных проше-
ний о разводе почти всегда увеличивалось, однако 
с начала XX в. произошел стремительный скачок. 
Причиной этого явления было изменение народно-
го мышления, критика применения бракоразводного 
законодательства все чаще встречалась в литературе, 
люди становились более грамотными, хотели закон-

Таблица 1
Количество дел Тобольской духовной консистории, инициированных прошениями о разводе

Период времени 1863–1869 1870–1879 1880–1889 1890–1899 1900–1901 1910–1917

Количество дел 80 155 114 174 457 319
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но состоять в отношениях с близкими, официально 
оформлять своих детей.

Изучение содержания приложений к ежегодным 
архиерейским отчетам Святейшему правительству-
ющему синоду показывает реальную картину разво-
дов, количество которых в год было минимальным.

В начале XX в. территория Тобольской епархии 
была уже значительно меньше, чем при ее откры-
тии в 1620 г., однако расстояния оставались доста-
точно большими для перевозки документов почтой. 
К этому времени уже начали использовать телеграм-
мы, но посредством их передавали только срочную 
информацию. Документы доставляли через почто-
во-телеграфные отделения. Время транспортировки 
на одно и то же расстояние могло варьироваться, ведь 
документы не всегда отправлялись в день их состав-
ления. Например, от Тобольской духовной консисто-
рии (далее – ТДК) до с. Каргалинского Тарского уез-
да документы доставлялись как 2 дня, так и неделю.

И без того долгий срок перевозки документов 
на дальние расстояния от ТДК и обратно увеличи-
вался, если один из супругов переезжал за преде-
лы ведомства Тобольской епархии. Так, требовалось 
до двух недель на получение распоряжения ТДК 
в г. Харбине, основанном в 1898 г. рабочими и пере-
селенцами из России и входившим в состав Россий-
ской империи в начале XX в. Харбинская епархия 
открылась только в 1922 г., поэтому просительнице 
пришлось подавать прошение о разводе через мест-
ное полицейское управление. 

Дела о расторжении браков должны были начи-
наться в тех епархиях, в которых супруги имели посто-
янное место жительство. Это правило, закрепленное 
«Уставом духовных консисторий» 1841 г., повторено 
в редакции того же документа за 1883 г. (ст. 224). Поэ-
тому если истец проживал в другой епархии, то он мог 
подать прошение в духовную консисторию, к ведению 
которой принадлежал населенный пункт, а последняя 
уже отправить отношение в ТДК.

В начале XX в. некоторые прошения составля-
лись уже на печатной машинке. Способ записи за-
висел от учреждения, через которое оформлялся до-
кумент. Обнаруженное прошение от 31 июля 1907 г. 
крестьянки Татьяны Яковлевны Зыряновой, прожи-
вавшей в поселке Алексеевка под г. Харбином, на-
печатано.

Содержание и оформление документа в целом со-
ответствует как форме общего искового прошения, 
так и рекомендательному образцу из практического 
сборника В.Я. Максимова. 

Форма искового прошения прилагалась к ста-
тье 256 «Устава гражданского судопроизводства»1. 
Вначале по центру листа указан адресат: «В ТО-
БОЛЬСКУЮ ДУХОВНУЮ КОНСИСТОРИЮ». Да-
лее, как положено, с правой стороны показаны дан-

ные просителя (звание, фамилия, имя, отчество, 
место жительства). 

Каждое учреждение трансформировало и дораба-
тывало форму искового прошения. В документах, по-
данных в ТДК, ни разу не было обнаружено следу-
ющих элементов из формы искового прошения: слов 
«Просит истец» и указания ответчика вместе с его 
адресом отдельно под показанием истца «по делу 
с ответчиком…», а также из формы «прошения жены 
о расторжении брака по прелюбодеянию ее мужа» 
фразы: «по делу с мужем моим (звание, имя, отче-
ство, фамилия и место жительства) [Максимов: 418].

Стоит отметить, что точного воспроизведения 
этих форм не требовалось, «необходимо лишь, что-
бы исковое прошение по своему существу – содер-
жанию отвечало по возможности».

В образце В.Я. Максимова слева от данных ист-
ца значится «Гербовый сбор». Судебные пошлины, 
составляющие в начале XX в. 1 руб. 80 коп., можно 
было оплатить в самой консистории при личном об-
ращении либо через местное казначейство. В случае 
отсутствия последнего деньги отправляли почтовым 
переводом, указав в справке под текстом прошения 
номер квитанции. На прошении наклеены в день его 
получения в ТДК 16 августа 1907 г. 4 гербовые мар-
ки достоинством 1 руб., 5 коп., 40 коп., 15 коп., ито-
го 1 руб. 50 коп.

Об уплате гербового сбора и приложении квитан-
ции сообщали в последнем абзаце просительного до-
кумента. Среди приложений в образце числились еще 
копия с прошения и доказательный документ. Татья-
на приложила копию с пояснением «для ответчика» 
и типографскую метрическую выписку о бракосоче-
тании. Последняя не являлась обязательным прило-
жением, сведения о венчании ТДК могла проверить 
по консисторскому экземпляру метрической книги, 
достаточно было указать данные о месте и дате вен-
чания, а также о священнике.

Просительница имела право представить доказа-
тельства на судоговорении, как и собиралась посту-
пить Татьяна: «Сведения о звании, именах, отчествах, 
фамилиях и местожительстве свидетелей, очевидцев 
и прочие доказательства будут представлены допол-
нительно при судоговорении». Причина для развода 
была вполне доказуема, и у крестьянки имелись шан-
сы на успешное решение дела, так как ее муж, Егор 
Феодоров, «сожительством с постороннею женщи-
ной, от которой имеет незаконнорожденных детей, 
оскорбил святость брака» (рис. 1)2.

Татьяна самостоятельно подписала документ, 
что говорит об уровне ее грамотности. В начале 
XX в. далеко не все женщины умели писать, зача-
стую за них расписывались другие лица.

Согласно метрическому свидетельству о брако-
сочетании, составленному типографским способом, 
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брак был совершен 22 января 1896 г. К тому времени 
жениху исполнилось 23 года, невесте – 19 лет. При-
мечательно, что документ был выдан 20 марта 1907 г., 
то есть за 4 месяца до подачи прошения. Возможно, 
крестьянке требовалось время на поиск нужной сум-
мы для уплаты гербового сбора, ведь часть денег при-
шлось отдать за справку, о чем сказано в конце текста 
документа. Справка имела юридическую силу, была 
заверена печатью ТДК и подписями ее членов: свя-
щенника, секретаря и лица, временно исполняюще-
го должность столоначальника.

В начале XX в. протоколы ТДК составлялись уже 
на типографском бланке, причем отдельно для каж-
дой законодательно установленной причины растор-
жения брака. Следует отметить, что документ со-
ставлен на бланке протокола для рассмотрения дела 
не о мужском, а о женском прелюбодеянии. Если 
принять во внимание тот факт, что были разработа-
ны образцы прошений для обоих полов, то логич-
но предположить, что и формы протоколов долж-
ны были иметься как для мужчин, так и для женщин. 
Однако форма прошения являлась общероссийской, 
а трафаретный бланк протокола изготовлен конкрет-
но для ТДК. Не исключено, что епархиальное на-
чальство ввиду крайне редких обращений женщин 

именно по мужскому прелюбодеянию (о чем сви-
детельствует анализ архивных документов) не ста-
ло заводить отдельный бланк по экономическим со-
ображениям.

Первоначальное рассмотрение дела производи-
лось обычно в день получения прошения. В протоко-
ле изучаемого дела указана причина развода, оставле-
но место для обозначения счета брака, даты венчания, 
фамилии, имени, отчества ее мужа, названия церкви 
и номера записи брака в метрической книге. По неиз-
вестной нам причине зачеркнуты сведения об уплате 
гербового сбора, хотя другие документы подтверж-
дают, что он был внесен. Словосочетание «метриче-
ская выпись» исправлено на «метрическая справка». 
Первый документ выдавался церковным причтом, 
второй – духовной консисторией. В подобных делах 
редко встречаются такие справки, ибо процесс их по-
лучения был дольше и труднее.

Традиционно в протоколе содержится ссылка 
на закон, в данном случае это статья 240 «Устава 
духовных консисторий», разрешающая приступать 
к формальному производству дела, только если про-
веденное обоим супругам увещевание «доверенными 
духовными лицами» не достигнет своей цели. Имен-
но для этого В.Я. Максимов предлагал указывать 

Рис. 1. Прошение о расторжении брака крестьянки Татьяны Яковлевны Зыряновой, проживающей 
в поселке Алексеевка близ гор. Харбина, с ее мужем Егором Федоровым из дер. Долгушиной 

Каргалинской волости Тарского округа Тобольской губернии от 31 июля 1907 г.
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в прошении данные о духовном отце, что указано 
в образце документа, подготовленного В.Я. Макси-
мовым. Однако в изученных прошениях такие све-
дения не были обнаружены. Обычно ТДК посыла-
ла указ об увещевании по месту жительства мужа 
и жены, но они, согласно делам о прелюбодеянии, 
чаще всего проживали в разных населенных пунктах, 
и поэтому составлялось два указа. В деле Зыряновых, 
судя по данным метрического свидетельства о бра-
косочетании и консисторскому протоколу, неверный 
супруг остался в с. Каргалинском. По какой причине 
Татьяна уехала так далеко от дома, остается только 
догадываться. Вероятно, ее муж завел новую семью 
уже после ее отъезда, ведь в начале XX в., как ут-
верждают исследователи да и современники, сре-
ди крестьян были распространены расходы, основ-
ной из причин которых называлось несовершенство 
бракоразводного законодательства, что делало прак-
тически невозможным расторжение брака по обоюд-
ному желанию, а также и по другим мотивам, вклю-
чая прелюбодеяние3.

В рассмотренном деле вскрывается одна из при-
чин продолжительности решения брачных вопросов, 
заключающаяся в недостатке делопроизводства того 
времени: если в документе сведения приводились 
неполно или неточно, то для прояснения ситуации 
приходилось входить в дополнительную переписку. 
Кроме того, в деле продемонстрирован пример уров-
ня знания законов церковным причтом. Священник 
Христо-Рождественской церкви с. Каргалинское Тар-
ского уезда Николай Воршев, получив указ ТДК про-
извести пастырское увещание на основании ст. 240 
«Устава духовных консисторий», в рапорте попросил 
дать объяснение, о чем она гласит. Пояснение было 
получено, но к сроку рассмотрения дела добавился 
месяц, так как в с. Каргалинское почта из Тобольска 
доставлялась около недели. В своей «подписке» (от-
вет на увещевание назывался «отзыв», однако встре-

чается и такое наименование) Георгий Феодоров Зы-
рянов заявил, что «возвращение к законной, верной, 
супружеской жизни для нас обоих немыслимо, пото-
му что более восьми (8) лет мы жили вне совместной 
жизни и в течение этого времени супругой прижит 
сын, а мной двое детей, сын и дочь» (рис. 2)4. Приме-
чательно, что Георгий сам подписал документ, значит, 
оба супруга были грамотными. Содержание подпи-
ски подтверждает догадку о том, что Татьяна проси-
ла развода не из-за измены мужа, а чтобы докумен-
тально оформить расход с мужем и законно вступить 
в супружество с отцом своего сына. Наличие рожден-
ных вне брака детей должно было упростить эту зада-
чу, но дальность расстояния от Тобольска, недостатки 
бюрократической системы и законодательства, а так-
же другие обстоятельства делали ее решение практи-
чески невозможным.

В случае если один из супругов проживал 
на территории, входящей в ведомство другой епар-
хии, то ТДК посылала отношение духовной конси-
стории с просьбой об увещевании. Однако из-за от-
сутствия Харбинской епархии ТДК вела переписку 
с Харбинским городским полицейским управлени-
ем (по месту жительства истицы) и просила его про-
извести через причт «на основании приведенного 
закона» «увещевание, чтобы она прекратила супру-
жеское несогласие с мужем христианским примире-
нием и оставалась с ним в брачном союзе и о резуль-
тате увещаний отобрать… отзыв»; про распоряжение 
следовало объявить просительнице и взыскать с нее 
дополнительный гербовый сбор в размере 65 коп.

Более юридически грамотный, чем его тарский 
коллега, священник Заамурского округа отдельно-
го корпуса пограничной стражи г. Харбина, имев-
ший даже бланки письма своей должности (что было 
в то время новинкой), с ответным рапортом прило-
жил «письменный отвыв» Татьяны: «Я, несмотря 
на пастырское увещание приходского священника 

Рис. 2. Подписка об итоге увещевания Георгия Феодорова Зырянова от 11 октября 1907 г.

Трудности бракоразводного процесса крестьян в начале XX в. (на примере Тобольской епархии)
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для прекращения супружеских несогласий христи-
анским примирением, как оскорбленная и унижен-
ная остаюсь при своем убеждении развестись с му-
жем Георгием Феодоровым Зыряновым» (рис. 3)5.

В случаях получения хотя бы одного отрицатель-
ного отзыва супруги вызывались на судоговорение. 
Назначение даты на 3 месяца вперед было обоснова-
но, во-первых, временем для возможного примире-
ния, так как обычно увещевания не ограничивались 
единственной беседой, а во-вторых, загруженностью 
работой консистории. Зыряновым требовалось явить-
ся в ТДК 26 января 1908 г.

Вызов на судоговорение производился посред-
ством отправки указа (или указов, как в рассмотрен-
ном деле) в местное полицейское управление. Каж-
дому супругу под роспись выдавали 2 экземпляра 
повестки с назначенными датой и временем. Повест-
ки в начале XX в. составлялись уже в типографской 
форме (рис. 4)6. Для реквизита «адресат» выделе-
но несколько строчек, однако служащий ТДК мог 
как полностью указать фамилию, имя, отчество и ме-
сто жительства, так и сокращенно – инициалы и фа-
милию. Форма повестки была едина как для супругов, 
так и для свидетелей. Для последних после слов «по 
делу о расторжении брака» вместо «вашего» писали 
фамилию разводившихся лиц. Кем являлся вызывае-
мый на суде – истцом, ответчиком или свидетелем – 
показывали после слов «в качестве». На обратной 
стороне повестки располагалась информация для су-
пругов о том, что они обязаны были явиться лично. 

В нескольких случаях разрешалось прислать дове-
ренное лицо: «1) по болезни, подтвержденной Вра-
чебным отделением губернского управления, 2) за 
отсутствием по службе, 3) другим заслуживающим 
уважения обстоятельствам при одобрении епархиаль-
ного начальства». В противном случае производство 
по делу прекращалось на основании ст. 241 «Устава 
духовных консисторий», ст. 145, ч. I «Устава граж-
данского судопроизводства» и ст. 138, ч. II, т. XVI 
«Законодательства судопроизводства гражданского» 
1892 г.

В конце ноября и начале декабря супруги полу-
чили повестки. Но следом произошли непредви-
денные события. 8 января 1908 г. Татьяна просит 
ТДК отложить судоговорение по причине ее болез-
ни, приложив удостоверение санитарно-городового 
врача г. Харбина. 23 января ТДК получила докумен-
ты и на следующий день составила новые повестки – 
на 29 марта. По неизвестной причине повестки были 
отправлены только 1 февраля, хотя обычно исходящая 
документация посылалась в день или через 1–2 дня 
после заседания. Впрочем, даже если бы повестку от-
правили в тот же день, она бы не успела остановить 
Георгия, уже отправившегося в это время в Тобольск. 
Письмо сельскому старосте Викуловской волости 
Тарского уезда, отмеченное как срочное, пришло 
только 17 февраля, и ответчик зря потратил средства 
на проезд до ТДК на несостоявшееся судопроизвод-
ство. В ТДК у него забрали его экземпляр повестки, 
на котором указано «Подлежит выдаче» и отсутству-

Рис. 3. «Письменный отзыв» об итоге увещевания 
Татьяны Яковлевой Зыряновой от 11 октября 1907 г.
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ют подписи, в отличие от тех, на которых значится 
«Подлежит возвращению».

Татьяна составила полученное 12 марта проше-
ние о том, что у нее отсутствуют средства на про-
езд в г. Тобольск и что «отлучка моя должна про-
должаться свыше месяца лишить меня занимаемого 
места». Она надеялась «взамен личной явки при-
слать по означенному делу письменное объяснение 
с указанием в нем тех доводов, на коих я основываю 
иск о разводе». Вот и еще одно препятствие на пути 
к разводу – отсутствие денег на проезд с целью су-
договорения и обратно. Кроме того, к каждому про-
шению требовалось приложить 75 коп. Тут возмож-
ны два варианта: Татьяна либо не знала, что может 
вместо себя отправить доверенное лицо, либо хоте-
ла обойтись «объяснением». В любом случае мы ви-
дим, как юридическая неграмотность в очередной 
раз помешала решению дела. ТДК послала с помет-
кой «срочно» письмо с объяснением, «что личная ее 
явка в консисторию на судоговорение как для истицы 
обязательна и что дальность расстояния и жизнь ее 
дают ей право избрать на ведение дела поверенного, 
который должен представить в консисторию нотари-
альную доверенность от нее, в которой было бы ска-
зано, что он уполномочен именно на ведение брако-
разводного ее дела».

Георгий в свою очередь тоже не имел средств 
на проезд, так как уже потратил их на поездку на не-

состоявшееся судоговорение, что он указал в своем 
отзыве при получении новой повестки.

Татьяне ставили жесткие сроки, в течение которых 
она должна была указать доверенное лицо, но време-
ни ей оказалось недостаточно. В итоге дело закрыли 
8 октября 1912 г.

Итак, к выясненным ранее причинам, мешавшим 
крестьянам получить разрешение на развод – 1) не-
уплата гербового сбора, 2) составление прошения 
на обычной, вместо гербовой, бумаге, 3) непредстав-
ление доказательств, 4) ошибки и 5) потеря докумен-
тов – можно добавить следующие: 6) длительный 
срок доставки документов (что отличает Тоболь-
скую губернию от остальных), 7) отсутствие юри-
дической грамотности населения, 8) обстоятельства 
личного характера, например невозможность прие-
хать на судоговорение из-за болезни или отсутствия 
средств, 9) невозможность найти доверенных лиц 
или их смерть.

Прелюбодеяние и в законах, и в практических 
сборниках указывалось среди возможных причин 
развода на первом месте. Именно данный мотив чаще 
остальных подталкивал людей к такому редкому и не-
традиционному шагу, как подача документов на раз-
вод. В реальности же развестись по этому поводу 
оказывалось практически невозможно. Насколько 
проблематичен, затратен и почти невыполним был 
бракоразводный процесс вследствие измены, под-

Рис. 4. Повестка о вызове на судоговорение в Тобольскую духовную консисторию 
Татьяны Яковлевой Зыряновой от 3 ноября 1907 г.

Трудности бракоразводного процесса крестьян в начале XX в. (на примере Тобольской епархии)
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тверждают архивные документы. В делах ТДК от-
разилось желание десятков людей в год развестись, 
а в отчетах епархиальных архиереев реальное коли-
чество одобренных разводов сводилось к единицам 
за год. Главной проблемой было консервативное за-
конодательство, ставящее просителям жесткие рам-
ки и правила.

Бюрократизация и строгое следование законам 
ТДК зачастую лишало людей возможности разве-
стись. Однако именно такая скрупулезность и внима-
ние епархиальных архиереев к ведению консисторско-
го делопроизводства дают возможность современным 
ученым проследить развитие делопроизводственных 
традиций и появление нововведений, выявить особен-
ности бракоразводных процессов, изучить причины 
подачи прошений о разводе, а также трудности, с ко-
торыми сталкивались просители и их супруги. В ис-
следовательской литературе не вполне решен вопрос 
о том, насколько были крепки крестьянские браки, 
и изучение архивных документов может дать более 
полный и убедительный ответ на этот вопрос.
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ствовала врачебно-полицейская комиссия, которая с целью снижения количества венерических заболеваний контро-
лировала постановку женщин легкого поведения на учет, организацию медицинских освидетельствований, выдачу 
разрешений на открытие борделей. В период навигации приток проституток в Рыбинск был значительным и превы-
шал по данному показателю губернский г. Ярославль. Публичные женщины проживали в домах терпимости, квар-
тирах или у содержательниц, которые сделали из этого важную статью своих доходов. Условия такой жизни были 
тяжелыми, но провинциалки выбирали их взамен полуголодного существования. Криминогенная обстановка, царив-
шая в рыбинских борделях, способствовала совершению самых различных правонарушений. Большинство прости-
туток происходило из низших социальных групп. Уличение в тайной проституции вело к изменению социального 
статуса и ограничению личной свободы женщин. Выход из числа проституток был возможен после одобрительно-
го заключения со стороны полицейских властей.

Ключевые слова: Ярославская губерния, Рыбинск, проституция, врачебно-полицейская комиссия, дом терпимости, вене-
рические заболевания, преступность.
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Abstract. The article is devoted to the study of the problem of urban prostitution in Russia in the 2nd half of the 19th – the early 20th 
cent. in the example of the district city of Rybinsk, located in Yaroslavl Province. Based on the analysis of unpublished 
archival sources and materials of the local periodical press, prostitution has for the fi rst time been considered as a socio-
cultural phenomenon of Rybinsk urban everyday life. The paper presents statistical indicators of Rybinsk prostitution, 
examines the places and conditions of residence, as well as the social status of public women. The circumstances of entering 
the profession and the possibility of giving it up are studied; the activities of female prostitutes’ keepers and the socio-cultural 
environment that had developed around prostitution as a phenomenon of urban life are analysed. In the 1840s, prostitution 
in Russia was legalised and got under the supervision of the police. In Rybinsk, there was a medical and police commission, 
which, in order to reduce the number of sexually transmitted diseases, controlled the registration of women of easy virtue, 
organising medical examinations, the issuance of permits for the opening of brothels. During the navigation period, the infl ux 
of prostitutes to Rybinsk was signifi cant and exceeded the provincial city of Yaroslavl by this indicator. Public women lived 
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С конца XIX в. в России стал изучаться широкий 
спектр проблем, связанных с таким социальным яв-
лением, как проституция. Появились публикации 
регионального характера [Ге; Поспелов; Федоров]. 
В современной историографии тенденция изучения 
феномена продажной любви на локальном матери-
але получила дальнейшее развитие [Лебина, Шка-
ровский; Кончаковская], хотя по-прежнему остается 
много вопросов в понимании социокультурных осо-
бенностей проституции на местном уровне, а также 
в изучении деятельности властей по её регламента-
ции. Проституция как общественный феномен по-
вседневной жизни г. Рыбинска в середине XIX – на-
чале XX вв. до настоящего времени не становилась 
объектом отдельного исследования.

Рыбинск в летние месяцы являлся сосредоточи-
ем европейской и отчасти азиатской экономической 
жизни России1, был вторым по величине городом 
Ярославской губернии и до революционных собы-
тий 1917 г. считался крупнейшим центром торговли 
зерном. Согласно всероссийской переписи в 1897 г. 
в нем проживало 25 290 чел.2, а в период навигации 
население возрастало до 80–100 тыс.3 Подобная дина-
мика усложняла социальные отношения, что находи-
ло свое отражение в различных сферах повседневной 
жизни, в том числе в таком явлении, как проституция, 
легальная часть которой с 1843 г. находилась под над-
зором властей. В Санкт-Петербурге и Москве появи-
лись врачебно-полицейские комитеты. Власти других 
губерний долгое время руководствовались столичны-
ми нормативными документами [Сидоркин, Орлов].

В 1882 г. в Рыбинске была учреждена смешан-
ная врачебно-полицейская комиссия по предупреж-
дению распространения венерических заболеваний 
среди населения и нижних воинских чинов из граж-
данских и военных чиновников под председатель-
ством рыбинского полицмейстера. В ее состав так-
же вошли городской врач, военный врач и офицер 
35-й пехотной дивизии. В 1886 г. благодаря инициа-
тиве военных властей работа этой комиссии была 
активизирована. Она осуществляла контрольно-ад-
министративные функции в сфере регламентации го-
родской проституции с целью снижения заболевае-
мости половыми болезнями4.

Первоначально проституток осматривали в ры-
бинской городской больнице, но часть из них ста-

in brothels, apartments or stayed with their keepers, who made an important item of their income from this. The conditions 
of such a life included hardship, but provincial women preferred that to a half-starved existence. The criminogenic situation 
prevailing in Rybinsk brothels contributed to the commission of a variety of offences. Most prostitutes came from lower 
social groups. Being caught in secret prostitution led to a change in the social status and restriction of women’s personal 
freedom. The exit from the number of prostitutes was possible after the approval of the police authorities.

Keywords: Yaroslavl Province, Rybinsk, prostitution, medical and police commission, brothel, venereal diseases, crime.
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ралась избежать этой процедуры. 2 июня 1857 г. го-
родской врач уведомлял полицию, что «публичные 
женщины, имеющие постоянное пребывание в здеш-
нем городе, вовсе не являются к медицинскому осви-
детельствованию»5. Ситуация начала меняться в свя-
зи ростом венерических заболеваний среди солдат. 
В 1868 г. полицмейстер приказал «без малейшего от-
лагательства обязать публичных женщин, живущих 
по разным квартирам – самих лично, а находящих-
ся в публичных заведениях – содержательниц оных, 
чтобы они являлись каждую неделю в городскую 
больницу для освидетельства»6.

С 1888 г. врачебные осмотры проводились город-
ским врачом с 15 апреля по 15 октября 2 раза в не-
делю по средам и субботам, а в зимнее время, после 
закрытия навигации, 1 раз по субботам. Проститут-
ки, уличённые в неявке на осмотры, по приговору 
городских судей заключались под арест на срок от 3 
до 7 дней. Власти сумели отрегулировать процесс ме-
дицинского освидетельствования проституток и по-
высить дисциплину среди солдат. Показатели забо-
леваемости сифилисом снизились7.

В 1855 г. в Рыбинске значилась 41 проститут-
ка. В списках городской полиции они были аккурат-
но распределены по сословному признаку: 5 меща-
нок, 3 мещанских девицы, 2 солдатки, 1 солдатская 
жена, 11 солдатских дочерей, 1 обер-офицерская 
дочь, 1 крестьянка, 7 крестьянских девиц, 2 крестьян-
ских дочери, 1 государственная крестьянская деви-
ца, 1 государственная крестьянская дочь, 2 дворовых 
девки, 3 вольноотпущенных и 1 дворянка8. В сере-
дине XIX в. большинство рыбинских проституток 
были жительницами города или близлежащей окру-
ги и принадлежали к низшим социальным стратам.

На 1 августа 1889 г. в Рыбинске официально на-
ходилось 6 домов терпимости, в которых состояло 
38 проституток: 16 из них были представительни-
цами Ярославской губернии, 21 девушка – из дру-
гого региона и 1 являлась иностранкой. Кроме того, 
в городе на учете состояли 74 проститутки-одиноч-
ки: 33 местных, 40 из других губерний и 1 иностран-
ка. Таким образом, на указанную дату было офи-
циально зарегистрировано 112 публичных женщин, 
что превосходило данный показатель по губернско-
му г. Ярославлю, где на учете на тот момент состоя-
ла 91 проститутка, а домов терпимости было также 6. 
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Во всей Ярославской губернии значилось 259 пуб-
личных женщин9.

В 1894 г. с 6 мая по 3 октября единственный дом 
терпимости в Рыбинске имела жена ярославского 
отставного унтер-офицера Петрова. В нем состоя-
ло 27 проституток. С завершением навигации она 
закрыла заведение и уехала в Ярославль. В 1894 г. 
в городе было зарегистрировано 211 проституток-
одиночек. С 11 апреля 1895 г. до 28 октября 1897 г. 
на Игуменской ул. действовал бордель нарвской ме-
щанки М. Григорьевой, в котором числились 23 жен-
щины10. 

К 1 января 1895 г. насчитывалось 132 одиночки, 
из них 28 прибыли по проходным свидетельствам, 
а 55 были зачислены по подозрению в тайной про-
ституции. Всего за 1895 г. было зарегистрировано 
215 одиночек. Из их числа постановлениями врачеб-
но-полицейской комиссии исключили 40, по проход-
ным свидетельствам выбыло 74 и умерло 5. К 17 де-
кабря 1895 г. в городе проживало 96 женщин легкого 
поведения11. К концу XIX в. заметно возросла доля 
приезжих проституток. С окончанием судоходства 
они покидали город.

В 1896 г. в городе функционировали два дома 
терпимости. Один из них по-прежнему содержала 
Григорьева, а со 2 июня борделем также руководила 
ярославская мещанка Ф. Соколова на Ново-Мещан-
ской улице. 16 сентября из-за беспатентной торговли 
спиртными напитками и «разных беспорядков» заве-
дение Соколовой закрыли12.

В 90-е гг. XIX в. количество официальных борде-
лей в Рыбинске заметно снизилось. При этом, напри-
мер, в 1897 г., действовали 14 нелегальных притонов 
и домов свиданий, где проживали по 2–3 публич-
ных женщины13. Большинство зарегистрирован-
ных и тайных проституток предпочитали находить-
ся на квартирах. К началу XX в. ситуация несколько 
изменилась. В 1903 г. в городе действовало 9 до-
мов терпимости и 3 дома свиданий, где состояли 
112 женщин, а 118 проституток были зарегистриро-
ваны как одиночки14.

Значительная часть проституток не имела соб-
ственных квартир, а проживала «на хлебах» или поль-
зовалась помещением временно «лишь для непотреб-
ства у так называемых квартирохозяев, сделавших 
из этого свой промысел». Почти все такие квартиры 
и постели в них содержались неопрятно, а большин-
ство владельцев жилья эксплуатировали квартиран-
ток и были «не благонадежны во всех отношениях»15

В декабре 1895 г. пристав второй полицейской ча-
сти докладывал, что во вверенном ему районе посто-
янно проживали 120–150 проституток, из которых 
в разрешенном администрацией публичном доме на-
ходились лишь 10. Остальные размещались «по раз-
ным квартирам лиц, проживающих развратом про-

ституток, сделав из этого промысел свой». Около 
50 таких квартир были расположены на Ушаковской 
и Игуменской улицах16. 

Проститутки, поступавшие на жительство к со-
держательницам притонов, либо платили определен-
ную сумму «до 15 р. за стол и квартиру» и получали 
остальные деньги себе на руки, либо же переходи-
ли из квартиры в квартиру и оплачивали «за кровать 
и гостя определенную сумму». Подобные условия 
жизни гулящих женщин противоречили условиям 
«надлежащего надзора за народным здравием»17.

С декабря 1895 г. квартирохозяйкам было не-
обходимо получать ежегодное разрешение с усло-
виями содержания у себя проституток-одиночек 
с обязательным указанием их числа18. Так, в 1899 г. 
крестьянка череповецкого уезда А. Матвеева получи-
ла свидетельство о том, что постановлением рыбин-
ской врачебно-полицейской комиссии от 3 февраля 
ей было разрешено в занимаемой квартире на Игу-
менской улице «держать квартирантками двух про-
ституток, для которых должны быть особые кровати 
с чистым бельем в отдельных комнатах или по край-
ней мере кровати должны иметь занавес или шир-
мы <…> дозволяется в ней жить только квартирант-
кам проституткам и женской прислуге. Иметь детей 
и мужскую прислугу воспрещается». Матвеева так-
же отвечала за тишину и спокойствие, должна была 
заботиться о безопасности посетителей, не допу-
скать пьянство, наблюдать за здоровьем своих квар-
тиранток и сообщать полиции в случае заболевания 
последних венерическими заболеваниями. Кварти-
ра могла быть заменена на новую только с дозволе-
ния полиции по предварительному осмотру с город-
ским врачом19.

Уличенных в тайной проституции буквально за-
ставляли присоединиться к соответствующей со-
циальной группе. Пристав 1-й полицейской части 
в сопроводительной записке писал: «…задержан-
ную за пьянство и проституцию, назвавшуюся кре-
стьянкой Мышкинского уезда Воскресенской воло-
сти д. Родионова Екатериной Ивановой Носухиной, 
которая занимается тайной проституцией, прошу 
по освидетельствованию ее зачислить в разряд про-
ституток»20.

В Рыбинске девушкам, «обратившим распутство 
в промысел», выдавали медицинские книжки. Па-
спорта изымались и хранились при полицейском 
управлении второй части. Приставу поручалось сле-
дить за регулярной явкой проституток на медицин-
ские осмотры, а в особых случаях доставлять их «ме-
рами полиции»21.

Вернуть прежний социальный статус и паспорт 
было гораздо сложнее. В 1895 г. было отказано 
в 6 подобных просьбах. 24 августа крестьянская де-
вица Л.И. Свечникова, проживавшая в Егорьевской 
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слободке в доме своей тетки Н.Р. Буйковой, обра-
щалась с прошением к полицмейстеру, объясняла: 
«Я занималась проституцией до 18 июля настоящего 
года, а в настоящее время вот уже с лишним месяц 
как не занимаюсь этой проституцией, нахожусь на со-
держании <…> я же без паспорта проживать не могу, 
да тем более, что и сам закон строго воспрещает про-
живать где-либо без законного вида». В ходе дозна-
ния выяснилось, что, несмотря на то, что мологский 
мещанин Пучков «давал Свечниковой содержание, 
она продолжала заниматься развратом». Это удосто-
верили проститутка Рыбакова и родственница Свеч-
никовой Буйкова. Ввиду открывшихся обстоятельств 
прошение было оставлено «без последствий»22.

22 ноября 1895 г. крестьянская жена А.М. Тихо-
мирова заявляла, что уже два года не занималась про-
ституцией и жила «семейным положением, а все-таки 
как проститутка должна ходить на полицейско-ме-
дицинский смотр, как и прочие, которые оной зани-
маются». Оказалось, что тридцатилетняя Тихомиро-
ва являлась разведенной, без права вступить в брак. 
Она 2 года сожительствовала с крестьянином рыбин-
ского уезда И.П. Прословым на Игуменской улице. 
В их квартире проживали проститутки, на тот момент 
Орленская и Мяковская. По словам домовладель-
ца А. Федулова, «поведение Тихомировой неодоб-
рительное, она, хотя и оставила будто бы занимать-
ся развратом, но вместе с тем постоянно пьянствует 
с приезжающими в квартиру гостями. Тихомирова 
имеет квартиру, в которой содержатся проститутки, 
что служит ей с любовником средством к существо-
ванию». В прошении о выдаче вида на жительство 
было отказано23.

Желавшим завязать с постыдным прошлым тре-
бовалась положительная характеристика из поли-
ции, подтверждавшая, что с бывшим ремеслом дей-
ствительно покончено. Также из числа проституток 
исключали в силу возраста и беременности. Реше-
ние могло носить субъективный характер и зависе-
ло от результатов дознания и личного мнения поли-
цейских служащих. 

Романово-Борисоглебская мещанская девица 
М.Н. Мыльникова в ходатайстве к полицмейстеру 
описала следующую историю: ее мать А.Т. Мыль-
никова попросила Романово-Борисоглебского ме-
щанского старосту «выслать общий паспорт свое-
го семейства, состоящего из двух дочерей – меня, 
Марии, и Любови, но почему-то староста выслал 
мне отдельный, и этот-то паспорт мой помощник 
пристава 2-ой части Юматов самоуправно не выда-
ет, а насильно предлагает книжку как проститутке, 
чем я никогда не занималась и не занимаюсь, хотя 
действительно имею содержателя <…> г. Юматов 
заставляет меня являться на освидетельствование 
к доктору или приглашает к себе на квартиру, пла-

тя визит, – подобное приказание омрачает меня 22 л. 
девицу, могущую вступить в супружество, но когда 
будет сделана на паспорте надпись “проституткаˮ, 
то я погибну». 2 июня 1895 г. комиссия рассмотрела 
прошение Мыльниковой и постановила исключить 
ее из разряда проституток. В донесении пристава 2-й 
части от 31 мая значилось, что она оставила прежний 
образ жизни24.

Большинство проституток были зарегистриро-
ваны на Мышкинской, Игуменской, Ушаковской, 
Спасской, Покровской, Ново-Мещанской, Кресто-
вой и Угличской улицах. Самой знаменитой в этом 
смысле считалась Игуменская, или Игуменка, кото-
рая представляла из себя «тоже, что Грачевка в Мо-
скве, Пошехонка да Кучерской переулок в Ярослав-
ле <...> Обыватели Игуменской улицы – ночные дети 
Рыбинска». На ней проживали «отбросы цивилиза-
ционного общества, те птицы, полет которых среди 
дня колет глаза Божьему солнцу. Днем на Игуменке 
тишина мертвая; на ночь же улица закипает жизнью 
веселой широкой масленицы. Из целого ряда домов 
и надворных флигелей да лачужек слышны безоб-
разные звуки разбитых инструментов, заглушая пья-
ные песни, визги, бой посуды и как бы взывая к небу 
об отмщении за исковерканную жизнь пирующих… 
а темная бесфонарная ночь придает ей какой-то зло-
вещий, ужасный вид. Двери пивных и трактиров 
ночью открыты настежь… Фонарей на Игуменке, 
кроме красных, которые „терпятся“, почти не пола-
гается»25.

История «разгульной Игуменки» закончилась 
в 1903 г. переименованием в Карякинскую ули-
цу – по имени В.А. Карякина, построившего на ней 
за собственный счет городское трехклассное учили-
ще, и изгнанием домов терпимости в Хомутовскую 
слободу. Квартал, в котором ютились жертвы обще-
ственного темперамента, был перестроен и занят ти-
хими жильцами. Зимой 1904 г. «на прежнем „веселом 
пруде“, скрывавшем в старинные годы не одно тяж-
кое преступление», был открыт каток26.

Одним из самых опасных мест Рыбинска прослы-
ла примыкавшая к западной окраине города густо-
населенная Хомутовская слобода. Располагавшаяся 
на арендуемых у помещика С.А. Хомутова землях, 
к началу XX в. она насчитывала около 300 жилых по-
строек, где обитало более 3 тыс. жителей, главным 
образом железнодорожных служащих и рабочих27.

С наступлением осенних вечеров в городе уча-
щались мелкие кражи, а на окраинах «свирепство-
вал хулиган». Особенно «славилась» по этой части 
Хомутовская слобода, где по местному выражению 
был что ни «дом, то публичное заведение». Корре-
спонденты сетовали на то, что «нет правил, ограни-
чивающих публичную проституцию вне городской 
черты, и поэтому дома терпимости в Хомутовской 
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слободе не отмечены, как в городе, красным фона-
рем, не снабжены оконными ставнями, обитатель-
ницы же их сидят не в комнатах, но на уличных тум-
бочках и завалинках»28.

1 августа 1901 г. сотский В. Разин шел через Хо-
мутовскую слободу по Владимирской улице, а си-
девшие на улице в пьяном виде проститутки, прожи-
вавшие в доме Громова, В. Смирнова и А. Соколова, 
стали ругать его площадными словами, «а Соколо-
ва помимо прочего хотела бросить в него кирпичи-
ной». 27 февраля волостной суд заслушал уголовное 
дело по обвинению полицией Смирновой и Соколо-
вой, но обвиняемые на суд не явились. Потерпевший 
дело попросил прекратить29.

По вечерам в слободу стекались «целые вата-
ги пьяных людей». Были случаи открытого нападе-
ния на прохожих и дома обывателей. Человека мог-
ли ограбить, избить, а порой совершались и более 
жестокие преступления, о которых сообщала мест-
ная пресса30. Около 10 часов вечера 9 марта 1903 г. 
четверо хулиганов явились к дому Туманцева в Хо-
мутовской слободе, где проживали проститутки. Хо-
зяйка квартиры М. Кораблева под угрозой погрома 
передала через форточку деньги на водку. Позднее 
они ворвались в соседнюю квартиру содержательни-
цы проституток Н. Гуляевой, где «принялись безоб-
разить. Разбили стол, стулья и, выбив стекла у горки, 
побили всю находящуюся в ней посуду и на гла-
зах опешившей от страха прислуги забрали белье, 
12 бутылок пива и еще какие-то вещи, всего на сум-
му около 40 руб., и спокойно ушли». Затем шай-
ка опять возвратилась к квартире Гуляевой, «поби-
ла все стекла в рамах, и по пути побила также все 
стекла в рамах в соседней квартире Трусовой и за-
тем скрылась»31.

5 июля 1903 г. на рыбинского мещанина П.Я. Бо-
гачева «во дворе содержательницы проституток Лу-
киной в Хомутовской слободе накинулась компания 
хулиганов, которые избили Богачева до полусмерти 
и, вытащив из кармана брюк кошелек с находящими-
ся в нем деньгами 85 руб., скрылись»32. 9 мая 1903 г. 
крестьянин весьегонского уезда П-ъ «заехал в ме-
ста злачные Хомутовской слободы», где в компании 
проститутки А. Некрасовой «зело выпил и заснул». 
С утра П. не нашел кошелька, в котором было 570 р.33

13 августа 1901 г. крестьянин Костромской губер-
нии М.А. Виноградов заявил, что после времяпре-
провождения с проституткой М.Н. Крючковой снача-
ла в портерной на Стоялой ул., а затем на ее квартире 
в Хомутовской слободе у него пропало около 60 р. 
Крючкова также отобрала у него «насильственным 
образом глухие серебряные часы с цепочкой». Крюч-
кова сообщила, что денег не похищала, а часы кре-
стьянин отдал добровольно за пиво, которым она 
его угощала. Проститутка С.С. Беляева по прозвищу 

Сара подтвердила, что часы Виноградов отдал сам, 
а деньги у него пропали по дороге. Часы потерпев-
шему вернули, а вот деньги найти не удалось34.

2 марта 1902 г. у губернского секретаря К.П. Ли-
ванова, служившего в Ярославле в корпусе лесни-
чих, в Хомутовской слободе в квартире проститутки 
А. Соболевой были украдены 50 р. Ливанов кутил 
около двух суток: «расходовал много денег, прово-
дил время около проституток Соболевой и Соловье-
вой, ездил с ними в город по гостиницам», приглашал 
гармониста35. Пропажу денег чиновник обнаружил 
на рыбинском железнодорожном вокзале и о краже 
заявлять не желал, так как опасался гласности. В по-
лицию обратился находившийся в квартире крестья-
нин Московской губернии Севастьянов. Виновные 
установлены не были36. В 1903 г. в одном из публич-
ных заведений Хомутовской слободы «кутивший сын 
рыбинской домовладелицы Николай В., еще очень 
молодой человек, выстрелом из ружья наповал убил 
одну из проституток»37.

В 1904 г. ходатайство жителей Хомутовской сло-
боды «о закрытии домов терпимости, возбужденное 
пред г. ярославским губернатором еще летом минув-
шего года, удовлетворено. В последнее время несколь-
ко таких „домов“ переехало на жительство в город. 
Они спокойно располагаются в улицах Спасской, Ива-
новской и в соседних с ними»38.

Криминогенная обстановка, царившая в борде-
лях, способствовала не только совершению различ-
ных преступлений, но и могла привести к погромам. 
Подобный случай произошел 15 мая 1905 г. в борде-
ле владимирской крестьянки А.К. Архиповой. Пу-
бличное заведение располагалось в арендованном 
одноэтажном деревянном доме на ул. Спасской. 
Около 8 ч. вечера между младшим унтер-офицером 
Осташковского полка М.К. Рогалевым и крестьяни-
ном Ф.Ф. Лелекиным, находившимися в состоянии 
алкогольного опьянения с одной стороны и сожите-
лем хозяйки публичного дома крестьянином Н.Н. Су-
ховым и крестьянином И.Е. Подмориным с другой 
произошла ссора по вопросу оплаты оказанных в за-
ведении услуг, закончившаяся тем, что М. Рогалев 
с разбитой головой оказался на улице, «после чего 
распоясал свой ремень с пряжкой» и начал выбивать 
им стекла в доме39.

На шум собрался народ, «образовавший агрес-
сивную толпу численностью от 500 до 600 чел. Боль-
шинство, не оставаясь праздными зрителями, начали 
громить заведение Архиповой, разбивались окна, две-
ри, мебель, посуда, носильное платье частью унич-
тожались и растаптывалось, частью – расхищалось. 
Деятельное участие как в разгроме, так и расхище-
нии принимали казаки, присланные в город Рыбинск 
для поддержания порядка и спокойствия», а также 
подростки обоего пола и даже дети. Большинство 

Проституция в повседневной жизни г. Рыбинска во второй половине XIX – начале XX вв.



58 Вестник КГУ   № 1, 2024 

ИСТОРИЧЕСКИЕ НАУКИ И АРХЕОЛОГИЯ

«внезапных преступников от бдительного ока поли-
ции ускользнуло», но тем не менее несколько кре-
стьян и мещан были задержаны40.

Архипова рассказала, что «один из громил во-
рвался к ней в комнату, куда она было спряталась 
от испуга, и, найдя ее, нанес ей жестокие побои, ко-
торый после этого стал ломать и выбрасывать ее иму-
щество». Им оказался крестьянин Бежецкого уезда 
М.М. Кункин. Затем она заметила в своем помеще-
нии «жившую у нее ранее в числе девиц» Ф. Столя-
рову, которая «несмотря на просьбу не делать разгро-
ма, на ее глазах отвязала зеркало трюмо и передала 
его через окно кому-то на улицу». Всего было расхи-
щено и испорчено имущества на 3 500 р., в том чис-
ле украдена шкатулка с 325 р.41

Также свидетели видели, как крестьянка Е.А. Ку-
дрявцева схватила несколько наволочек, выброшен-
ных из окна, и с ними скрылась; проститутка Евдокия 
Бочина влезла в окно, выбросила вещи из окна, за-
тем подобрала их и ушла; проститутка Ф. Столярова 
схватила три одеяла и убежала; М.П. Кукова «таскала 
на квартиру к себе вещи»; «содержательница прости-
туток Марианна Рафаилова Грейлих (Спасская ули-
ца) видела, как проститутка Марья Иванова Тыквина 
таскала в публику вещи»; «крестьянка В.Ф. Шабано-
ва подхватила выброшенные из окна три шерстяные 
платья и бросилась бежать, а А.М. Гурьянова таскала 
какие-то другие вещи»42. В период сложных социаль-
но-политических условий публичные конфликтные 
ситуации могли спровоцировать не только погромы, 
но и общественные беспорядки.

Содержательницы проституток угнетали своих 
«подопечных», но обитательницы борделей, несмо-
тря ни на что, защищали «хозяек» даже с помощью 
насилия. В 1913–1915 гг. в ярославском окружном 
суде слушалось «Дело о ссоре и драке между посе-
тителями дома терпимости, принадлежащего Зару-
биной в гор. Рыбинске». В ночь на 9 сентября 1913 г. 
в бордель Зарубиной с целью распития пива явился 
М. Киселев вместе с женой Е. Киселевой. Киселев 
находился в состоянии опьянения. Возникла ссора, 
и Зарубина ударила его шваброй. В ответ Киселе-
ва бросила в Зарубину бутылкой. Одна из проживав-
ших у Зарубиной проституток, 20-летняя казанская 
мещанка З. Корнилова, пивной бутылкой «ударила 
Киселеву по носу с такой силой, что бутылка разби-
лась». Произошло вдавление носовой кости и хря-
ща, которые «повлекли за собою неизгладимое обе-
зображивание лица Киселевой». По мнению врачей, 
если бы пострадавшая не болела сифилисом, то «об-
разовавшееся у нее от удара вдавление было бы мень-
шей степени». Корнилову приговорили к двухмесяч-
ному аресту43.

Надзор за проституцией в Рыбинске был пре-
кращен обязательным постановлением Рыбинско-

го городского комитета общественных организаций 
от 2 мая 1917 г., согласно которому все существовав-
шие в Рыбинске дома терпимости подлежали закры-
тию, а регистрация проституток отменялась. Комитет 
предложил содержателям домов терпимости немед-
ленно их закрыть, а проживавших в них проститу-
ток распустить, произведя с ними предварительный 
«справедливый расчет». За невыполнение постановле-
ния виновным грозило заключение в тюрьме до 6 ме-
сяцев, либо арест до 3 месяцев, либо денежное взы-
скание до 300 р.44

Проституция в середине XIX – начале XX вв. яв-
лялась легальной профессией. Большинство рыбин-
ских проституток происходило из малоимущих сло-
ев населения. В разряд публичных женщин попадали, 
в частности, замужние женщины. Добровольное по-
ступление в проститутки или регистрация после ули-
чения в тайной проституции вели к изменению соци-
ального статуса и ограничению личной независимости 
женщин, в том числе возможности свободного пере-
движения и устройства на официальную работу. В Ры-
бинске взамен паспорта выдавалась специальная ме-
дицинская книжка публичной женщины. Законное 
перемещение в другие города было допустимо при на-
личии специального проходного свидетельства. Выход 
из числа проституток был возможен лишь после одо-
брительного заключения со стороны местных поли-
цейских властей, которые не всегда объективно оце-
нивали ситуацию. 

В конце XIX в. в связи с ростом венерических за-
болеваний среди нижних воинских чинов в Рыбин-
ске был активизирован надзор за проституцией. В го-
роде действовала смешанная врачебно-полицейская 
комиссия по предупреждению распространения ве-
нерических заболеваний. Совместными усилиями 
полиции и врачей удалось снизить количество за-
разившихся. В зимнее время медицинские освиде-
тельствования публичных женщин стали проводить-
ся один раз в неделю вместо предусмотренных двух.

Проституция в Рыбинске как общественное яв-
ление имела свои особенности. В период навигации 
численность проституток значительно возрастала. По-
мимо городских улиц публичные женщины концен-
трировались в прилегающей к городу Хомутовской 
слободе. Условия проживания проституток-одино-
чек зачастую не отвечали минимальным санитарным 
требованиям. Они безжалостно эксплуатировались 
содержательницами притонов. Проституции сопут-
ствовали пьянство, преступность. Криминогенная об-
становка рыбинских борделей способствовала совер-
шению самых различных правонарушений – от краж 
до убийств. Подобные заведения притягивали пред-
ставителей как социальных низов, так и достаточ-
но респектабельную публику, желавшую развлечься, 
особенно в чужом городе. 
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Аннотация. В данном исследовании показан многофакторный процесс формирования новой партийно-политические эли-
ты в Монголии 20–30-х гг. XX в. в наиболее сложный период борьбы за суверенитет и становление Монгольского 
государства. В фокусе внимания автора – анализ внутриполитических и внешнеполитических факторов, влияющих 
на выработку основных принципов и механизмов становления монгольской партийно-политической элиты и ее уча-
стия в процессе трансформации традиционного монгольского общества на основе социалистической модели мо-
дернизации. Дана характеристика процесса формирования монгольской партийно-политической элиты от создания 
первых революционных кружков Монгольской народной партии (МНП, с 1925 г. МНРП) до коренных мероприятий 
социалистического переустройства общества. Особое внимание уделяется формированию «тактического альянса» 
на первоначальном этапе революционного процесса, внутриполитической борьбе в рядах монгольской партийно-
политической элиты, проведении коренных социальных преобразований и трансформации монгольского общества 
в период 20–30-х. гг. XX в. На основе архивных материалов и с учетом достижений современной отечественной 
и зарубежной историографии рассматриваются проблемные и узловые вопросы, касающиеся процесса формирова-
ния политической элиты и трансформации социалистической модели в Монголии в 20–30-е гг. XX в. В статье сфор-
мулирован основной вывод, что в период 20–30-х гг. XX в. борьба между старыми и новыми общественными си-
лами, формирование новой партийно-политической элиты развертывались на весьма своеобразном фоне, который 
характеризовался, с одной стороны, стремлением к национальному единству, возрождением монгольской государ-
ственности, с другой – поиском оптимальной модели общественного развития в текущих исторических условиях.
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COMMUNIST PARTY’S AND POLITICS’ ELITES 
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Abstract. This study shows the multifactorial process of formation of new communist and political elite in Mongolia in the 1920s 
and 30s during the hardest period of the struggle for sovereignty and the formation of true Mongolian state. The author 
focuses on the analysis of domestic political and foreign policy factors infl uencing the development of the basic principles 
and mechanisms of the formation of the Mongolian Communist Party’s and politics’ elite and its participation in the process 
of transformation of traditional Mongolian society based on the socialist modernisation model. The characteristics of 
the process of formation of the Mongolian communist and political elite from the very fi rst revolutionary circles of Mongolia 
People’s Party to the fundamental measures of the country’s socialist reorganisation are given. Particular attention is paid 
to the formation of a “tactical alliance” at the initial stage of the revolutionary process, the internal political struggle in 
the ranks of the Mongolian communist and political elite in carrying out fundamental social changes and the transformation of 
Mongolian society in the period of the 1920s-40s. On the basis of archival material and taking into account the achievements 
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ИСТОРИЧЕСКИЕ НАУКИ И АРХЕОЛОГИЯ

В XX веке произошли революционные события, 
которые имели значительное влияние на судьбы мно-
гих стран Востока, включая Монголию. Эти процессы 
продолжают привлекать большое внимание научного 
сообщества и общественности, независимо от изме-
нений в исторической парадигме и методологии. Ис-
следование партийно-политической элиты Монголии 
в 20-30-е годы XX века и ее влияние на формирование 
социокультурных, политических и внешних характе-
ристик нового Монгольского государства имеет осо-
бую актуальность. Монголия в XX в. прошла слож-
ный и драматический путь завоевания независимости 
и суверенитета, коренных социальных преобразова-
ний, трансформации монгольского общества, перехо-
да к социалистической модели развития.

Все эти важнейшие революционные процессы 
проходили в чрезвычайно сложный период, обуслов-
ленный острой внутриполитической борьбой, угро-
зами внешней экспансии, ломкой старых традици-
онных институтов, появлением и развитием новых 
политических, социальных, экономических отноше-
ний. Целью настоящей работы является комплексное 
исследование формирования партийно-политической 
элиты с учетом внутриполитического и геополити-
ческого факторов, оказавших важнейшее влияние 
на трансформацию, социальные преобразования и вы-
бор модели развития Монголии. В связи с этим осо-
бую актуальность приобретает исследование партий-
но-политической элиты Монголии 20–30 гг. XX в., ее 
влияния на формирование социокультурных и поли-
тических характеристик, внешних и внутренних фак-
торов становления нового Монгольского государства.

Обзор литературы. Современные российские 
ученые применяют комплексный подход в изучении 
данной темы и освобождены от идеологических оце-
нок, используя широкий корпус новых источников 
в исследовании партийно-политической элиты Мон-
голии, механизмов и эволюции ее развития. Признан-
ный историк-монголовед С.К. Рощин в своей работе 
«Политическая история Монголии XX в.» не только 
детально раскрывает политическую борьбу, проис-
ходящую в Монголии, но также анализирует портре-

of modern Russian and foreign historiography, problematic and key issues of Russian historiography of the process 
of formation of the political elite and the transformation of the socialist model of the socialist model in Mongolia in 
the 1920s-30s are considered. The author concluded that the period of the 1920s and 30s, the struggle between old and new 
social forces, the formation of a new communist and political elite unfolded against a very unique background characterised, 
on the one hand, by the desire for national unity, the revival of Mongolian statehood, and on the other hand, by the choice 
of the optimal model of social development in those historical conditions.
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ты известных монгольских политических деятелей. 
Он подробно исследует контакты монгольских рево-
люционеров с советскими партийными организаци-
ями и Коминтерном, отмечая, что, помимо практи-
ческой поддержки, последние также предоставляли 
помощь по вопросам тактики и стратегии в револю-
ционной борьбе. Особое внимание следует уделить 
работе «Россия – Монголия – Китай в первой поло-
вине ХХ в.: политические взаимоотношения в 1911–
1946 гг.» С.Г. Лузянина – известного эксперта в об-
ласти внешнеполитической истории России, Китая 
и Монголии. В своем исследовании автор освещает 
проблемы, которые ранее не получали должного ос-
вещения, такие как роль Коминтерна, логика заклю-
чения соглашений между СССР и Монголией, СССР 
и Китаем, а также взаимосвязь революционных со-
бытий в Китае, России и Монголии. С.Г. Лузянин 
справедливо отмечает, что Монголия была не только 
объектом внешней политики своих соседей, но и осу-
ществляла свою собственную этнорегиональную по-
литику в отношении Бурятии и Тувы.

Западные исследователи в своих работах рассма-
тривают проблемы формирования новой партийно-
политической элиты, политических репрессий и дру-
гие аспекты истории Монголии. Особое внимание 
американский историк, антрополог К. Каплонски 
уделяет роли показательных процессов как индика-
торов политического насилия, проводимых новыми 
правительственными структурами. Он исследует су-
дебные процессы против высших духовных лидеров 
буддийской церкви в Монголии и считает их пред-
вестниками политических репрессий. К. Каплонски 
приходит к выводу, что использование государствен-
ного насилия стало инструментом внутрипартий-
ной борьбы между «правыми» и «левыми» группи-
ровками в Монгольской Народно-Революционной 
Партии [Kaplonski: 321–327]. Особую значимость 
представляет работа немецкого ученого У. Баркма-
на «Возрождение буддизма в Монголии». В ней ав-
тор вникает в глубинные процессы, определяющие 
взаимоотношения между монгольским буддизмом 
и национализмом, а также исследует их взаимос-
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вязь с идеологией панмонголизма и ролью буддизма 
в национально-освободительном движении в Монго-
лии [Barkman: 34–40].

Методология и методы исследования. В своей 
работе автор опирался на принципы объективности, 
историзма, научности, историко-генетический, исто-
рико-диахронный, историко-системный, историко-
динамический, сравнительно-исторический, ретро-
спективный методы исследования. Применение таких 
методов дало возможность автору наиболее полно 
и объективно осветить эволюцию формирования но-
вой партийной элиты в Монголии 20-30-х гг. XX в. 
и ее участия в процессе трансформации традицион-
ного монгольского общества на основе социалисти-
ческой модели модернизации.

Результаты исследования и их обсуждение. 
Одним из результатов антикитайских настрое-
ний, усиливающихся в монгольском обществе, ста-
ло возникновение в 1919 г. двух тайных кружков 
из представителей высших и средних социальных 
слоев, выступающих за национальное освобожде-
ние. 25 июня 1920 г. состоялось совместное заседание 
обеих групп, в результате которого они объединились 
в одну организацию под названием «Монгольская на-
родная партия» (МНП, а с 1925 г. МНРП) [История 
Монгольской: 601]. Первые революционеры (многие 
из них впоследствии составили политическую элиту 
Монголии) были смешанного социального происхож-
дения, включая мелких чиновников, представителей 
духовенства, буржуазии, аратов. Монгольские рево-
люционеры обратились к Советской России с прось-
бой о помощи, поскольку они видели ее как един-
ственную страну, способную помочь им сохранить 
независимость. В этой связи в Советскую Россию 
была отправлена делегация монгольских революци-
онеров, вошедшая в историю как «знаменитая се-
мерка» (Дандзан, Доксом, Лосол, Бодо, Шагдурджап, 
Чойбалсан и Сухэ-Батор при переводчике Э.Д. Рин-
чино), где их встретил заместитель уполномоченного 
по иностранным делам в Сибири и на Дальнем Вос-
токе тов. Ф.И. Гапон1. 

По мнению А.С. Железнякова, во время встреч 
и обсуждений монгольской делегации с советски-
ми представителями возникло твердое убеждение, 
что они могут принять участие в большевистском 
движении и содействовать созданию своеобразной 
Степной коммуны при поддержке Советской Рос-
сии [Железняков: 49]. Во-первых, интерес к боль-
шевизму был вызван, прежде всего, стремлением 
монголов к национальной консолидации и геополи-
тическими соображениями. Во-вторых, Монголия 
рассматривалась руководством Советской России 
как своеобразный плацдарм, через который мож-
но было распространять идеи мировой революции 
на Восток, прежде всего в Китай. 

Первые шаги члены МНП делали под чутким 
руководством Секции народов Востока Сиббюро 
ЦК РКП(б) в Иркутске – организации, которая в на-
чале 1921 г. перешла в ведение Дальневосточного 
секретариата ИККИ. Коминтерн считал, что тактика 
классовой борьбы между различными социальными 
слоями монгольского общества и создание советских 
органов были несвоевременными в данный период. 
В то же время прозвучала рекомендация к МНП ис-
кать поддержку у широких слоев населения, прежде 
всего опираясь на арад (народ) [Morozova 2009: 8].

После встречи монгольской делегации с Лениным 
Монголия начала активно следовать социалистиче-
скому пути развития. Коминтерн оказывал поддержку 
Монголии через отправку специалистов и инструкто-
ров из числа бурят и калмыков, владеющих монголь-
ским языком, знающих обычаи и культуру монголов. 
Кроме того, Монголии предоставлялись значитель-
ные финансовые, материальные и военно-техниче-
ские ресурсы2. Под руководством Б.З. Шумяцкого 
организовывалась работа по привлечению государ-
ственных и партийных кадров в Монголию, чтобы 
помочь в государственном строительстве и разви-
тии ее народного хозяйства. Многие бурятские дея-
тели, такие как Э.-Д. Ринчино, Э. Батухан, Ц. Жамца-
рано и Б. Ишидоржин, были отправлены в Монголию 
для помощи в ее развитии по линии ВКП(б) и Комин-
терна3. Многие монгольские партийные и политиче-
ские деятели прошли обучение по подготовке наци-
ональных кадров в учебных заведениях Коминтерна 
в Иркутске, Москве, Коммунистическом университете 
трудящихся Востока (КУТВ). Вместе с тем Коминтерн 
уделял большое внимание контролю над «сочувствую-
щими партиями» и организациями. После революции 
1921 г. в Монголии приступили к формированию но-
вых органов власти и политических структур. Новые 
общественные силы, руководимые МНП, вступили 
в управление государством. Надо отметить, что Мон-
гольской революции 1921 г. сопутствовал ряд факто-
ров, способствовавших ее успеху. Во-первых, прямое 
участие и поддержка аратских масс, патриотически 
настроенных князей и лам, во-вторых, национальное 
единение стало важным фактором успеха, в-третьих, 
слабость Китая, его центрального правительства так-
же не позволила ему активно вмешаться в дела Мон-
голии [История Монголии: 64]. После июльской по-
беды в Монголии возникли три центра национальной 
власти: партийный, правительственный и военный. 
Партийный центр был представлен Данзаном, прави-
тельственный центр – Бодо, а военный центр – Сухэ-
Батором. Эти центры координировали свои действия 
для управления государством и создания новых поли-
тических структур. Правительство Монголии, помимо 
представителей МНП, также включало представите-
лей духовенства и князей [Рощин 2011: 75].

Партийно-политические элиты в трансформации монгольского общества в 20–30-е гг. XX в.
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Богдо-гэгэн VIII, глава ламаистской церкви, был 
провозглашен ограниченным монархом. Между На-
родно-революционным правительством и Богдо-гэ-
гэном VIII был заключен так называемый «Клятвен-
ный договор», который ограничивал полномочия 
верховного иерарха буддийской церкви и делеги-
ровал ему власть преимущественно в церковно-ре-
лигиозной сфере. Основные цели и задачи нового 
государства Монголии заключались в построении 
нового общества и уничтожении остатков феодаль-
но-теократического строя4. Эти цели были закре-
плены в программных установках МНП, и основ-
ной приоритет отдавался развитию революционного 
процесса в соответствии с национальными инте-
ресами. Люди из низших слоев общества в Монго-
лии смогли достичь значимых и высоких положений. 
Они стали руководителями аймаков, министрами 
и даже главами государства. Состав монгольского 
правительства включал людей из разных сословий: 
учителей, журналистов, лам, чиновников и др. Одна-
ко следует отметить, что коминтерновские работни-
ки считали Монгольскую народно-революционную 
партию (МНРП), по сути, буржуазной партией, по-
скольку большая часть населения Монголии состо-
яла из скотоводов-собственников или мелкой бур-
жуазии. Для МНРП было опасным резкое смещение 
властных элит на местах. Поэтому партия придер-
живалась курса на постепенное замещение их свои-
ми представителями.

Политический союз между Коминтерном, мон-
гольскими революционерами и ламами продлился 
с 1921 по 1924 г., в течение которых революцион-
ное правительство не проводило никаких кампаний 
против лам. Влияние духовенства продолжало уси-
ливаться до самой революции 1921 г. [Кузьмин: 74]

Богдо-гэгэн VIII оставался живым Буддой, кото-
рому поклонялись ламы и члены МНРП, охраняе-
мым Красной армией. Тем временем в Монголии 
началась борьба между старыми и новыми обще-
ственными силами. Прежде всего, она была связана 
с выбором общественного пути развития, с противо-
стоянием традиционным институтам монгольского 
общества и обусловлена сильным влиянием буддий-
ской церкви, старой знати. На наш взгляд, «тактиче-
ский альянс» новой власти в лице Народно-револю-
ционного правительства с буддийской церковью был 
направлен на завоевание власти монгольскими рево-
люционерами в борьбе с внутренней и внешней оп-
позицией и раскол старых элит. Между тем старая 
элита стала отказываться от прежних феодальных 
титулов и начала переходить на сторону МНП. Так, 
в 1921 г. Сумъяа-бэйсэ, Хатан-Батор-ван Максар-
жав (титул которого теперь стал «Ардын, Народный 
Хатан-Батор»), затем – туслагч-гун премьер-министр 
Б. Цэрэндорж [Рощин: 78].

В начале 1920-х годов в Монголии наблюдалась 
не только конфронтация между различными поли-
тическими структурами, но и внутренняя фракцион-
ная борьба во властных кругах, включая Централь-
ный комитет МНП/МНРП и правительства. Кроме 
того, предвестником надвигающихся политических 
репрессий в Монголии стали репрессии против по-
литических деятелей, в частности судебные про-
цессы над премьер-министром Д. Бодо, секретарем 
ЦК МНРП С. Данзаном и др.

В 1924 году, после смерти Богдо-гэгэна VIII, была 
провозглашена Монгольская Народная Республика, 
принята первая конституция в истории страны. В этой 
конституции были заложены основные элементы но-
вой социально-политической системы и политическо-
го процесса, которые существенно отличались от пре-
дыдущих эпох5. 

Вследствие критики со стороны коминтерновских 
представителей и худонской оппозиции националь-
ным демократам было трудно проводить свою поли-
тическую линию и сохранять единство своих рядов. 
В феврале 1927 года национальные демократы, пред-
ставленные опытными деятелями, такими как Б. Цэ-
рэндорж, Ц. Жамцарано, А. Амар и др., сформули-
ровали свое «политическое кредо», основная идея 
которого заключалась в укреплении монгольского 
национального самосознания, упрочении государ-
ственности, обеспечении полного государственного 
суверенитета, уважительного отношения к религии 
и расширении международных связей. Эти прин-
ципы были сформулированы как основа для разви-
тия и укрепления нового государства, историческое 
значение которой заключалось в воссоздании мон-
гольской государственности на ее исконной терри-
тории [Рощин: 219]. 

Логическим продолжением победы монгольской 
революции 1921 г. было проведение реформ бур-
жуазно-демократического характера во всех сферах 
общественной жизни. Согласно мнению монголь-
ского ученого Ч. Дашдаваа, буржуазно-демократиче-
ские преобразования, проводимые в Монголии, пол-
ностью соответствовали национальным интересам 
страны и привели к социально-экономическому про-
грессу. Эти преобразования способствовали подъе-
му экономики и постепенному улучшению уровня 
материального благосостояния населения. Социаль-
но-психологический фактор стабилизации обще-
ства был определен соблюдением членами общества 
норм и ценностей, характерных для существующе-
го строя [Дашдаваа: 59]. Таким образом, по мнению 
ученого, проводимые реформы и стабилизация обще-
ства создали условия для социально-экономического 
развития и улучшения жизни населения Монголии. 

Как видим, в этот момент произошел раскол пар-
тийно-политических элит на сторонников буржу-
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азно-демократического развития – национал-де-
мократов (правые) и радикальных преобразований 
по социалистической модели (левые), получившей 
в исторической литературе название внутриполити-
ческой борьбы «правых» и «левых уклонов» МНП. 

После VII съезда МНРП 1928 г. новые монголь-
ские лидеры приступили к последовательному осу-
ществлению намеченных коренных социальных 
преобразований. Согласно Конституции МНР, еще 
в 1924 г. были отменены титулы и звания бывших 
владетельных и служилых князей и дворян (тайч-
жи), а также владетельные права хутухт и хубилга-
нов [История Монгольской: 346]. Более того, преж-
няя социальная структура монгольского общества, 
строившаяся на основе сословной иерархии, была 
ликвидирована. В рамках социальных преобразова-
ний в Монголии были приняты решения, направлен-
ные на уменьшение численности монастырей и из-
менение статуса духовенства. Эти меры включали, 
прежде всего, закрытие монастырей, вывод монахов 
из религиозного состояния и перевод их в мирское. 
Был также введен запрет на поиск новых хубилга-
нов (духовных лидеров) и активизирована полити-
ка раскола ламства по имущественному принципу.

К началу XX в. в Монголии представители буд-
дийского духовенства были, во-первых, самым вли-
ятельным и богатым сословием, во-вторых, наибо-
лее образованными людьми, в-третьих, духовными 
учителями и наставниками аратов [Morozova 2009: 
49]. Известный американский ученый О. Латтимор 
выдвигает одну из обоснованных причин того фак-
та, что ламы поддерживали МНП и Народное пра-
вительство на самых первых этапах революции: «…
идентифицируя интересы своего класса с национа-
лизмом, они хотели защитить монголов от подчине-
ния китайской культуре» [Lattimore: 7]. Монгольское 
чиновничество, состоявшее главным образом из не-
владетельных князей, было слабым, в прошлом по-
давленным цинской администрацией. Владетельные 
князья, в свою очередь, представляли собой малочис-
ленную группу [Майский: 38–39]. Все эти процессы 
и реформы не могли не вызвать недовольства среди 
широких слоёв населения.

Проводилась конфискация имущества у феода-
лов, бывших чиновников и высших лам, создавались 
колхозы и госхозы по советскому образцу [Кузьмин: 
363]. Кроме того, по мнению монгольского истори-
ка О. Батсайхана, Коминтерн проводил политику 
по расколу монгольского партийной элиты на «пра-
вых» и «левых», «худонцев» и «ургинцев», «старых» 
и «новых» [Батсайхан: 290].

Настороженность коминтерновских работников 
вызывала недостаточно жесткая линия в отношении 
и ламства, и бывших феодалов. Вместе с тем полити-
ка левого руководства, антирелигиозная, «джасская» 

кампания, форсированная коллективизация приве-
ли к волне недовольства у широких слоев населения, 
что вылилось в масштабные антиправительствен-
ные волнения в Монголии. В то же время следует 
отметить, что монгольские руководители П. Гэндэн, 
А. Амар, в особенности правого крыла МНП, были 
против крайних мер в отношении ламства, выступа-
ли за умеренность [Батсайхан: 142–143]. 

По сведениям И.Ю. Морозовой, все социально-
экономические изменения в Монголии происходили 
на фоне острой политической борьбы между МНП 
и Революционным союзом молодежи (РСМ), меж-
ду национальными демократами и революционной 
молодежью, приверженцами монархии и сторонни-
ками республики, противниками Коминтерна и его 
последователями. Стратегия преобразования мон-
гольского общества состояла в постепенном сни-
жении политического и экономического влияния 
привилегированных кланов, что включало их пред-
полагаемое физическое устранение, расслоение лам 
и обучение уже на советских и коминтерновских про-
граммах [Morozova 2009: 52]. 

Заключение. Таким образом, в период 20–30-х гг. 
XX века Монголия переживала сложные, драмати-
ческие события, связанные с коренными изменени-
ями в политической, общественной, экономической 
жизни, ломкой старых государственных институ-
тов власти.

Политика «единого фронта» МНП / Народного 
правительства с частью феодалов и лам была направ-
лена на раскол старых политических элит и демонтаж 
теократических институтов власти, сопровождавший-
ся временным «тактическим альянсом» духовенства 
и новой власти. Важнейшими мероприятиями новой 
революционной власти стали трансформация тради-
ционных институтов, проведение радикальных пре-
образований, переход к социалистической модели 
развития, обеспечение государственного суверени-
тета и борьбы за независимость. Коренным образом 
изменилась и социальная структура общества. Вме-
сте с тем борьба между старыми и новыми обще-
ственными силами развертывалась на весьма свое-
образном фоне, который характеризовался, с одной 
стороны, стремлением к национальному единству, 
возрождением монгольской государственности, с дру-
гой – борьбой партийных и политических элит в по-
иске оптимальной модели общественного развития 
монгольского общества в тех исторических условиях.
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Аннотация. Герцог Веллингтон был твердым тори. Однако последствия промышленного переворота заставили его идти 
на компромиссы. Изменения в экономике трансформировали привычный социальный порядок. Владельцы заводов 
и банкиры требовали допуска к политической власти. Вслед за ними требовали равноправия и другие. Веллинг-
тону, занимавшему пост премьер-министра, пришлось столкнуться с ирландскими католиками, требовавшими от-
мены запрета заседать в парламенте и занимать некоторые государственные должности. И Веллингтон в 1829 году 
провел эмансипацию католиков – либеральную реформу, разрушавшую старую политическую систему. При этом 
герцог не изменил своим убеждениям. Он вырос в католической Ирландии и знал католиков. Веллингтон опасал-
ся не самой конфессии, а усиления влияния католического духовенства. Ранее герцог выдвигал различные вари-
анты нейтрализации этой угрозы. Высшее духовенство и землевладельцев другого вероисповедания Веллингтон 
считал достойными получить доступ к управлению страной. Разрушая старую политическую систему, аристократ 
Веллингтон пользовался случаем, чтобы укрепить господство прежней элиты. Для ирландских избирателей повы-
сили имущественный ценз. Герцог пошел на предоставление католикам политических прав, так как это не наруша-
ло существующий социальный порядок.
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Abstract. Arthur Wellesley, 1st Duke of Wellington (hereinafter the duke), was a staunch Tory. However, the consequences of 
the industrial revolution forced him to compromise. Changes in the economy have transformed the usual social order. Factory 
owners and bankers demanded access to political power. After them, others demanded equality. The duke, who held the post 
of prime minister, had to face Irish Catholics, demanding lifting of the ban on sitting in the Parliament and holding certain 
public positions. Thus, the duke in 1829 carried out the emancipation of Catholics, a liberal reform that destroyed the old 
political system. At the same time, the duke did not change his beliefs. He grew up in Catholic Ireland and knew Catholics. 
The duke was afraid of the increasing infl uence of the Catholic clergy rather than the denomination proper. Previously, 
the duke had put forward various options to neutralise this threat. The duke considered the higher clergy and landowners of 
other faiths worthy of gaining access to the government of the country. By destroying the old political system, the aristocratic 
duke took the opportunity to strengthen the dominance of the former elite. The property qualifi cation was increased for Irish 
voters. The duke agreed to grant the Catholic political rights, since this did not violate the existing social order.
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ИСТОРИЧЕСКИЕ НАУКИ И АРХЕОЛОГИЯ

Герцог Веллингтон всегда был твердым тори, 
но именно он в 1829 г. провел эмансипацию католи-
ков – одну из либеральных реформ. Его молодость, 
годы военной службы и значительная часть полити-
ческой карьеры пришлись на годы коренных изме-
нений в жизни Британии и мира в целом. В резуль-
тате промышленного переворота 1760–1830-х годов 
страна обеспечивала две трети мирового прироста 
промышленного производства [Ким: 361]. Измене-
ния в экономике вызвали усиление позиций предпри-
нимателей и ослабление влияния землевладельцев. 
Они ломали и существующие стереотипы о правах 
сословий и социальных групп. Требования допу-
ска к власти со стороны разбогатевших промыш-
ленников уже прямо касались интересов Веллинг-
тона как потомственного аристократа. В 1832 году 
он пожертвовал постом премьер-министра, не желая 
пойти на расширение избирательных прав, подрыва-
ющее господство землевладельцев в британской по-
литической жизни.

Требование эмансипации католиков не было пря-
мым следствием промышленного переворота. За-
прещение «папистам» заседать в парламенте и зани-
мать ряд постов в государственном аппарате являлось 
оставшейся частью антикатолического законодатель-
ства, вызванного Реформацией и угрозой от Непобе-
димой армады. Большинство британцев по инерции 
видели в католиках врагов и имели основания остере-
гаться угнетаемого ими населения Ирландии. Одна-
ко промышленный переворот расшатывал ситуацию 
и в гораздо более лояльной, чем Ирландия, Англии. 
Выступления рабочих против внедрения машин про-
исходили в конце 60–70-х годов XVIII века, задолго 
до всплеска движения луддитов в 1812 году [Dawson: 
36–38]. В Англии ситуация смягчалась так называе-
мой «спинхелмлендской системой», вводимой актами 
мировых судей с 1795 года. В случае падения заработ-
ной платы ниже определенного данными постановле-
ниями прожиточного минимума работник мог полу-
чить доплату из средств, из налогов с жителей своего 
прихода [Тревельян: 497]. В Ирландии можно было 
умереть с голода. Об этом не мог не знать будущий 
победитель при Ватерлоо.

В католическом вопросе Веллингтон отбросил 
давние предубеждения и использовал весь свой ав-
торитет, добиваясь одобрения эмансипации католи-
ков палатой лордов. Верхняя палата неоднократно от-
клоняла подобные законопроекты, принятые нижней. 
А авторитета герцога у тори было достаточно для по-
беды билля в палате лордов [Machin: 205]. 

По поводу мотивов, побудивших герцога прове-
сти эмансипацию, высказывались различные мне-
ния. Все историки согласны, что непосредственно 
Веллингтона к реформе подтолкнули результаты вы-
боров в ирландском графстве Клэр. Уильям Виси-

Фитцджеральд был назначен главой Торговой палаты. 
В связи с этим он должен был вновь переизбрать-
ся. Виси-Фитцджеральд поддерживал эмансипацию 
и был популярен среди ирландских католиков. Ка-
толическая ассоциация, созданная с целью борьбы 
за политическое равноправие, объединившая боль-
шинство населения острова, приняла решение вы-
ставить кандидатуру своего руководителя адвоката 
Дэниэла О`Коннелла. В июне 1828 г. тот набрал боль-
шинство голосов, но не мог приступить к заседани-
ям парламента, не принося присяги, неприемлемой 
для католика. Правительство попало в сложное поло-
жение. Закон запрещал «паписту» заседать в парла-
менте, но не баллотироваться. Любые меры против 
О`Коннелла грозили вызвать восстание в Ирландии.

Большая часть исследователей (в основном 
ранних), касавшихся эмансипации, в частности 
Дж.С. Бродерик, А.С. Турбервиль, Е.Л. Вудворд, 
Б. Хилтон и М. Лейз, считали причиной уступок 
Веллингтона католикам его желание избежать граж-
данской войны [Brodrick: 245-246; Turberville: 310; 
Woodward: 77; Hilton: СXХIV–СXХV; Leys: 150].

Дж. Брокер отмечал неуверенность Веллингтон 
в надежности армии [Brocker: 178], состоявшей в зна-
чительной степени из ирландских католиков.

Уже ранний биограф Веллингтона У.Х. Максвелл 
писал о симпатии герцога к католикам в более ран-
ний период, при неприятии уступок. При этом имен-
но перспектива гражданской войны заставила его 
пойти на эмансипацию [Maxwell: 401].

Б. Дженкинс отмечал, что Веллингтон считал воз-
можным успокоить Ирландию, если социально-эко-
номическое положение ирландцев улучшится, а ан-
гликанские клирики в Ирландии станут усерднее 
исполнять пасторские обязанности [Jenkins: 257].

По мнению Н. Пиллинга, идея дарования поли-
тических прав католикам была принята широкими 
кругами обеих партий, а Пиль и Веллингтон не име-
ли политической воли противостоять ей [Pelling: 20]. 
С этим мнением трудно согласиться. Именно со сто-
роны собственной партии герцогу пришлось встре-
тить сильное сопротивление.

Более поздние историки обратили внимание 
на давно опубликованные документы, которым ранее, 
при рассмотрении эмансипации, не придавалось зна-
чения. В частности, это меморандум 1825 года, пред-
ставленный Веллингтоном тогдашнему главе прави-
тельства лорду Ливерпулю. В нем герцог соглашался 
с эмансипацией и предлагал меры, которые должны 
были не дать католикам излишне усилиться.

Согласно К. Нойс, Веллингтона принудили к ре-
форме не только выборы в Клэр [Noyce: 139]. Уже 
в 1825 году ему важно было не решить католиче-
скую проблему, а сохранить правительство Ливер-
пуля. Причину уступок исследовательница видела 
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в ориентации герцога не на абстрактные принципы, 
а на текущую политическую ситуацию [Noyce: 142]. 

Р. Муир считал, что Веллингтона «больше инте-
ресовало сохранение позиций Установленной церк-
ви, чем вопрос принципа» [Muir: 322]. Дж. Соверн 
также писал о политическом реализме герцога, ко-
торый никогда не объявлял себя бескомпромиссным 
противником эмансипации, в отличие от парламент-
ской реформы 1832 г. [Sovern: 378–479].

Дж. Мэчин, считал, что «во время пребыва-
ния в кабинете министров Веллингтон не проти-
востоял всем уступкам ‟папистов”» [Machin: 191]. 
Главной целью Веллингтона, по мнению исследо-
вателя, было сохранение торийского правитель-
ства [Machin: 192].

При этом Мэчин оставляет открытым вопрос 
о времени перемены взглядов Веллингтона, отмечая 
лишь большое впечатление, произведенное на гер-
цога успехом резолюции Бердетта (предлагавшего 
рассмотреть необходимость сохранения антикатоли-
ческого законодательства) 1828 г. По мнению истори-
ка, возможно, именно это заставило герцога думать 
об уступках католикам [Machin: 200].

Однако перечисленные выше современные иссле-
дователи не раскрывают мировоззренческих основа-
ний, позволивших Веллингтону пожертвовать одной 
из важнейших составляющих «протестантской кон-
ституции». 

В дореволюционной отечественной историогра-
фии эмансипация католиков специально не рассма-
тривалась, но ряд историков касались данной темы.

Г.Е. Афанасьев писал о мудрости «государствен-
ного человека», побудившей Веллингтона пойти 
на уступки во избежание гражданской войны [Афа-
насьев: 173–174]. Е.В. Тарле придерживался того же 
мнения [Тарле: 418]. Л.Г. Мижуев добавлял к опасе-
ниям герцога гражданской войны [Мижуев: 77–78] 
влияние Пиля [Мижуев: 75]. Все историки, таким 
образом, ограничились лишь констатацией событий, 
оставив в стороне его убеждения.

По мнению М.М. Ковалевского, тори во главе 
с Веллингтоном пошли на эмансипацию, видя раз-
мах движения за политические права в Ирландии 
и с целью отвлечь общество от парламентской рефор-
мы [Ковалевский: 172–173]. Однако встает вопрос: 
почему для герцога и его единомышленников рели-
гиозные ограничения, являвшиеся значимой частью 
идеологии тори, оказались неважными.

В советской историографии вопрос о мотивации 
Веллингтона не рассматривался. Отмечалось лишь, 
что «движение приобрело столь острый и массовый 
характер и так отчетливо проявилась в нем ненависть 
к британскому колонизаторскому режиму, что прави-
тельство Великобритании было вынуждено отсту-
пить» [История Ирландии: 189].

В.В. Клочков писал, что Веллингтон предпочел 
тактические политические выгоды. Порядок в Ирлан-
дии был важнее идеологических принципов [Клоч-
ков: 44].

С точки зрения Т.С. Соловьевой, правитель-
ство Веллингтона могло пойти на силовой вариант, 
но «жертвовать принципами Реформации и Слав-
ной Революции для наведения порядка в Ирландии 
было слишком дорогой ценой для таких ‟либераль-
ных” тори, как Веллингтон и Пиль» [Соловьева: 149]. 
Если Пиля еще можно назвать «либеральным» тори, 
как называли в описываемое время консерваторов, 
в ряде случаев склонных к реформам, то для Вел-
лингтона подобное определение все же явно не под-
ходит. Например, во внешней политике он не поддер-
живал реформы.

Кроме того, Соловьева утверждает, что Веллинг-
тон ставил целью путем эмансипации объединить 
в Ирландии всех людей, обладающих собственно-
стью, и противопоставить их демагогам [Соловьева: 
152]. Это тоже сомнительно, так как во главе движе-
ния за эмансипацию также стояли не нищенствую-
щие монахи и бедные сельские священники, а имен-
но ирландские собственники. 

По мнению М.П. Айзенштат, герцог Веллинг-
тон отказался от использования армии, так как этом 
случае можно было лишь приостановить мощное 
движение на острове, но не избавиться от пробле-
мы [Айзенштат: 221]. Однако понимание неизбеж-
ности наступления нежелательных последствий само 
по себе не приводит к уступкам.

И.С. Менщиков пишет, что Веллингтон всег-
да старался сгладить особо острые противоречия, 
как в случае с эмансипацией, так и при отмене хлеб-
ных законов [Менщиков: 243]. При этом исследова-
тель подчеркивает тот факт, что окончательное ре-
шение отменить ограничения для католиков герцог 
принял после разговора со вторым человеком в его 
кабинете министров – сэром Робертом Пилем [Мен-
щиков: 234–235].

Как зарубежные, так и отечественные исследова-
тели рассматривали в качестве причины изменения 
позиции Веллингтона в основном внешние факторы. 
Однако, преломляясь в сознании, они могут приво-
дить к разным решениям. 

Исходя из этого, представляется важным выяс-
нить, какие именно черты торийского мировоззре-
ния позволили Веллингтону встать на сторону эман-
сипации без коренной перемены взглядов.

Основным источником для анализа является дело-
вая переписка и иные официальные бумаги Веллинг-
тона. Герцог не отличался тщеславием. Он не писал 
мемуаров, а на одну из просьб напечатать его биогра-
фию и переписку реагировал с раздражением [Мен-
щиков: 242]. Веллингтон соглашался, что он плохой 
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оратор [Менщиков: 233], что затрудняет поиск его 
в «речах», но ему приходилось выступать и аргумен-
тировать свою позицию. Однако основным источни-
ком для анализа взглядов Веллингтона являются его 
официальные бумаги и деловая переписка, опубли-
кованные еще в XIX веке. Восемь томов «Despatches, 
correspondence and memoranda of Field Marshal Arthur, 
Duke of Wellington» включают в себя материалы, от-
носящиеся к периоду его активной политической 
деятельности, с января 1819 по декабрь 1823 года. 
Они содержат проекты решений и переписку по ним, 
не предназначенную при создании для обнародова-
ния. Здесь, обращаясь к членам кабинета, доверен-
ным лицам или даже людям, стоящим на других по-
литических позициях, но принадлежащих к высшему 
классу, герцог мог был быть более откровенен, чем 
в публичных высказываниях и даже в беседах после 
ухода с государственных постов. В деловой перепи-
ске, в отличие от речей в палате лордов, он не дол-
жен был повторять штампы, которые для него уже 
превратились в пустой лозунг, хотя на них и продол-
жала опираться официальная идеология тори. Кроме 
того, были опубликованы все сохранившиеся бума-
ги, что дает возможность видеть реальный интерес 
герцога к тем или иным вопросам в тот или иной пе-
риод времени.

Обращаясь к теме эмансипации, прежде всего сле-
дует отметить, что герцог не питал неприязни к ка-
толикам как к таковым. К примеру, в письме лорду 
Сидмоуту от 8 февраля 1819 г. Веллингтон характе-
ризовал Патрика Кертиса, назначенного перед этим 
католическим примасом Ирландии, как «очень чест-
ного и лояльного человека… хотя и ревностного 
и, возможно, проникшегося предубеждениями ка-
толика, но не враждебного британскому правитель-
ству» [Despatches 1: 28].

Веллингтон вырос в Ирландии, где большинство 
населения были последователями Римской церкви. 
Он командовал армией, в значительной степени со-
стоявшей из ирландцев-католиков и имел дело с ис-
панскими и португальскими «папистами». Исходя 
из своего личного опыта, герцог должен был крити-
чески воспринимать традиционные штампы антика-
толической пропаганды. Аристократ по рождению 
и духу, Веллингтон не мог отрицать сословные при-
вилегии даже иноверного дворянства и духовенства. 
Он признавал их даже для индусов. В меморандуме 
1825 г., посвященном мятежу в индийском Баррак-
пуре, Веллингтон утверждал, что сипаям из высших 
каст нужно иметь носильщиков, чтобы не транс-
портировать снаряжение на себе, как прочим солда-
там [Despatches 2: 521].

Большим влиянием в правительстве Веллингто-
на пользовался Роберт Пиль, занимавший пост ми-
нистра внутренних дел. Приближение этого человека 

также показывает влияние новых тенденций, порож-
денных промышленным переворотом. Пиль учился 
в Оксфорде, был сыном баронета, но его отец при-
обрел себе место в палате общин, титул и поместье, 
разбогатев на производстве текстиля, а не получил 
их от рождения [Клочков 2020: 96]. Теперь приходи-
лось мириться с проникновением во власть подоб-
ных людей, и герцог как здравомыслящий политик 
понимал это.

Веллингтон был в принципе согласен на предо-
ставление католикам политических прав по меньшей 
мере со времен Веронского конгресса (1822 г.). Сви-
детельством этому является письмо генерал-майора 
Макколея герцогу от 31 мая 1828 г. «Я хорошо пом-
ню слова Вашей Светлости в Вероне, что в случае 
заключения удовлетворительного конкордата между 
нашим правительством и папой Вы сами станете про-
двигать эмансипацию католиков в палате лордов», – 
писал Макколей [Despatches 4: 480].

В 1825 году, когда казалось, что эмансипация все 
же пройдет через парламент, по мнению Мэчина, 
Веллингтон пытался сохранить правительство, увя-
зав реформу с конкордатом, страхующим от резкого 
усиления католиков. В случае же отказа Ливерпуля 
и Пиля, не желавших уступок, принять его предло-
жение, герцог готов был сам сформировать прави-
тельство и сам реализовать этот проект [Machin: 60]. 
Определенное влияние на готовность к уступкам, ве-
роятно, оказал и первый циклический экономический 
кризис, произошедший в этом году.

План конкордата герцог изложил в меморандуме, 
датированном декабрем 1825 г. В нем герцог утверж-
дал, что «часть католиков, обладающих собствен-
ностью, высшего духовенства и даже священников 
желают сохранить мир и порядок, но число тако-
вых невелико» [Despatches 2: 597]. Здесь ясно видно 
убеждение Веллингтона в том, что социальный ста-
тус играет бо́льшую роль, чем религия. 

При этом Веллингтон верил в господство в Ир-
ландии католической «теократии» [Despatches 2: 597]. 
Герцог желал не ее ликвидации, а установления над  
ней контроля британского правительства. Предлагая 
заключить конкордат, он ссылался на наличие в Ев-
ропе протестантских государств, заключивших по-
добные соглашения [Despatches 2: 605].

Однако оставался вопрос о сосуществовании ан-
гликанского и католического епископов с одинако-
выми титулами и на одной территории. Веллингтон 
предложил договориться с Римом о том, что в Ирлан-
дии католические епископы должны иметь статус мис-
сионерских и назначаться папой из списка, утверж-
денного британским правительством [Despatches 2: 
606]. Это был именно компромисс, не ущемляющий 
ни Римскую курию, ни права католических прелатов, 
но дающий Лондону определенный контроль.



71Вестник КГУ   № 1, 2024 

Однако сторонникам эмансипации на тот мо-
мент не удалось взять верх. В 1826 году, в обстанов-
ке подъема антикатолических чувств, в Соединен-
ном Королевстве были проведены парламентские 
выборы. Их результаты для сторонников сохранения 
ограничений для католиков были достаточно скром-
ными. Реальная борьба между кандидатами имела 
место в 84 округах. Однако только 28 вновь избран-
ных в них депутатов имели взгляды на католическую 
проблему, отличные от их предшественников. Из них 
18 поддерживали эмансипацию и лишь 10 выступали 
против [Machin: 85]. Кроме того, Католическая ассо-
циация впервые поддержала нескольких дружествен-
ных кандидатов в ирландских избирательных окру-
гах и в ряде случаев добилась победы. Но это имело 
в большей степени психологический эффект, не ме-
нявший общее соотношение сил.

В 1827 году билль вновь прошел палату общин 
и был, как и прежде, отвергнут лордами. Веллинг-
тон тем временем вел переписку с Генри Файллпот-
тсом (на тот момент деканом собора, позже еписко-
пом Эксестерским) по поводу деталей возможных 
уступок. Священнослужитель ранее был ревност-
ным противником эмансипации, но к концу 1820-х гг. 
стал склоняться к уступкам. Признание официально-
го статуса католических иерархов, по мнению англи-
канского клирика, «несовместимо с правами и при-
вилегиями епископов Англиканской церкви и будет 
противоречить коронационной присяге британского 
монарха» [Despatches 4: 325], в которой содержалось 
обещание короля поддерживать установленную зако-
ном протестантскую религию.

В 1828 году независимый депутат, придерживаю-
щийся радикальных воззрений, Фрэнсис Бёрдетт (на 
этот раз не внося билля об эмансипации), предложил 
обсудить законы в отношении католиков. Инициати-
ва обсуждалась в палате общин, но была отвергнута 
верхней палатой.

В июне 1828 г. герцог Веллингтон, ставший гла-
вой правительства, произнес речь в палате лордов 
по католическому вопросу. Прежде всего, он подчер-
кнул отсутствие у него религиозных претензий к по-
следователям Римской церкви [Parliamentary debates: 
1287]. Премьер-министра волновало нарушение со-
циального порядка, лишение высшего сословия есте-
ственного, по мнению герцога, права управлять стра-
ной. В Ирландии, говорил Веллингтон, «безвластие 
аристократии, люди руководимы демагогами и свя-
щенством» [Parliamentary debates: 1288].

Обосновывая необходимость отказа от конкордата, 
герцог повторил аргументы Файллпоттса: «Суверен 
Англии – глава Церкви… С этим связана присяга о су-
прематии… делающая недопустимой для подданных 
апелляцию к любой другой власти» [Parliamentary 
debates: 1290].

Однако в конце своей речи Веллингтон дал ре-
форматорам туманную надежду: «Если обществен-
ное мнение успокоится, агитаторы посодействуют 
этому, а люди станут более удовлетворены существу-
ющим положением, тогда, я думаю, возможно бу-
дет что-либо сделать» [Parliamentary debates: 1292]. 
Главным для герцога было сохранение существую-
щего порядка.

После победы О`Коннелла на выборах Веллинг-
тону стала очевидной невозможность откладывать 
далее решение католического вопроса. Он считал, 
что «в Клэр беспорядков удалось избежать только 
благодаря благоразумию или страху демагогов Ассо-
циации» [Despatches 4: 567]. Руководство Католиче-
ской ассоциации относилось к высшим слоям насе-
ления. Лендлорда О`Коннелла, человека из хорошей 
семьи, можно было допустить до власти. Он был по-
нятен для Веллингтона и воспринимался им выше 
промышленников и торговцев, требующих допуска 
в парламент.

Веллингтон составил меморандум для короля, 
датированный 7 августа 1828 г. Согласно докумен-
ту, католикам должно быть разрешено занятие не-
доступных прежде для них постов, но с некоторы-
ми исключениями [Despatches 5: 254]. Требование 
о принесении присяги и подписании Декларации, со-
держащих положения, неприемлемые для них, долж-
но было ежегодно приостанавливаться [Despatches 5: 
254].

Для контроля над католическим духовенством 
премьер-министр предлагал ввести его обязательное 
лицензирование [Despatches 5: 255].

Веллингтон предлагал повысить ценз для участия 
в выборах с 40 шиллингов до 5 ф. ст. [Despatches 5: 
254] и добавить в клятву избирателя утверждение, 
что его фригольд – настоящий [Despatches 5: 258].

Можно заключить, что Веллингтон, проводя эман-
сипацию, руководствовался традиционными сослов-
ными предубеждениями. Для недопущения смуты 
Веллингтон был согласен пожертвовать религиозным 
законодательством, но сохранить господство преж-
ней элиты. «Папист», но вместе с тем лендлорд 
О`Коннелл, посвятивший себя юриспрудеции и по-
литике – занятиям, согласно взглядам того времени, 
приличным джентльмену, – был для премьер-мини-
стра ближе лавочника-англиканина. Мировоззрение 
герцога кардинально не поменялось. Веллингтон 
упорно сопротивлялся социальным последствиям 
промышленного переворота, разрушавшего привыч-
ный мир, где господствует аристократия. И для гер-
цога, отстаивавшего право землевладельцев управ-
лять Британией и Ирландией, было естественным 
пойти на уступки социально близкому противнику. 
В силу этого Веллингтон поддержал эмансипацию 
в 1829 году, но остался непримиримым противником 
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парламентской реформы, проведенной в 1832-м. Кро-
ме того, необходимо отметить, что определенную роль 
сыграл и его жизненный опыт, сделавший его невос-
приимчивым к антикатолицзму.
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Фернанду Антониу Нугейра Пессоа (1888–1935) 
ныне признан великим португальским поэтом, зани-
мающим в национальной литературе второе место 
после Камоэнса. Его творчество охватывает многие 
из основных вопросов ХХ в. – проблему малости че-
ловека перед лицом рока; относительного бессилия 
перед высшими силами, правящими миром; неиз-
вестной природы этих сил; исчерпанности возмож-
ностей христианства; безграничного одиночества че-
ловека в современном быстро изменяющемся мире. 
Исследователи обычно обращают внимание на его 
гетеронимное (то есть написанное Пессоа от имени 
разных творцов, наделенных собственной творче-
ской индивидуальностью) творчество, между тем его 
ортонимное (написанное от своего имени) наследие 
также содержит в себе не малое количество интерес-
ных проблем. Одна из них – отношение поэта к Богу.

Эта проблема волновала поэта всю жизнь, она, 
естественно, соотносилась и с проблемой образа дья-
вола, в создании которого Пессоа, как ни удивитель-
но, не преуспел, но о котором размышлял, а также, 
как ни странно в свете трагического одиночества по-
эта, защиту от которого, как думается, он мечтал об-
рести как раз от Бога. Но этого не получилось, ибо 
сам Бог, по мнению Пессоа, восходящему к античной 
философии, бессилен перед лицом судьбы.

Из филологов ХХ в. к проблеме образа Бога у Фер-
нанду Пессоа ближе и интереснее всего подошли Ан-
тониу Куадруш и Далила Перейра Кошта, на которых 
мы будем часто ссылаться в этой статье, вообще же 
проблема продолжает ждать своих исследователей.

Представим некоторые значимые отрывки из про-
изведений Пессоа, в которых упоминается Бог:

Às vezes sou o Deus que trago em mim
E então eu sou o Deus e o crente e a prece
E a imagem de marfi m
Em que esse deus se esquece.

Às vezes não sou mais de que um ateu
Desse deus meu que eu sou quando me exalto
Olho em mim todo um céu
E é um meio oco céu alto [Pessoa 1: 165].

(Иногда я – Бог, которого ношу в самом себе, / И тогда 
я – Бог, и верующий, и молитва / И образ из слоновой ко-
сти, / В котором этот бог забывается // Иногда я не боль-
ше, чем атеист / При том моем боге, в которого я превра-
щаюсь, когда волнуюсь. / В себе я вижу все небо, / И это 
просто пустое, высокое небо1).

«Продемонстрировать существование Бога означает… 
показать, что вселенная явно имеет причину, которая нео-
бязательно находится в ней самой, и что эта причина раз-
умна, то есть сознательно активна» [Pessoa 3: 333].

«Нельзя понять Бога, не поняв другого начала, ему 
противостоящего, является ли оно Материей, созданной 
Богом и противостоящей Богу как его создание, или Ва-

куумом, или Не-Сущим, прямо противостоящим Богу, ко-
торый является в чистом виде Сущим; является ли оно Са-
таной или Злом, или другим каким-либо контра-Богом, 
противостоящим Богу просто как противоположная лич-
ность» [Pessoa 3: 337].

«Бог – это направление, к которому стремится всякий 
разум, контролирующий этот мир и противостоящий са-
танинской воле его инертной материи. Поскольку точка, 
к которой он стремится, уже существует, ибо время – это 
иллюзия, то и Бог существует; поскольку всякий разум 
стремится к абсолютному Совершенству, Бог является аб-
солютным Совершенством; поскольку он стремится к Выс-
шей Красоте, Бог – это Высшая Красота. Вселенная уже 
находится там, где и будет находиться, и поэтому является 
Богом» [Pessoa 3: 339].

Эти цитаты показывают противоречивое отноше-
ние Пессоа к Богу, о сущности которого он размыш-
лял всю жизнь.

Он неслучайно называл себя «христианином-гно-
стиком» [Pessoa 3: 1428–1429]. Хотя он и верил в Бога, 
но в письме Адолфу Казайшу Мунтейру от 13 янва-
ря 1935 г. говорил: «Я верю, что есть миры более вы-
сокого порядка, чем наш. Их обитатели отличаются 
разной духовной организацией. Она тем тоньше, чем 
они ближе к Высшему Существу, предположительно 
сотворившему наш мир. Возможно, есть и другие Су-
щества, также Высшие, и возможно, что они сотво-
рили другие вселенные, которые сосуществуют с на-
шей, не всегда проявляя себя. По этим и некоторым 
другим причинам масонство (за исключением англо-
саксонского) избегает слова «Бог» со всем, что за ним 
стоит в теологической и народной традиции, предпо-
читая говорить о Великом Архитекторе Вселенной. 
Из этого выражения неясно, является ли он творцом 
или просто Правителем мира. При такой градации 
существ я не верю в возможность непосредственно-
го общения с Богом, но, насколько нам будет дано, 
мы сможем общаться каждый раз со все более высоко 
организованными существами» [Pessoa 2: 344–345].

Deus é o homem de outro Deus maior:
Adam Supremo, também teve Queda;
Também, como foi nosso Criador,

Foi criado, e a Verdade lhe morreu…
De além o Abismo, sprito seu, lha veda
Aquém não a há no Mundo, Corpo Seu 

[Pessoa 1: 1131]

(Наш Бог был высшим Богом сотворен.
Став для него низринутым Адамом,
Он создал нас и дал нам свой закон.

А сотворенный Правды не узрит.
За бездной реет Дух его упрямо.
Там Правда – здесь лишь Плоть его царит)
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Так сказано в стихотворении из цикла «У гроба 
Кристиана Розенкрейца» (1935).

При этом Бог для Пессоа является принципиально 
непознаваемым началом. В стихотворении “Sangra-me 
o coração. Tudo que penso” (1934) он задается вопросом:

Сom que fria esquadria e vão compasso
Que invisível Geómetra regrou
As mares deste mar de mau sargaço-
O mundo fl uido, com seu tempo e ‘spaço,
Que ele mesmo não sabe quem criou?
Porque o Verbo é quem Deus era primeiro,
Antes que a morte, que o tornou o mundo… 

[Pessoa 1: 1122–1123]
(С каким холодным угольником и ненужным компасом / 

Какой невидимый геометр наметил, / Приливы этого моря 
саргасса / Подвижный мир, со своим временем и простран-
ством, / Который сам не знает, кто его создал?.. Ибо Сло-
во – это то, чем вначале был Бог / Перед тем, как смерть 
превратила его в мир.)

В драматической поэме «Первый Фауст» Пес-
соа писал:

Nos vastos céus estrelados
Que estão além da razão,
Sob a regência de fados
Que ninguém sabe o que são,
Há sistemas infi nitos,
Sois centro de mundos seus,
E cada Sol é um Deus. 

[Pessoa 1: 611]
(В огромных звездных небесах, / Которые находятся 

за пределами разума, / Под управлением Парок, / О кото-
рых никто не знает, кто они, / Есть бесконечные системы, / 
Солнца – центры собственных миров, / И каждое солн-
це – это Бог.)

Однако португальская исследовательница твор-
чества Фернанду Пессоа Далила Перейра да Кош-
та не зря говорила, что «он метался всю свою жизнь 
между бегством от Христа с отрицанием его и поис-
ками отождествления себя со Христом» [Costa: 1079].

В раннем стихотворении в прозе «Молитва» (1912) 
писатель всячески декларирует свою верность Богу:

«Torna-me grande como o Sol, para que eu te possa rezar 
em mim, e torna-me puro como a lua, para que eu te possa rezar 
em mim; e torna-me claro como o dia para que eu te possa ver 
sempre em mim e rezar-te e adorar-te.

Senhor, protege-me e ampara-me. Dá-me que eu me sinto 
teu. Senhor, livra-me de mim» [Pessoa 1: 1090].

«Сделай меня великим, словно Солнце, чтобы я мог 
обожать тебя в себе; и сделай меня чистым, как луна, что-
бы я мог тебе молиться в себе самом; и сделай меня ясным, 
как день, чтобы я мог всегда тебя видеть в себе, и молить-
ся тебе, и обожать тебя.

Господи, защити и приюти меня. Сделай так, чтобы я по-
чувствовал себя твоим. Господи, освободи меня от меня са-
мого».

Отношение Пессоа к Богу оставалось противоре-
чивым на протяжении всей его жизни. Часто он упо-
треблял слово «Бог» во множественном числе. 

«В то же самое время, когда Бог создал мир из ни-
чего (то есть просто из потенциальной возможности бу-
дущего Мира, без чего Мира быть не могло), Бог создал 
Правительство Мира, состоящее из Ангелов и низших бо-
гов. Первые управляют Миром в его отношении к Богу, 
а вторые – в его отношении к самому себе. Это низшие 
Боги и есть те боги, которым поклонялась языческая ан-
тичность. Некоторые из ангелов из гордости, то есть со-
знания своего отдельного от Бога существования, слов-
но они и не были сотворены из Божественной субстанции, 
«восстали», то есть решили покинуть мир через Дверь, ве-
дущую к Высшей Правде. Поэтому в качестве наказания 
они были отринуты Богом, то есть Волей, и низвергнуты 
в пропасть Инертности. Это было первой и величайшей 
трагедией разума.

Бог, или Душа Мира, – это Чистая Воля, Чистое Дея-
ние и Чистое Бытие в своем отношении к Миру. Но Бог сам 
по себе не есть Чистая Воля, Чистое Деяние или Чистое 
Бытие, ибо все они находятся ‟за его пределами” и были 
‟до” Него. Бог есть Добро, так как, будучи субстанцией 
всех вещей, он является всеобщим Законом. Существова-
ние в мире греха доказывает ‟существование” чего-то вне 
Бога, некоего дуновения к нам из Пустоты, бывшей до Бога.

Падение ангелов и создание для их наказания Прокля-
того Места, Инертности посреди Чистого Дыхания и Воли 
привело к сотворению двух вечно противоборствующих 
в Мире начал – Божественного Начала, Света, Добра, и сата-
нинского начала, Тьмы, Зла. Этих начал не было при сотво-
рении Мира, и они и не должны были возникнуть, как и че-
ловек» [Espólio 11-16-3]. 

В размышлениях Пессоа о множественности ан-
гелов или низших богов и тяготеющим надо всем 
Роке есть перекличка с теориями его гетеронимов 
Рикарду Рейша и Алвару де Кампуша. “O homem é 
fraco e fracos são os deuses. Sobre todos eles, o Destino, 
o Deus sem nome, vela do seu trono etéreo.” «Человек 
слаб, и слабы боги, – писал поэт. – Над всеми ними 
Рок – безымянный Бог – бдит со своего эфирного тро-
на» [Lind: 265]. В стихотворении “Os deuses, não os 
reis, são os tiranos” (1922) он говорит:

…pese, e sempre pesará,
Sobre o homem a serva condição
De súdito no Fado [Pessoa 1: 1107]

(…довлеет и всегда будет довлеть / Над человеком раб-
ское состояние / Подданного Рока).

В стихотворении “Ah, perante esta única realidade, 
que é mistério”, написанном от имени Алвару де Кам-
пуша, упоминается «Aquilo que faz que haja deuses e 
Deus e Destino” [Pessoa 1:1019] («То, что делает так, 
чтобы были боги, и Бог, и Рок»).

У Пессоа, вслед за принижением образа Бога, об-
наруживается стремление к реабилитации дьявола.

Образ Бога в творчестве Фернанду Пессоа
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«Дьявол – это состояние смерти Бога. Если это так, 
Мертвый Мастер, возведенный в третью степень, – это 
Дьявол, Князь мира сего, до образа которого поднима-
емся мы как развращенные существа: это живой Мастер, 
не Князь, а Архитектор мира сего, ставший Богом» [Matos: 
90].

Явное желание реабилитации «обезьяны Бога» 
просматривается в рассказе «Час дьявола», где по-
следний предстоит вполне миролюбивым и благожела-
тельным существом. В своих набросках на оккультные 
темы Пессоа писал: «Все едино. Сатанинское – это 
просто материализация божественного. Магия едина: 
черная магия – это не более чем материализовавшаяся 
белая магия… Если мы будем знать процессы черной 
магии и истолкуем их символически, то придем к зна-
нию процессов белой магии. Бог – это дух, – говорит-
ся в Библии; и божественное (в его отношении к этому 
миру) духовно. Дьявол – это материя (тело)» [Pessoa 
3: 427].

В набросках комментариев к пророчествам Бан-
дарры Пессоа размышляет об Антихристе и прихо-
дит к выводу, что «как Христос есть представитель 
Интуиции или Чувства, так и Антихрист должен быть 
представителем Разума, являющегося врагом Чув-
ства… Другого смысла нет в наделении восставше-
го ангела именем Люцифер – Светоносный, то есть 
носитель символа разума… Антихрист должен иметь 
духовный статус, сопоставимый со статусом Мастера, 
которому он противостоит… Он должен быть срав-
ним со Христом в своем величии, хотя и считается, 
что он употребит это величие во зло” [Pessoa 3: 668].

Во «Фрагментах речи посвящающего в степень 
магистра Атриума», скорей всего сочиненной самим 
Пессоа, сказано: «…мы – подданные того, кого по-
священный в высокую степень святой Павел назвал 
Князем мира сего. Этот князь, как мы все знаем, Са-
тана»… [Pessoa 3: 536]

А в отрывках, рассматривающих инициацию в на-
следовавший португальским тамплиерам Орден Хри-
ста, сказано: «Этот акт можно сравнить, в некотором 
роде, со страшным элементом инициации тампли-
еров, которые… во время своей инициации долж-
ны были плюнуть на Распятие… Бог, на которого 
они плевали, был священной субстанцией Искупле-
ния. Они смотрели прямо в ад, когда их уста гото-
вились к необходимому кощунству» [Pessoa 3: 535].

Между тем тамплиеры всегда оставались пред-
метом пламенной любви со стороны Пессоа. В год 
своей смерти (1935) он писал о себе в «Биографи-
ческих заметках»: «Посвященный, путем прямого 
общения Мастера с Учеником в первые три степе-
ни (якобы распущенного) Ордена тамплиеров Порту-
галии» [Pessoa 3: 1429]. Опять же в 1935 г. он публи-
кует в газете «Диариу де Лижбоа» статью «Тайные 
общества», протестуя против проекта роспуска ма-

сонских организаций в Португалии. В этой статье 
Пессоа утверждал: «Я не масон и не принадлежу 
к какому-либо другому ордену, подобному масонству 
или отличающемуся от него» [Pessoa 3: 474]. Тем 
не менее оккультная символика ритуалов тайных об-
ществ произвела на поэта неизгладимое впечатление. 
В стихотворении «Инициация» он писал:

В тени кипарисов суровых
Вселенная сон отвергает.
А тело лишь отблеск покрова,
Что тайну души облекает.

Смерть с неба ночного нисходит,
Чтоб отблеск во мраке погас.
И душу нагую уводит,
Чтоб видеть тебя без прикрас.

В преддверии Чуда и Тайны
Ты ангелам плащ отдаешь
И в путь неизведанный, дальный
С душевною дрожью идешь.

Архангелам, стражам Дороги,
Вручаешь остатки одежд,
И тело несется к порогу
Великих и светлых надежд.

В глубины Пещеры нагрянув,
Ты с плотью простишься своей.
Заснешь средь богов, а воспрянув,
Узришь себе равных людей.

Узнай, неофит, лишь покровы
Сырая земля охраняет
В тени кипарисов суровых.
Вселенная смерти не знает 

[Pessoa: 1133].
Таким образом, отношение Пессоа к Богу было 

двойственным. С одной стороны, он воспринимал 
его в традиционно католическом духе, с другой – 
в духе гностицизма. Эта противоречивость прояви-
лась и в лучшем произведении Пессоа – стихотвор-
ном цикле (многие называют его поэмой) «Послание». 
Он был опубликован в конце 1934 г. и представлен 
на премию Антеру де Кентала, организованный Се-
кретариатом национальной пропаганды [Simões: 654]. 
Книга получила вторую премию.

Составившие цикл стихотворения писались Пес-
соа на протяжении всей жизни. Так, первое из них, 
«Дон Фернанду, инфант португальский», было соз-
дано в 1913 г. Условия официозного конкурса пред-
располагали к воспеванию правоверного католициз-
ма, что и проявилось в ряде стихотворений.

Так, в стихотворении «Столп» португальский мо-
реплаватель Диогу Кау, воздвигая на покоренных пор-
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тугальцами территориях увенчанный крестом столп, 
говорит:

Я сделал все, что в силах человека,
Что не сумел, то сможет только Бог.

А крест, что стройный столп собой венчает, –
То жар несокрушимого огня,
Что дух мой на скитанья подвигает,
И гавань, где Спаситель ждет меня 

[Пессоа: 43–45].
В стихотворении «Инфант» Бог предстает дви-

жущей силой Великих географических открытий, 
и именно к Нему поэт обращает свой знаменитый 
призыв: “Senhor, falta cumprir-se Portugal” (Господи, 
не достает того, чтобы Ты выполнил свои обещания 
Португалии). В стихотворении «Запад» сказано:

Двумя руками – Роком и Деяньем –
Мы совлекали сумрачный покров…

Не знаю – Случай, Прихоть или Шквал
Был той рукой, что небо озарила.
Но сам Господь ее душою стал,
А плотью Португалия служила 

[Пессоа: 43–45].
Между тем в стихотворном цикле есть совсем 

нехристианские герои и представления. Известно, 
что Пессоа был активным сторонником себаштиа-
низма – главного мифа, лежащего в основе «Посла-
ния». В 1578 г. Португальский король дон Себаш-
тиан погиб в Северной Африке в битве с маврами 
при Алкасер-Кибире. Гибель короля, не оставивше-
го наследника, привела к тому, что Португалия утра-
тила государственную независимость и перешла 
под власть Испании.

Но среди народа Португалии (а также и Бразилии) 
бытовали представления, что король не погиб, а был 
перенесен неведомой силой на необитаемый остров, 
откуда в трудный для Португалии момент придет 
на помощь своему народу. Позднее эту теорию под-
держивали многие писатели и мыслители, считавшие, 
что Себаштиан не сразу откроется своему народ и бу-
дет существовать какое-то время в виде Сокрытого.

Пессоа считал себаштианистами, в частности, не-
коего Гонсалу Анеша Бандарру (1500–?), сапожника-
пророка из города Транкозу и выдающегося писателя 
падре Антониу Виейру, хотя Бандарра не упоминал 
о доне Себаштиане, а Виейра вообще считал, что тот 
уже воплотился под видом короля Жуана IV. В «По-
слании» есть стихотворения, посвященные этим де-
ятелям португальской культуры. Кроме того, Пессоа 
пропагандировал миф о Пятой Империи – всемир-
ном духовном объединении, которое будет создано 
перед господством Антихриста.

Наконец, еще один миф, на который поэт опира-
ется в «Послании», – это сказания о рыцарях Грааля. 

Многих деятелей португальской культуры поэт вос-
принимал как «великих посвященных», получивших 
свой дар от Бога. Так, например, в первом по време-
ни написания стихотворении цикла «Дон Фернанду, 
инфант португальский», первоначально называвшем-
ся «Меч», сказано:

Вручил мне меч Бог разума и света,
Благословил на радости и беды 
Сегодня поутру [Пессоа: 31]

Королева Филиппа Ланкастерская в одноимен-
ном стихотворении названа «Девой Грааля» [Пес-
соа: 29]. В стихотворении, посвященном полководцу 
Нуну Алварешу Перейре, его меч сравнивается с ме-
чом короля Артура:

Кто же помазал тебя на владенье
Сказочным Экскалибуром?
Был он дарован тебе, без сомненья,
Непобедимым Артуром [Пессоа: 37].

Таким образом, хотя Пессоа испытывал некоторые 
колебания между христианством и гностицизмом, его 
позиция выражается словами «христианин-гностик». 
Хотя они могут показаться логической антиномией, 
но поэт настаивал на таком определении собствен-
ных взглядов.

«Боги сотканы из нашей плоти и нашей души, до-
веденных до совершенства, – писал он. – Мы можем 
любить их или понимать, хотя не можем следовать 
за ними или им подражать. Христос, Логос, не мо-
жет быть понят; он относится к другой реальности, 
чей способ существования отличается от самого аб-
страктного концепта, который мы производим от по-
нятия «реальность» [Pessoa 3: 362].

«Я не верю, что между Роком и Богом есть только 
мутный океан… немое небо в вечной Ночи. Я, подоб-
но неоплатоникам, верю в интеллектуального посред-
ника, Логос на языке философов, Христа (позднее) 
в христианской мифологии. В этом состоит моя язы-
ческая гетеродоксия» [Pessoa 3: 369].

Пессоа посвятил много времени исследовани-
ям таро, астрологии, каббалы и прочих оккультных 
премудростей. Считая себя «посвященным от Бога», 
он сравнивал себя с Шекспиром. «Этот тип инициа-
ции обычно называют гениальностью» [Pessoa 3: 434].

Противоречивость отношения Пессоа к Богу от-
разилась и в лучшем его произведении – стихотвор-
ном цикле «Послание». Любопытно, что в «Пола-
ние» включен цикл «Предупреждения», состоящий 
из трех стихотворений. В него входят стихотворения 
«Бандарра» и «Виейра», посвященные португальским 
прорицателям. Третье стихотворение является безы-
мянным, ибо третьим пророком поэт, по-видимому, 
почитал себя, во всяком случае стихотворение напи-
сано от имени самого автора:

На грани горя создан скорбный стих.
Рыдают очи от горючих слез.

Образ Бога в творчестве Фернанду Пессоа
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Лишь ты, Властитель, Радости Родник,
Мне счастье благодатное принес.

Георг Рудольф Линд полагал, что все оккультные 
теории являлись для Пессоа всего лишь попыткой 
гипотетического объяснения мира [Lind: 298] и ми-
ропонимание поэта не совпадало ни с одной из них. 
Думается, что это не совсем так.

В письмах к Офелии де Кейрош – девушке, ко-
торую Пессоа, по-видимому, глубоко и искренне 
любил, но от счастья с которой вынужден был от-
казаться, полагая, что оно может помешать ему 
в выполнении той миссии, которая была возложе-
на на него свыше, неоднократно возникает образ 
Рока (o Destino). «…Я заслуживаю лучшего обраще-
ния со стороны Рока» [Pessoa 2: 237], – пишет поэт 
19 марта 1920 г. Решив порвать с Офелией, он заме-
чает: «В этом не виноваты ни вы, Офелия, ни я. Если 
бы Рок был человеком, винить надо было бы его. 
Мое предназначение определяется другим Законом, 
о существовании которого вы, Офелия, и не подо-
зреваете, и подчиняется все более и более Учителям, 
не знающим ни разрешения, ни прощения» [Pessoa 2: 
253–254].

Философия гностицизма в ХХ в. оказала влия-
ние на многих выдающихся писателей: Томаса Ман-
на, Германа Гессе, Хорхе Луиса Борхеса, Леонида 
Леонова.

Подспудное богоотступничество, вероятно, тер-
зало Пессоа всю жизнь, и именно оно было причи-
ной того трагического надрыва, которым проникну-
та значительная часть его творчества.

Примечания
1 Здесь и далее все переводы иностранных изда-

ний с португальского языка на русский выполнены 
автором статьи.
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Аннотация. В статье рассматривается творчество позднего Гауптмана в контексте проблемы самопонимания, связанного 
с непрестанным процессом творческого осмысления своих произведений, созданных ранее. Целью данной работы 
является выявление общемировоззренческой позиции Гауптмана, вытекающей из его антропологической логики. 
Этому соответствуют и задачи исследования: показать процесс становления новых форм субъективности в творче-
стве драматурга; обосновать внутреннее движение Гауптмана к самопониманию; подвергнуть пересмотру его дра-
му «Ифигения в Авлиде», увидеть, как в недрах прежней художественной системы зарождается новая концепция 
бытия. В ходе анализа выявляются модернистские тенденции в творчестве Гауптмана, связанные с креативным про-
цессом индивидуального сознания, – обновление, переработка и пересмотр впечатлений от прочитанных ранее ху-
дожественных текстов собратьев по перу (в данном случае Платона, Я. Беме, З. Фрейда и Р. Хух) и перетолкование 
в связи с этим собственных произведений. Гауптман, расширяя свой горизонт исследования, наделяет богиню Ге-
кату, речь о которой идет в его драме «Ифигения в Дельфах», творческой силой Эроса и представляет эти хтониче-
ские силы в произведении «Ифигения в Авлиде» как благое первоначало. Героиня, постигая данное первоначало 
в нерушимом единстве, проходит сложный путь духовного прозрения, обретает новое рождение – то бессмертие, 
мысли о котором бытуют в сознании пожилого писателя.

Ключевые слова: модерн, рефлексия, субъективность, самоисследование, переработка, обновление сознания, хтониче-
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Abstract. The article examines the work of Gerhard Johann Robert Hauptmann in the context of the problem of self-understanding 
associated with the continuous process of creative comprehension of his works created earlier. The aim of this work 
is to identify the world-wide modernist position of Hauptmann, derived from his anthropological logic. The research 
tasks correspond to this: to show the process of formation of new forms of subjectivity in the dramatist’s work; to 
substantiate Hauptman’s internal movement to self-understanding; to review his drama ‟Iphigenie in Aulis”, to see how a 
new conception of being is emerging in the depths of the former artistic system. The analysis reveals the modernist tendencies 
in Hauptmann’s work, associated with the creative process of individual consciousness – the renewal, reworking and 
redefi nition of impressions from previously read texts of pen’s colleagues (in this case Plato, Jakob Böhme, Sigmund Freud 
and Ricarda Huch) and the reinterpretation of their own works in this regard. Hauptman, expanding his horizon of study, 
gives the goddess Hecate, whom his drama ‟Iphigenie in Delphi” is referred to, the creative power of Eros and presents 
these chthonic powers in the work ‟Iphigenie in Aulis” as a positive fi rst. The heroine, having grasped this fi rst principle 
in indestructible unity, passes a diffi cult path of spiritual enlightenment, acquires a new birth – the immortality the elderly 
writer thought in his consciousness.
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ЛИТЕРАТУРОВЕДЕНИЕ

Развивающаяся в немецком и русском литературо-
ведении концепция модерна как макроэпохи [Аства-
цатуров 2020; Вольский 2020; Жеребин 2012; Кеmper 
2009; Habermas 1985; Bachmaier 1990; Vietta 2001], ко-
торая берет начало примерно с середины XVIII сто-
летия, когда «необходимое условие для координации 
Я и мира переносится во внутренний мир лично-
сти» [Kemper: 12], и продолжается до сих пор, при-
обретая высокий статус парадигмы художественного 
сознания, позволяет поставить проблему самопони-
мания в творчестве Гауптмана. Она связана с весьма 
ощутимым моментом недосказанности в его худо-
жественных текстах, посредством чего писатель-мо-
дернист осуществляет непрерывное и безграничное 
творческое движение, касающееся зарождения худо-
жественной системы заново, непрестанно совершен-
ствуя ее, осознавая свои прошлые тексты из горизонта 
нового времени. Под его пером вершится тот процесс, 
который С. Вьетта назвал аккумуля цией – накоплени-
ем и переработкой, поскольку «любая мысль требует 
инновации, и происходит модернизация внутри мо-
дерна» [Vietta: 42]. Подобный процесс аккумуляции 
тесно соприкасается с модернистским принципом 
самопонимания, поскольку благодаря ему вершится 
внутреннее становление писателя, трансформирует-
ся его индивидуальное сознание, развивается твор-
ческое свободное мышление, невольно требующее 
от художника слова приватной трансформации соб-
ственных творений. Соответственно, говоря о позд-
ней драме «Ифигения в Авлиде», следует обратить 
внимание прежде всего на своеобразие того креатив-
ного действа, основной смысловой доминантой ко-
торого является постоянное обновление собственной 
точки зрения. Именно такое обновление, приводящее 
к расширению понятийного горизонта писателя, ба-
зируется на экзистенциальной потребности самопо-
нимания. В одной из последних отечественных мо-
нографий 2020 года речь идет о наиболее актуальном 
сейчас антропологически ориентированном литера-
туроведении, которое «стремится осмыслить проис-
ходящие перемены... обнаружить, что человек и его 
Я в сущности никогда не были постоянной величи-
ной, бесконечно принимая все новые и новые обли-
ки» [Каминский: 478]. В этом плане можно говорить 
об антропологическом содержании текстов Гауптма-
на: писатель-модернист, стремясь к самопониманию, 
воспринимает созданные ранее собственные произве-
дения как некое историческое прошлое, рассматрива-
емое в современности (на новом витке художествен-
ного творения) в контексте открытия для будущего. 
Современность, как пишет Ю. Хабермас о модерне, 
«предполагает прочтение сквозь призму культурной 
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установки», поскольку «теория модерна установила 
новое отношение современность – история. В модер-
не... настоящее с прошлым и будущим образуют под-
вижное единство» [Хабермас: 235].

Таким прошлым для Гауптмана становятся соб-
ственные тексты.  Немецкий писатель становится сам 
для себя интерпретатором, постигает себя и выступа-
ет как собственный читатель. При этом он не просто 
продолжает личную традицию, но и осознает себя 
в рефлективном отношении к ней. Доказательством 
является стремление Гауптмана сразу после завер-
шения работы над «Ифигенией в Дельфах» писать 
продолжение и создавать драму «Ифигения в Ав-
лиде» [Behl: 48]. Желая показать предпосылки того, 
что случилось с Ифигенией (по тексту драмы герои-
ня, привезенная братом Орестом в Дельфы, покида-
ет зримый мир и решает вернуться в чертоги Гекаты), 
немецкий художник слова обращается к достаточно 
известному эпизоду из античной мифологии – воз-
ведению Ифигении в Авлиде на жертвенный ал-
тарь ради успеха в будущей войне с Троей. Вопрос 
о сходстве и различии Гауптмана с теми писателя-
ми, которых интересовала тема жертвоприношения 
Ифигении (Еврипидом, Корнелем, Гете, Гофманста-
лем), достаточно широко освящен в литературове-
дении [Voigt 1965; Sprengel 1984; Leppmann 1996; 
Santini 1998; Tempel 2010]. Действительно, Гауптман, 
намеренно избирая столь знакомый сюжет,  вступает 
в общий литературный контекст с теми художника-
ми слова, которые в своих творениях повествовали 
о несчастной дочери Агамемнона. Однако думается, 
что поиск точек взаимопересечения и взаимоотталки-
вания немецкого драматурга с его собратьями по перу 
при всей несомненной важности решения данного 
вопроса не проясняет в полной мере тот путь само-
понимания, на который он вступает в зрелые годы.

Дело в том, что Гауптман стремится расширить 
ту концепцию в отношении деяния Ифигении, кото-
рая сложилась лично у него в первой драме. Немец-
кий писатель, интерферируя с собственной концеп-
цией, в то же время ее модернизирует. Для Гауптмана 
не может полностью сохранять значение тот трой-
ственный принцип богини Гекаты, как в ее земной 
триаде (Деметра – Персефона – Геката), так и в лун-
ной (Артемида – Геката – Персефона), который пред-
ставлен им в качестве благого первоначала в драме 
«Ифигения в Дельфах»1. Анализируя свой ранний 
текст, Гауптман сохраняет прежнюю мысль – слия-
ние и контакт с Гекатой предполагают для индиви-
да новое рождение, обретение им иного бытия, при-
ватный вход в другую экзистенцию. Однако позиция 
Гауптмана меняется, благодаря глубокому процес-
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су самопонимания зарождается новая поэтическая 
идея – в процессе работы над второй драмой о роде 
Атридов Гауптман начинает осознавать некую вну-
треннюю замкнутость, заложенную, с его точки зре-
ния, в саму основу этого тройственного принципа. 
В нем, полагает немецкий драматург, очень незна-
чительно или отсутствует вовсе то глобальное твор-
ческое начало, которое способно вызывать в душе 
субъекта радость и муку, восторг и боль, страдание 
и наслаждение. Таковым для Гауптмана является 
Эрос. Поэтому Гауптман наполняет тройственное 
первоначало богини Гекаты архетипическим трех-
уровневым принципом Эроса: детской игривостью, 
юношеской силой, зрелой мудростью. Они, сросши-
еся воедино в душе индивида, помогают ему обрести 
то бессмертие, мысли о котором всегда довлели в со-
знании немецкого художника слова и наиболее уси-
ливаются в его поздние годы.

Гауптман, размышляя о неизбежности смерти, 
подчеркивает, что она «заставляет отклониться от бо-
гатств жизни, хотя и смерть – две категории времени, 
только одна зримая, а другая невидимая» [Hauptmann 
1980: 97]. Однако, с точки зрения писателя, «тот, кто 
хочет жить дальше, должен претерпеть смерть, тогда 
границы мира раздвигаются, тайна бытия охватыва-
ет человека» [Hauptmann 1980: 40]. Гауптман убеж-
ден в существовании «другой действительности, ко-
торая нигде и никем не зафиксирована» [Hauptmann 
1980: 233], но именно это убеждение позволяет ему 
прийти к мысли, что «есть противовес тому, что уми-
рает» [Hauptmann 1980: 278].

Как видно, интенция писателя направлена на ос-
мысления понятий Эроса и Танатоса, вернее Анти-
танатоса. Очевидность общего контекста с тео рией 
З. Фрейда, который пытался «разрешить загадку жиз-
ни посредством принятия этих борющихся между 
собой испокон веков влечений» [Фрейд], позволя-
ет при этом вести речь о несколько иной установке 
Гауптмана. Фрейд, размышляя об Эросе и Танатосе, 
объединяет их посредством ключевого слова «влече-
ние» – влечение к жизни и влечение к смерти, пола-
гая при этом, что «принцип удовольствия находится 
в подчинении у влечения к смерти», поскольку «цель 
жизни и есть смерть» [Фрейд]. Между тем Г. Мар-
кузе совершенно прав, утверждая, что в концепции 
Фрейда доминирует именно Эрос, он является  «ин-
стинктом, который поддерживает жизнь» [Маркузе]. 
Действительно, австрийский психоаналитик в це-
лом рассуждает именно о бытии, проблемы небытия 
и некого иного существования находятся вне поля 
его зрения. По Фрейду, индивид бессознательно стре-
мится как к Эросу, так и к Танатосу, однако подобное 
стремление овладевает личностью именно во время 
и в процессе его существования. За его грань Фрейд 
в целом не заглядывает.

Однако эта грань чрезвычайно волнует Гауптма-
на. Показательно, что он входит с Фрейдом в общее 
текстовое поле – для объяснения природы Эроса 
обращается к трактату Платона «Пир», но избира-
ет для осмысления другой пример. Фрейда инте-
ресуют рассуждения об Эросе героя Аристофана, 
говорящего о влечении каждого человека к своей 
второй половинке, которые «не хотят ни на мину-
ту отойти друг от друга и остаются неразлучными 
на всю жизнь» [Платон: 322]. Что касается Гауптма-
на, то для него важны мысли об Эросе, высказанные 
героем Федром. Он подчеркивал древнейшую при-
роду бога Эрота, рожденного из Хаоса вместе с Геей, 
ссылаясь при этом на «Теогонию» Гесиода: «Прежде 
был Хаос, а потом широкогрудая Гея, всех безопас-
ное лоно, и Эрот» [Платон: 306]. Вот тот пункт, ко-
торый позволяет выявить мировоззренческую пози-
цию Гауптмана, увидеть ее специфику в контексте 
с размышлениями писателя о бессмертии.

Платон для Гауптмана знаковый автор. Немецкий 
писатель выделяет его из всех греческих философов, 
восхищается им, «диалоги Платона проносятся в глу-
бине души, как буря и ураган» [Hauptmann 1980: 458]. 
Для Гауптмана чрезвычайно важна мысль о древней-
шем происхождении бога любви, высказанная Фе-
дром – героем диалога Платона «Пир». Эта мысль 
сопрягается в сознании драматурга с концепцией 
Я. Беме, произведение которого «Mysterium Magnum» 
непрестанно перечитывает Гауптман во время ра-
боты над драмой об Ифигении. Немецкий писатель 
чувствует внутреннюю потребность постоянно об-
новлять свои впечатления от книги Беме, утверж-
даясь заново в своей мысли о «божественном от-
кровении, которое окружает человека» [Behl: 141]. 
Подобное откровение есть, считает Гауптман, «оду-
шевление и одухотворение. Таков и Эрос, без кото-
рого нет движения, нет творения» [Behl: 142]. Сле-
дует отметить, что Беме не говорит непосредственно 
об Эросе, но понимает Mysterium Мagnum как Хаос, 
проистекающий из Вечности и являющийся причи-
ной Огня, который есть пламенеющая Любовь [Беме]. 
Именно данное положение Беме переосмысливает 
Гауптман. Он подразумевает под пламенеющей Лю-
бовью именно Эроса, одухотворенного Вечностью 
и рожденного Хаосом. В результате концепция Беме 
в сознании Гауптмана тесно смыкается с размышле-
ниями героя Платона о хтоническом происхождении 
Эроса. Это дает писателю возможность увидеть тес-
ную связь богини Гекаты с Эросом, воспринять их 
вместе как источник первоначальности и «хтониче-
ской мудрости, который раскрывается из души са-
мой земли» [Hauptmann 1908: 152]. Новое рождение 
индивида, его переход в иное бытие становится воз-
можным, когда личность, понимая и принимая за-
коны и веления Гекаты, осознает в себе силу Эро-

Проблема самопонимания в творчестве Г. Гауптмана на примере поздней драмы «Ифигения в Тавлиде»



84 Вестник КГУ   № 1, 2024 

ЛИТЕРАТУРОВЕДЕНИЕ

са. Гармоническое сочетание в душе субъекта Эроса 
и Гекаты как двух древнейших хтонических сил при-
водит к тому бессмертию, в которое столь хочется ве-
рить Гауптману.

Именно об этом идет речь в драме Гауптма-
на «Ифигения в Авлиде». В литературоведении из-
начально возник вопрос: почему Ифигения добро-
вольно принимает смерть на алтаре? Ответы в целом 
даются на основании трактовки темы искупления 
и жертвенности: героиня желает спасти род Атридов 
от проклятия [Santini: 23], мечтает о будущем процве-
тании Эллады [Leppmann: 25], она является жертвой 
бездушного мира [Нипа], Ифигения позволила тем-
ным силам завладеть собой, поэтому ее смерть неиз-
бежна [Холмогорова: 153]. Подобные предположения 
кажутся весьма сомнительными потому, что они ори-
ентированы на внешнюю канву известного мифоло-
гического сюжета, который Гауптман кладет в осно-
ву своей драмы – Агамемнон должен возвести свою 
дочь на алтарь смерти, она принимает свою участь. 
Думается, ответ следует искать на большей глубине, 
за пределами его формального содержания. Анализ 
авторской стратегии, связанной с глубоким внутрен-
ним процессом самопонимания, позволяет пересмо-
треть устоявшиеся в литературоведении трактовки.

Следует иметь в виду, что Гауптман еще в ран-
ний период творчества подчеркивал свое резко от-
рицательное отношение к самой идее жертвенности, 
особо указав в драме «Бедный Генрих» („Der arme 
Heinrich“, 1902) на ее ненужность и, главное, бес-
смысленность. Желание девушки Оттегебе пожерт-
вовать своей жизнью ради избавления от проказы 
рыцаря Генриха не спасает, а, напротив, наносит ему 
моральный урон, приводит к нравственной деграда-
ции. В поздней драме «Ифигения в Авлиде» в полной 
мере сохраняется убеждение немецкого художника 
слова о недопустимости подобного подвижничества. 
Такое убеждение кажется ему явным и устойчивым, 
не требующим дальнейшего осмысления. Писатель-
ские ориентиры и мировоззренческие критерии Га-
уптмана полностью сформированы, следовательно, 
они не могут наполнить внутренним смыслом позд-
ний текст писателя. В связи с этим представляется 
более верной точка зрения Т. Шарыпиной, которая, 
хотя и подчеркивает интерес писателя к проблемам 
возмездия и искупления, считает, что мир и род Атри-
дов, запятнавших себя кровавыми деяниями, спасти 
невозможно [Шарыпина].

Думается, что решение вопроса о добровольной 
смерти Ифигении на алтаре связано со спецификой 
сознания героини, что под пером писателя поэтиче-
ски воплощается посредством «знаковых процессов 
модерна – прорыв в мир бессознательного, интерес 
к глубинным («ночным») пластам человеческой пси-
хики» [Аствацатуров: 7]. Таковыми и являются по-

степенное постижение Ифигенией хтонической силы 
Гекаты и Эроса, сопоставление и одновременное про-
тивопоставление их силе Танатоса. Можно говорить 
о нескольких этапах подобного постижения.

На первом из них Ифигения показана Гауптма-
ном как радостная девушка, сердце которой открыто 
для любви, радости и счастья. Она боготворит отца, 
в восторге от встречи с ним, он представляется герои-
не властелином мира, исполненным любви („der voll 
Liebe ist“) [Hauptmann 1962: 282]. Бытие ее лучезар-
но и светло, девушке кажется, что ничто не может 
омрачить ее ликующую душу: обожаемый отец ря-
дом, вскоре она сочетается браком с Ахиллом, ко-
торого пылко и страстно любит. Однако чем силь-
нее праздничное настроение Ифигении, тем мощнее 
становится ее отчаяние: отец отталкивает дочь, ве-
лит возвращаться назад, бракосочетание с Ахиллом 
не может состояться. Она чувствует, что почва ухо-
дит из-под ног („da mir der Boden nicht nur unterm Fuß 
versank“) [Hauptmann 1962: 285]. Мир, доселе столь 
прекрасный, неожиданно в один миг стал иным – 
страшным и жутким. Ифигения, пребывая на верши-
не счастья, погружается в бездну отчаяния, осознавая 
в этот момент, что прежняя жизнь не просто рухну-
ла, а была иллюзией, все ее прошлое существование 
оказалось призрачным, обманчивым, фантомным. Не 
случайно она говорит, что не может прийти в себя, 
как ей советует Клитемнестра, поскольку отныне 
Ифигения не знает, кем была и кем будет („Ich weiß 
nicht,wer ich war noch bin“) [Hauptmann 1962: 285]. 
Отныне героиня утратила свое Я, в душе ее возник-
ла экзистенциальная потребность обретения Я ино-
го. Только светлой силы Эроса, его первого принци-
па – детской игривости, направленной как на чувство 
к отцу, так и на Ахилла, – оказывается недостаточно. 
Ифигении отныне важно понять силу и мощь Эроса 
вкупе с силой древней богини Гекаты.

Подобное понимание очень медленно приходит 
к девушке. На втором этапе она, будучи героиней мо-
дерна, должна прийти к ясности относительно себя 
иной, выработать в себе те понятия, которые ранее 
не волновали ее юную душу. Такой процесс, как пока-
зывает Гауптман, сложен и в высшей степени болез-
нен. Не случайно писатель, подчеркивая преобразо-
вания, вершащиеся в сознании героини, представляет 
их в качестве физического недомогания – Ифигения 
чувствует себя больной, ее пронзает ледяная дрожь, 
ее знобит, челюсти стучат, как на морозе („macht im 
Frost mir meine Kiefer klappern“) [Hauptmann 1962: 
293]. Однако столь явные внешние симптомы явля-
ются и причиной, и следствием сильнейшего вну-
треннего нервного напряжения и потрясения. Неда-
ром Ифигения говорит кормилице, что ощущает себя 
больной именно с тех пор, как увидела отца  („Seit 
wir den Vater sahen, bin ich krank“) [Hauptmann 1962: 
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293]. Ифигения отзывается о себе как о сироте, счи-
тает, что стала грузом для всех дорогих ей людей, 
не знает, куда ей теперь идти („Wo soll ich hin? Ich 
war des Vaters Liebling, und die Mutter nahm liebreich 
immer wieder mich ans liebreich immer wieder mich ans 
Herz, und plötzlich ist‘s, als wär ich eine Waise und allen 
ringsum nur noch ein Last“) [Hauptmann 1962: 323].

Авторская мысль не высказывается прямо, а пре-
подносится в виде поэтических образов, главным 
из которых становится сиротство (Verwaissung). Его 
ощущение заставляет Ифигению отгородиться от ви-
димого мира, в котором, как она сама считает, ей нет 
больше места. Гауптман так организует текст, что ста-
новится ясно – иное Я героиня обретает, когда краски 
видимого мира поблекли для нее. Переживание сирот-
ства способствует смене ракурса восприятия – окру-
жающее бытие представляется фантомным, в свою 
очередь призрачный доселе мир принимает зримые 
очертания и материализуется перед взором Ифиге-
нии в виде диска Артемиды – Селены – Гекаты („Bis 
tief ins Mark durchdringen Eisesschaue mir... auch meine 
Augen die Scheibe treffen, welche Artemis am nächtigen 
oder Morgenhimmel rollt“) [Hauptmann 1962: 293].

Ифигения предстает под пером Гауптмана как тво-
рец нового для нее мира. Он был и существовал ранее 
независимо от Ифигении, но именно сейчас воочию 
раскрылся перед ней, приобрел особый смысл. Под-
сознательно героиня понимает, что должна не только 
преодолеть свое сиротство, которое разрушило ее лич-
ность, но и обрести новый кров, благодаря которому 
произойдет восстановление ее индивидуальной зна-
чимости. Таким кровом стали для Ифигении чертоги 
богини Гекаты, что было подчеркнуто Гауптманом 
в первой драме – «Ифигения в Дельфах», в ней геро-
иня уже личность состоявшаяся. Во второй драме – 
«Ифигения в Авлиде» – она только становится лично-
стью. Такой путь становления связан, как показывает 
Гауптман, со сложным субъективным процессом, ка-
сающимся движения вперед – к чему-то новому, труд-
ному, мучительному и болезненному. Движение впе-
ред для Ифигении – это движение к Эросу, понятие 
которого в драме Гауптмана не просто применяет-
ся, а подвергается рассмотрению. Эрос, как пока-
зывает писатель, связан и с разрывом Я, и с новым 
его открытием. Эрос – это, писал Гауптман, «веч-
ный процесс постижения себя самого, когда чело-
век находится в состоянии нервного срыва, жуткой 
душевной боли, приходит к внутреннему конфлик-
ту» [Hauptmann 1978: 189]. Но одновременно Эрос – 
это и «раскрепощение человека, обретение им духов-
ной свободы» [Hauptmann 1978: 280]. Поэтому все 
произведение Гауптмана может прочитываться как по-
теря Эроса, его поиск и попытка его открытия заново.

Такое открытие вершится путем постижения 
сущности Ахилла, который для Ифигении изна-

чально принадлежал другому миру. Ахилл, полага-
ет героиня драмы, смирился со смертью, отдал себя 
в ее власть, поэтому и стремится к битве („…wenn 
der todgeweihte Held dem Tod sich weihnt ˂...˃ Er strebt 
dem Schlachtgetümmel zu“) [Hauptmann 1962: 299]. 
Интересный нюанс состоит в том, что героиня на-
чинает говорить об Ахилле и старается его пони-
мать с того момента, когда она сама ощутила бытие 
хтонической Гекаты. Гауптман писал, что благодаря 
Эросу «мир поворачивается к человеку другим ли-
цом» [Hauptmann 1976: 155], поскольку «стрелы Эро-
са создают другую действительность» [Hauptmann 
1976: 202]. Эта действительность – мир ночи – пуга-
ет Ифигению, героиней овладевает ужас („Sie fährt 
in einem starken Schreck zusammen“) [Haptmann 1962: 
298]. Однако мир дня не менее страшен для нее, свет, 
который ее окружает, кажется Ифигении тусклым 
воздухом Гадеса („…was seit Tagen mich umgibt, ist 
selber im Lichte trübe Hadesluft“) [Haptmann 1962: 
322]. В окружающей привычной действительности 
нет Эроса, он потерян для Ифигении. Она раскрыва-
ет для себя иное бытие Эроса – в ночи, в хтонической 
темноте. Мир смерти является для Ифигении миром 
жизни, миром Эроса.

Именно поэтому Ифигения готова погибнуть 
на алтаре, такова ее собственная воля („Das aber ist 
mein eigner Wille nun!“) [Haptmann 1962: 340], она хо-
чет умереть за Элладу („Ich will für Hellas auf der Altar 
sterben!“) [Haptmann 1962: 353]. Вся Эллада для Ифи-
гении заключена в одном Ахилле, связана только с его 
именем, он сражается ради Эллады и падет в бит-
ве ради нее. Ифигения готова последовать за ним, 
эта истина теперь приоткрылась для нее. Она не зна-
ет, что ей дает ощущение подобной истины – смерть 
или воскресение, ей только ясно, что само это по-
знание и есть устремленность к божеству („Solche 
Wahrheit heißt sterben oder auferstehn aus Menschenenge 
jauchzend in die Gottheit“) [Haptmann 1962: 341]. Од-
нако сама эта устремленность связывается для Ифи-
гении с иной жизнью, с иным бытием, которое есть 
противовес смерти. Таково познание Ифигенией вто-
рого принципа Эроса – его юношеской силы, которая 
позволяет героине стремиться к смерти и в то же вре-
мя стараться преодолеть ее.

Третий этап связан для Ифигении с попыткой при-
знания зрелой мудрости Эроса. Это самый тяжелый 
этап, поскольку он, как показывает Гауптман, ка-
сается перехода Ифигении в другую действитель-
ность – в Ничто. Ничто – Ungrund – ключевое по-
нятие Я. Беме, которое раскрывается в «Mystetium 
Magnum». По Беме, Ничто – это бог, покоящийся 
в темноте и рождающий Нечто. Ungrund – бездна, 
основание мироздания, оно не имеет измерений, 
стремится быть явленным и, следовательно, вопло-
щает деятельное Начало, которое ни свет, ни тьма, 
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ни добро, ни зло – Ничто! [Беме]. Гауптман в позд-
ний период непрестанно перечитывает «Mystetium 
Magnum» Беме и, отталкиваясь от него, создает свою 
концепцию Ничто. Оно становится у Гауптмана все-
охватывающим понятием первобытности, ее великой 
мистерией [Hauptmann 1908: 148], которая, с точки 
зрения драматурга, и есть «нереальность реально-
сти» (Unwirklich – wirklichen) [Hauptmann 1908: 125], 
«хтоническая мудрость» (Chthonichen Weisheit), явля-
ющаяся «первоисточником всего сущего, душой са-
мой земли» [Hauptmann 1908: 152]. 

Гауптман, «поэтически воплощая в образе Ифиге-
нии концепцию Я. Беме» [Behl :135], особенно под-
черкивает, что Ифигения, погружаясь в Ничто, за-
ново рождается в Вечности, где она «ни ребенок, 
ни старуха, ни человек, ни бог» („Von nun an bin ich 
weder Kind noch Greis, noch Menschen noch Gott ein 
Nichts“) [Hauptmann 1962: 366]. Вступление в Ничто 
лишает личность тех качеств, показывает Гауптман, 
которые столь важны в сущностном бытии. Отказ 
от них сложен и мучителен, однако лишь осознание 
необходимости такого отказа позволяет личности 
вступить за пределы, границу видимого и невиди-
мого, зримого и незримого, за грань жизни и смер-
ти, иными словами, разрушить себя и восстановить 
себя, миновать Танатоса и обрести Эроса в хтониче-
ской темноте царства Гекаты.

Гауптман подробно рисует процесс перехода 
в Ничто. Ифигения, измученная душевными пере-
живаниями, объявившая прилюдно о своей готов-
ности взойти на жертвенный алтарь, продолжитель-
ное время находящаяся в состоянии нервного срыва, 
предстает в последнем действии как человек, практи-
чески полностью выключенный из жизни. Гауптман 
дает важную ремарку:  «Ифигения кажется совер-
шенно блуждающей в ночи» („Sie erscheint durchaus 
nachtwandlerisch“) [Hauptmann 1962: 362]. Харак-
терно, что Гауптман, описывая состояние девушки, 
вводит не союз «как» (als), что могло бы показать-
ся более логичным, а употребляет наречие «совер-
шенно, вполне» (duchaus). Это чрезвычайно суще-
ственно – Ифигения не «как будто» блуждает в ночи, 
а погружена во тьму на самом деле, полностью за-
хвачена ею. Показательно, что Гауптман использует 
прилагательное „nachtwandlerisch“ – лунатический, 
а не существительное „Nachtwandler“ – лунатик. 
Столь родственные слова, теснейшим образом свя-
занные со словом „Nacht“ – ночь, представляются 
в драме Гауптмана если и не противоположными, 
то в достаточной мере отдаленными друг от дру-
га. Странствия лунатика в ночи носят временный 
характер, тогда как лунатическое блуждание – по-
казатель глубочайшего погружения в ночь, такого, 
какое выходит за пределы обычного сна. Под пе-
ром Гауптмана возникает понятие ночи как состоя-

ния души, того, которым объята сейчас его героиня. 
Ее движения крайне медленны, руки вытянуты впе-
ред („Sie ist sehr langsam mit vorgestreckten Händen 
geschritten“) [Hauptmann 1962: 362]. Становится по-
нятно, что она плохо ориентируется в окружающем 
пространстве, пространстве дня, из которого уже вы-
толкнута, изъята. Все речи и действия Ифигении про-
истекают из ночной сферы („Alles, was sie tut und sagt, 
geschieht im Traum“) [Hauptmann 1962:  362], сферы 
сна, куда отныне устремляется ее сознание. 

Ифигения предстает в драме Гауптмана в качестве 
сомнамбулы, о чем драматург размышляет в поздние 
годы, перечитывая заново книги Р. Хух. Ее трактов-
ка сомнамбулизма как «высочайшей ступени духов-
ного развития, когда познание приобретает небыва-
лую глубину и пророческую значимость» [Huch: 108], 
чрезвычайно близка Гауптману. Он наделяет герои-
ню своей поздней драмы не только способностями 
предвидения будущего, но и возможностью доста-
точно ясно и логично оценивать ситуацию в целом.

Такое понимание приходит к Ифигении. Не случайно 
она смотрит на Ахилла с позиции вечности („Ich schaue 
dir mit ewigen Blicke nach“) [Hauptmann 1962: 363] и ви-
дит огонь, сияющий вокруг возлюбленного („O heiliger 
Feuerglanz, der um dich strahlt“) [Hauptmann 1962: 363]. 
Она сама сходным образом в темноте склепа окута-
на спасительным огнем („Die Gruft ist fi nster, doch 
im heiligen Feuer“) [Hauptmann 1962: 365], о чем, вы-
прямляясь, царственно говорит („Sie reckt sich auf, 
königlich“) [Hauptmann 1962: 365]. Mysterium Magnum 
Я. Беме как жизнь Огня, который есть пламенеющая 
Любовь, становится под пером Гауптмана мисте рией 
Эроса, порожденного хтонической тьмой и пылающе-
го в ней.

Такая огненная тьма и есть, по Гауптману, новое 
рождение индивида, новое обретение своего Я. Ифи-
гения одерживает победу над собой прежней, побе-
ду над пространством земного мира, отчасти победу 
над своим страхом перед окончательным переходом 
в незримое бытие. В него Ифигению увлекают три 
женщины – жрицы Гекаты, окутывая ее в танце боль-
шим черным платком. Трансформация тройственного 
принципа Гекаты (жизнь – рождение – смерть), пред-
принятая Гауптманом в драме «Ифигения в Дель-
фах» (рождение – смерть – рождение), получает мате-
риальное воплощение во второй драме – «Ифигения 
в Авлиде» – в виде трех жриц, уносящих героиню 
в хтоническую тьму, в которой пылает огонь Эроса.

Итак, стремление Гауптмана к самопониманию 
проявляется в первую очередь в непрестанном об-
новлении мировоззренческой позиции, поэтически 
репрезентированной ранее в его собственных тек-
стах. Драматург, осознавая свои художественные тво-
рения как некое историческое прошлое, становит-
ся интерпретатором себя самого. Выступая для себя 
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собственным читателем, ставя себя в рефлексивное 
отношение к личной поэтической традиции, Гауп-
тман в поздние годы вступает на тот путь самоиссле-
дования, благодаря которому происходит не только 
интерференция с личной концепцией, но и ее одно-
временная модернизация. 

В драме «Ифигения в Авлиде» расширение поня-
тийного горизонта писателя происходит за счет при-
дания деяниям героини, о которой он повествовал 
в «Ифигении в Дельфах», нового содержания. Га-
уптман во втором произведении добавляет к трой-
ственному принципу Гекаты (рождение – смерть – 
рождение), представленному им в первом тексте, 
тройственный принцип Эроса (игривость – мощь – 
зрелость). Постижение индивидом двух хтонических 
основ в качестве благого первоначала, одухотворен-
ных Вечностью и рожденных Хаосом, сопряжение 
их в душе выводят на ту дорогу бессмертия, мыс-
ли о котором бытуют в сознании пожилого писателя. 
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Бердсли с помощью эстетико-поэтологического и историко-литературного анализа материала с привлечением биогра-
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Abstract. The article is devoted to the study of Wyndham Lewis’s perception of Aubrey Beardsley’s graphic and literary works. 
We  apply an aesthetic-poetological method and historical-literary method and biographical method. The comparison of 
Beardsley’s novels «Under the Hill» and Lewis’s «The Apes of God» is associated with the experience of graphic creativity 
of the authors, with their interest in Catholicism, with parody and the grotesque. An analysis of direct references to Beardsley 
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the 20th century through the artists of the nineties of the 19th century –  Beardsley, Wilde, Whistler, Leverson. If Wilde and 
Whistler are recognized by Lewis in the artistic world of the novel through Pierpoint, Zagreus and Osmund, then the name 
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Введение. Модернисты осознавали себя и свою 
роль в культуре «в отталкивании от романтической 
поэзии и реалистической прозы XIX века» [Ан-
глийская литература: 4]. Но «отталкивание» проис-
ходит и от яркого и насыщенного историческими 
и культурными катаклизмами рубежа XIX–XX вв., 
от «мощных… художественных открытий в искус-
стве Франции, Германии, Англии и других евро-
пейских стран» [Лейдерман: 622]. Американский 
писатель Ф.С. Фицджеральд в романе «Великий Гэт-
сби» (“The Great Gatsby”, 1925) обнаруживает па-
раллель «века джаза» со стилем модерн [Бочкарева: 
78–83]. Английский писатель и художник Перси Уин-
дем Льюис (Percy Wyndham Lewis, 1882–1957) в ро-
мане «Господни обезьяны» (“The Apes of God”) упо-
минает имя Обри Винсента Бердсли (Aubrey Vincent 
Beardsley, 1872–1898), эстета, денди, создателя стиля 
модерн в графике, оставившего и литературное на-
следие. В романе Льюис создает «карикатурные пор-
треты видных деятелей литературы двадцатых го-
дов», замыслив гротескную «панораму современной 
цивилизации» [Кабанова 1999: 22–23]. Роман перера-
батывался с 1923 г. [Humphreys: 54], выходил частями 
с 1924 г., был закончен и опубликован в 1930 г. [Жу-
матова: 106]. 

Творчество Льюиса стало прецедентом для раз-
вернувшихся в первой трети XX в. эстетических дис-
куссий [Humphreys: 44–60]. Их положения он обсуж-
дал во множестве критических работ о живописи 
и теории искусства, выступая «полемистом большой 
силы и кратковременных озарений» (“polemicist of 
great force and intermittent insight”) [Hewitt: 197]. Лью-
ис чутко относился к футуризму, сюрреализму, дада-
изму, примитивизму, и т. д., стал создателем движе-
ния вортицизм. Художественная практика Льюиса 
в изобразительном искусстве способствовала раз-
мышлениям о нем в литературных произведениях. 
Роман «Тарр» (“Tarr”, 1912–1914, опубл. в 1918) – это 
автобиографический роман, в котором «концепция 
искусства Тарра оспаривается самим ходом событий 
романа»: расхождением между действиями и слова-
ми художника Сорберта Тарра, которому «не удается 
добиться баланса между искусством и жизнью» [Ту-
ляков 2015: 79]. В романе «Дикая плоть» (“The Wild 
Body”, 1927) герой Керр-Орр как личность, как ис-
тинный художник дистанцирован от остальных пер-
сонажей и представляет собой «“неподвижный центр” 
в вихре-вортексе жизни» [Жуматова: 68]. В произве-
дениях Льюиса проблема искусства и жизни, худож-
ника и личности обсуждается на протяжении всего 
творческого пути. 

Постановка вопроса и методология исследо-
вания. В зарубежном литературоведении творче-
ство Льюиса изучается с 1950-х гг., в российском – 
с 1990-х гг. Полемические высказывания Льюиса 

«подготовили большие перемены в теории и прак-
тике английской критики» [Красавченко: 109]. Ро-
ман “The Apes of God” Льюиса темой лондонской 
литературно-художественной богемы близок ро-
ману О. Хаксли «Контрапункт» (“Point Counter 
Point”, 1928) [Кабанова 2003: 331]. В научных ста-
тьях и учебных пособиях название непереведенно-
го на русский язык романа “The Apes of God” обо-
значают как «Господни обезьяны» [Кабанова 1999: 
22; Кабанова 2003: 331], «Обезьяны Господни» [Ту-
ляков 2017а, Туляков 2017б], «Обезьяны Бога» [Ту-
ляков 2016: 250].

В диссертации С.С. Жуматовой представлен ана-
лиз романа в контексте художественного и критиче-
ского творчества Льюиса с 1915 до 1940-х гг., когда 
художник осмыслял проблему двойственности чело-
века и четкость границы между искусством и жизнью, 
искусством и чувственным восприятием, искусством 
и природой, художником и человеком. Истинный ху-
дожник максимально обособлен от людей, удален 
от жизни, олицетворяет интеллект (в романе это 
Пьерпойнт). Тогда как большинство, масса людей 
связаны с жизнью, войной, плотской любовью (это 
артистическая богема, которая обезьянничает, под-
ражает истинным художникам, Богу). По мнению 
исследователя, роман демонстрирует «модель иде-
ального управления», когда Пьерпойнт воздействует 
на Горация Загрея, а тот на Дэна Болейна в стремле-
нии найти и выявить «обезьян» [Жуматова: 98–119]. 

Роман «Господни обезьяны» исследовали как  
«сатирический» [Туляков 2016: 250–259], “satirical 
novel”, “ribald satire” [Miller: 4, 10], “massive sati-
re” [Gasiorek: 39]. Метафору человека как животного, 
а мира как зверинца в этом романе отмечает И.В. Ка-
банова. Заглавие “The Apes of God” актуализирует 
символический образ обезьяны и «восприятие окру-
жающего мира как обезьянника вообще», что пока-
зательно для английских романов, созданных между 
двух войн [Кабанова 1999: 24]. К романам Лоренса, 
Хаксли и Во исследователи добавляют произведения 
Честертона, Уэллса, Голсуорси, которые тоже осмыс-
ляют состояние западноевропейского общества пер-
вой половины ХХ в. через образ обезьяны [Василье-
ва: 89–97].

В других работах исследуются разные аспекты 
романа «The Apes of God»: звуковая игра в созда-
нии героев и пространства [Lafferty], визуальность 
в описании персонажей [Туляков 2017а: 136–146], 
отсылки к кинематографу и поэтика кинематогра-
фа в романе [Туляков 2017б: 233–243]. Неоднократ-
но отмечалось, что в романе «Господни обезьяны» 
представлена сатира на современников автора, семью  
Ситуэлл (Эдит, Осберт и Сашеверрел) и других пер-
сонажей культурной жизни 1920-х гг. и он может 
рассматриваться как «роман с ключом». Цель на-
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шей статьи – проанализировать роман Льюиса «Го-
сподни обезьяны» в аспекте отражения в нем графи-
ческого и литературного творчества Обри Бердсли. 
Для достижения этой цели сформулируем задачи: 
1) сопоставить творчество Бердсли и Льюиса, в част-
ности романы «Под Холмом» и «Господни обезья-
ны»; 2) проанализировать прямые ссылки на Бердсли 
в романе Льюиса и их контекст. Эстетико-поэтологи-
ческий и историко-литературный анализ материала 
с привлечением биографического метода позволит 
показать восприятие Льюисом творчества Бердсли 
и английского эстетизма.

Пародия и гротеск: романы «Под Холмом» 
О. Бердсли и «Господни обезьяны» У. Льюиса. 
Как и Бердсли, Льюис был художником-графиком, 
который иллюстрировал и оформлял собственные 
литературные произведения. В отличие от Бердсли, 
Льюис писал и картины маслом, но предпочитал ри-
сунок, выполненный на бумаге: «Водя сухим острым 
инструментом по бумаге, можно добиться большей 
чистоты линии, чем когда водишь влажным и более 
тупым инструментом по пигментированной поверх-
ности, – отличия особенно характерны в ситуаци-
ях художественной импровизации», – писал Льюис 
в 1932 г. (цит. по: [Бирченов: 83]).

Гениальный молодой график, Бердсли в романе 
«Под Холмом» создает герметичный мир приключе-
ний героя, представленный в его воображении как се-
рия картин-глав («…only painted…» [Beardsley: 118]). 
Льюис привнес в литературу свой «опыт живописца, 
для которого существует только объективный внеш-
ний – вещный – мир» [Кабанова 1999: 21], «прежде 
всего пространственное измерение творчества» [Ка-
банова 2003: 331]. 

И Льюис, и Бердсли гротескно пародировали 
в своих литературных и графических произведениях 
как самих себя, так и своих современников. Оба ху-
дожника показывали свое отношение к католицизму 
и его проявлениям. «Под Холмом» начинается с по-
священия «Высокопреосвященному и Достопочтен-
ному Принцу Джулио Польдо Пеццоли Кардиналу 
Святой Римской Церкви Епископу при храме Св. Ма-
рии в Траставере Архиепископу Остии и Веллетри 
Нунцию Святого Престол в Никарагуа и Патагонии 
Отцу неимущих Реформатору церковной дисципли-
ны Примеру Учености, Мудрости и Святой Жиз-
ни» [Бердслей: 37]. В романе «Господни обезьяны» 
философско-эстетическая программа Пьерпойнта 
называется энцикликой – the Encyclical [Lewis: 113–
130], тем самым сравниваясь с обращением Папы 
Римского. 

В романе Бердсли «Под Холмом» центральными 
сценами-картинами являются туалет Венеры и пред-
ставление, которое начинается с балета и завершает-
ся вакханалией (см.: [Бочкарева, Табункина: 136–155, 

176–203]). В романе Льюиса – туалет леди Фреди-
гонды Фоллетт и карнавальная великопостная вече-
ринка в доме Осмунда. Причесывание престарелой 
Фредигонды сравнивается с «венериными забавами 
на нелепой кровати под балдахином, любимой сред-
ним классом елизаветинской или викторианской эпо-
хи» [Туляков 2017а: 141]: «…tossed in the sports of 
Venus in preposterous fourposters of the epoch of the 
middleclass Elizabeth, Victoria» [Lewis: 10]. Магия 
переодевания Горация Загреуса и Джулиуса Ратнера 
и их театральная подготовка к светской вечеринке, 
делающая героев нереальными, магическими персо-
нажами (unreal personality), напоминает превращение 
рафинированного балета в дионисийское буйство, со-
провождаемое разрыванием нарядов на дамах и ка-
валерах и гротескным поведением сатиров. У Льюи-
са маскарад завершается фантастическим и опасным 
представлением в доме Осмунда.

В романе Льюиса есть герой, не появляющийся 
в сюжете непосредственно, но о нем говорят другие 
персонажи, – это Пьерпойнт. Его идеологию озвучи-
вает Гораций Загреус, находясь в гостях у писателя 
Лайонела Кейна и его супруги Изабель (гл. IX). Кейн 
указывает на факт идентичности слов Загреуса сло-
вам Пьерпойнта: «But what you have just said is word 
for word what Pierpoint said the last time you were both 
here together – and about Proust – it was about Proust, if 
you remember, that we were talking at the time» [Lewis: 
258]. Сам Загреус представляет себя учеником Пьер-
пойнта, его «инструментом» [Lewis: 255, 258].

Вслед за Пьерпойнтом Загреус утверждает, 
что никто не вынес бы признания, что это он пред-
ставлен в сатирическом персонаже, никто не объек-
тивен к самому себе. Реальность не должна конкури-
ровать с вымыслом, это два разных мира, а не один: 
“What I really am trying to say is that none of us are able 
in fact, in the matter of quite naked truth, to support that 
magnifying glass, focussed upon us, any more than the 
best complexion could support such examination. <…> 
There should be two worlds, not one” [Lewis: 257–
258]. Герои ведут спор об объективности, которая 
в литературе идет от Флобера – «научная», «объ-
ективная» художественная литература [Lewis: 259]. 
Мы имеем, с одной стороны, школу «беззастенчивой 
персональной литературы» (“a school of unabashed 
personal Fiction”), а с другой стороны, «универ-
сальный культ имперсональности» (“universal cult 
of 'impersonality'”). Маска имперсональности – это 
только движение к тому, чтобы быть отстраненным: 

“a mask of impersonality merety removes the obligation 
to be a little truly detached” [Lewis: 259].

Еще одним учеником Пьерпойнта представляет-
ся Чернорубашечник (Blackshirt), или Фашист (The 
Fashist). На вечеринке Осмунда он становится прово-
дником Дэна (Dante-Young), как Вергилий для Дан-
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те, несколько раз спасая, но потом оставляя его. 
В доме Осмунда Чернорубашечник представляет-
ся Старр-Смитом, известным управляющим дела-
ми Пьерпойнта: “Starr-Smith is Pierpoint's business-
manager” [Lewis: 513]. В финале Чернорубашечник 
обличает Загреуса в том, что он такая же обезьяна, 
как те, против кого он выступает: “You are playing the 
same game Zagreus as the people whom he denounces – 
and whom you denounce” [Lewis: 594]. Черноруба-
шечник выступает «цензором от Пьерпойнта» (the 
pierpointean censor), который олицетворяет, «по ав-
торскому замыслу, здравый смысл, выносит приговор 
самодовольным насмешникам» [Кабанова 1999: 25]. 
Но и сам Старр-Смит, особенно с временной дистан-
ции, представляется нам зловещей фигурой.

Роман начинается сценой туалета леди Фредигон-
ды Фоллет (Prologue), когда ее одевают и причесыва-
ют, а заканчивается ее предложением стать супругой 
Горация Загреуса (гл. XIII). Между этими событиями 
помещена история Дэна Болейна: по заданию Гора-
ция Загреуса он посещает дома и студии писателей 
и художников, которые называются «обезьянами», 
т. е. подражателями истинным творцам. В дневнике 
Дэн описывает этих героев-обезьян, в том числе Го-
рация Загреуса: «an Ape of God (Paris Exhibition 1898 
fi rst class diploma) called Horatio Zagrust» [Lewis: 321]. 

Роман состоит из вступления и тринадцати глав, 
в которых говорится о передвижении Дэна по Лондо-
ну. Двенадцатая глава, занимающая половину объема 
романа, состоит из 23 частей и описывает вечеринку 
в доме Осмунда. Завершается роман главой, в кото-
рой герой, сначала замкнутый в мире обезьян, кото-
рый представляет для него весь мир, как бы выпадает 
в реальный мир – врывается социальная действитель-
ность в виде факта забастовки. Кольцевую компо-
зицию образуют встречи леди Фредигонды Фоллет 
и Горация Загреуса в первой и последней главах ро-
мана. Повествование ведется от третьего лица. По-
вествователь становится субъектом восприятия так, 
что ему доступны для видения мельчайшие дета-
ли объекта, запахи, которые ощущают герои, и даже 
сами их ощущения. Точка зрения смещается внутрь 
персонажа, в том числе благодаря созданию ситуа-
ции раздвоения героя, когда, например, Дэн заполня-
ет журнал-дневник и видит себя со стороны, оценива-
ет свой почерк. Все это позволяет как бы опрокинуть 
внешний мир вовнутрь героя, создать художествен-
ный мир произведения XX в.

Прямые отсылки к Бердсли в романе Льюи-
са «Господни обезьяны». Предпоследняя XII гла-
ва «Lord Osmund's Lenten Party» посвящена вече-
ринке в доме лорда Осмунда Финниан Шоу (Lord 
Osmund Finnian Shaw), его брата Феба (Phoebus) и се-
стры Харриет (Harriet). Хозяева приветствуют сплет-
ни и злословие о современниках. Имя Обри Бердсли, 

наряду с именами Оскара Уайльда и Джеймса Уист-
лера, связано со сплетнями и упоминается в связи 
с характеристикой эпохи 1890-х гг. Образ этой эпо-
хи создан через обращение к пище и ее приготовле-
нию. Пищевые коды в литературе модернизма «ухо-
дят своими корнями в бездну архаики, “правремени”, 
к культовым основам зарождения европейской сло-
весности и культуры, мифологеме “умирания-воскре-
сения”» [Горбунова, Ушакова 2015: 103].

В доме Осмунда блюдами-сплетнями снабжает 
закутанная в вуаль дама, принадлежащая прошло-
му поколению: “This was a lady veiled and muffl ed, 
she sat upon his left-hand side <…> The lady belonged 
to a distant generation” [Lewis: 353]. Она как «ста-
рая кухарка» (“old cook”) готовит блюда на «хитрой 
старой кухне» (“cunning old cuisine”), приправляя 
их желтыми соусами «Порочные девяностые»: “She 
supplied him with tit-bits of Gossip arranged with his 
favourite sauces, the old yellow sauces of the Naughty 
Nineties” [Lewis: 353]. «Популярность» желтого цве-
та приходится на 1880–90-е и 1910-е годы, и именно 
эти периоды «связаны с Эстетическим движением, 
расцветом декаданса и появлением первых авангард-
ных течений» [Вязова: 297]. Желтый цвет ассоции-
ровался со скандалом, эксцентрикой, запретным (ср. 
у Шекспира: «…Все краски мира, кроме желтой…»). 
Книга под желтой обложкой, с которой был арестован 
Уайльд, прессой и общественным мнением оказалась 
связана с журналом «Желтая книга». Он был оформ-
лен в ярко-желтую обложку с черными графически-
ми изображениями. В действительности Уайльд нес 
под мышкой роман П. Луиса «Афродита», издан-
ный тоже в желтой обложке [Raby: 64]. Инцидент 
нанес урон карьере Бердсли: из востребованного ил-
люстратора и редактора журнала он стал безработ-
ным [Bade: 65, 67].

Сплетни – это маленькие деликатесы, отрезанные 
от одного или другого, наиболее раздражающих зна-
комых. Гротеск очевиден в описании техники приго-
товления блюда через выворачивание объекта наи-
знанку. Блюдо готовится по рецептам из уст великих 
людей порочной, извращенной, умнейшей эпохи – 
Уайльдов, Бердслеев и Уистлеров: “This was really 
his old cook, who presented him with little delicacies 
cut off, fi rst from one, then from another, of his more 
aggravating acquaint ances or friends – done to a turn 
in her cunning old cuisine, fl avoured with the recipes 
she had learnt in a former age from the lips of the great 
men of that wicked, perverse, most clever epoch – from 
Wildes, Beardsleys and Whistlers” [Lewis: 353]. После-
довательное перечисление конструкций fi rst from one, 
then from another напоминает движение ножа при раз-
делке продукта на куски.

Имя Бердсли упоминается в контексте и в центре 
среди имен Уайльда и Уистлера, которые во многом 
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определили своеобразие и художественную картину 
конца XIX – начала XX вв. Уайльд был только писа-
телем, а Уистлер – только художником. Бердсли со-
единяет в себе и талант художника-графика, и опыт 
писателя, что было очень важно для Льюиса, который 
«был равно профессионален в живописи и литерату-
ре» [Кабанова 1999: 19].

В романе «Господни обезьяны» Уайльд, Бердсли 
и Уистлер становятся авторами рецептов, по кото-
рым готовят блюда сплетен, и анализируемый пас-
саж из романа сродни афористичному высказыванию. 
Афористичность мышления объединяет Уайль-
да, Уистлера и Бердсли. Они были остроумцы и па-
родисты: «Пристрастие к парадоксам и афоризмам 
во многом определило облик английского эстетизма 
1890-х гг.» [Вязова: 68].

Наследуя традиции “Table Talk” У. Хэзлита, Берд-
сли создает тринадцать самостоятельных изречений 
о литературе, живописи, музыке, архитектуре, на-
званных “Table Talk” («Застольные беседы») [Боч-
карева, Табункина: 96–108]. У Бердсли афоризм 
«Impressionists» посвящен английскому импрессио-
низму и творчеству Уолтера Сиккерта: “How few of 
our young English impressionists knew the difference 
between a palette and a picture! However, I believe that 
Walter Sickert did – sly dog!” [In Black and White: 131]. 
Рисунки Сиккерта были опубликованы в журнале 
«Желтая книга» (второй выпуск за 1894 г.), есть и гра-
фические портреты Бердсли, а также выполненные 
на темперном холсте [Оскар Уайльд…: 73]. Сиккерт 
сначала работал в студии Уистлера, потом уже со-
стоявшимся художником возглавил в 1911 г. группу 
«Кэмден Таун», среди участников которой был Уин-
дем Льюис [Токарева: 26].

Афористичным стилем переписки знамениты 
Уайльд и Уистлер, а их взаимоотношения развива-
лись в диапазоне от шуток и острот до колкостей 
и враждебности [Эллман: 162, 387]. Часть высту-
пления Уистлера, известного как «Лекция мистера 
Уистлера в десять часов», была «посвящена издева-
тельствам над Уайльдом» в аспектах реформирова-
ния одежды, приверженности к греческим образцам 
костюмов, взаимосвязи состояния общества и искус-
ства и т. д. [Эллман: 309]. Остроумные замечания-от-
веты Уайльда Уистлеру содержатся в эстетических 
миниатюрах «На лекцию мистера Уистлера в десять 
часов» (“Mr. Whistler’s Ten O’Clock”) и «Отношение 
костюма к живописи. Черно-белый этюд о лекции 
м-ра Уистлера» (“The Relation of Dress to Art. A Note 
in Black and White on Mr. Whistler’s Lecture”), опу-
бликованных в «Пэлл-Мэлл газетт» 21 и 28 февраля 
1885 г. Уистлер представил свои эстетические и фи-
лософские взгляды в полемичной форме в книге «Из-
ящное искусство создавать себе врагов» (“The Gentle 
Art Of Making Enemies”, 1890).

Уайльда и Бердсли связал художественный про-
ект иллюстрации пьесы «Саломея», публикация кото-
рой в переводе на французский язык сопровождалась 
«перепалкой» издателя Джона Лейна, Обри Берд-
сли, Альфреда Дугласа и самого Уайльда. Француз-
ский перевод, сделанный Дугласом, не понравил-
ся Бердсли, и он предложил сделать свой, а после 
выступил против указания Дугласа в соавторах 
с Уайльдом, который сильно отредактировал перевод 
пьесы [Эллман: 456–457]. В письмах Бердсли упоми-
нает, что Уайльд и Дуглас «неприятные люди»: “Both 
of them are really very dreadful people” [The Lettres…: 
58]. Уайльд даже присваивает себе открытие худо-
жественного таланта Бердсли [Эллман: 351; Стер-
джис: 366].

В романе Льюиса имя Уайльда упоминает-
ся для создания образа Горация Загреуса, «велико-
го шутника девяностых»: “The great practical-joker 
of the Nineties – Zagreus was that – that is enough! 
This man has laid violent hands too upon the hem of 
Oscar's garment – Zagreus has done that – it is more 
than enough!” [Lewis: 506] Маскарадный костюм За-
греуса (гл. XI) напоминает о пристрастии Уайльда 
к эксцентричным нарядам, которое иронически про-
комментировал Уистлер. Известно его письмо с исто-
рико-литературным комментарием костюма, состоя-
щего из подбитого мехом зеленого пальто и польской 
конфедератки, который Уайльд заказал для американ-
ского турне: «ОСКАР! Как ты смеешь? Что это за не-
подобающий карнавал <…> и чтобы я больше не ви-
дел, как ты устраиваешь на улице маскарад» (цит. 
по: [Эллман: 186]).

Льюис воспринимает Уайльда иронически-сни-
женно, подчеркнуто телесно и физиологично, делая 
акцент на неприглядных сторонах его жизни [Lewis: 
172, 409, 506] и распространяя их на всю эпоху 1890-х. 
Уайльд назван «святым Оскаром» (Saint Oscar), а загла-
вие произведения “The Ballad Of Reading Gaol” (1898), 
созданного после двухлетнего заключения в каторж-
ной тюрьме, исковеркано как “Sobs in Quad, or the 
Ballad of a Broken hearted Fairy” [Lewis: 498]. По Лью-
ису, Уайльд является Господней обезьяной 1891 года – 
года, когда был напечатан «Портрет Дориана Грея» 
и написана «Саломея»: “a Nineties-culture, from that it 
must date, where this fatuous relic must have been a buck 
in the shadow of Oscar – oh an Ape-of-god of Ninety-
one” [Lewis: 462].

Осмунд – живой двойник Уайльда для гостьи Сиб: 
“In the hanoverian Osmund Sib liked to think she saw, 
so she said, the living double of the blank fat mug of 
Oscar – and was not that legendary wit reincarnated in 
the brilliant Osmund? It was or the Sib was very much 
mistaken!” [Lewis: 497]. Представление персонажей 
построено на афористичном сравнении Осмунда, ко-
торый выглядит, как ганноверская лошадь, и Оскара 

Рецепция творчества Обри Бердсли в романе Уиндема Льюиса “The Apes of God”
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с его «пустой толстой рожей». Затем сравнение по-
дается в перевернутом ключе, синтаксически обозна-
ченное знаком тире, когда Уайльду приписывается 
легендарное остроумие, а Осмунд назван блистатель-
ным. Завершает эту характеристику восклицательное 
предложение, содержащее в себе утверждение и от-
рицание одновременно. В парадоксальном высказы-
вании Льюис воссоздает афористичный стиль само-
го Уайльда и Леверсон, чтобы обозначить связь Сиб 
со временем 1890-х гг., показать ее представителем 
эпохи рубежа XIX–XX вв.

Живописец Джеймс МакНилл Уистлер (James 
Abbot McNeill Whistler, 1834–1903), тоже автор ре-
цептов-сплетен в романе Льюиса. Бердсли оста-
вил впечатления о его картинах в письмах, поэзии 
и на листах. В 1891 г. состоялось знаковое знакомство 
Бердсли с «Павлиньей комнатой», расписанной Уист-
лером в 1876–1877 гг. в доме мецената и коллекцио-
нера Ф. Лейленда, которая стала одним из «примеров 
синтетического подхода к художественному оформ-
лению частного жилища» [Андреева: 49]. В этот же 
год под впечатлением полотна Уистлера «Гармония 
в сером и зеленом. Мисс Сесили Александер» (1873) 
Бердсли создает импрессионистичные строки “The 
lights are shining dimly round about…” (стихотворе-
ние опубликовано как “Lines Written in Uncertainty”) 
о пути лирического героя в темноте и сопротивле-
нии стихиям как жизненным невзгодам [Бочкарева, 
Табункина: 67–69]. 

Результатом посещения «Павлиньей комнаты» 
стало накопление тем и мотивов, которые Бердсли 
«затем переработал в собственную версию япониз-
ма» [Кэллоуэй: 23]. На рисунке Бердсли «Посеще-
ние павлиньей комнаты Уистлера» узнаваем тонкий 
и изломанный силуэт юноши с копной прямых во-
лос [Raby: 18]. Лист «Кульминация» (“The Climax”, 
1893) к пьесе Уайльда «Саломея» демонстрировал 
то, что Бердсли оставил прерафаэлитизм позади и на-
шел новые художественные пристрастия в живопи-
си Уистлера и японских гравюрах: “…this drawing 
announced very clearly that Beardsley had left Pre-
Raphaelitism behind and found new artistic allegiance 
in Whistler and Japanese prints” [Bade: 37].

Черными чернилами и пером Бердсли на бума-
ге создает карикатуру на Уистлера (ок. 1893–1894, 
коллекция Розенвалд, Национальная галерея искус-
ства, Вашингтон). Художник изображен с преуве-
личенно полным телом и тонкими ногами. Дряблая 
кожа подбородка переходит в остроконечный галстук. 
Крупный пушистый цветок в петлице контрастен 
острому указательному пальцу правой руки, вытя-
нутому по направлению бабочки, ставшей монограм-
мой Уистлера уже с момента персональной выставки 
в Лондоне в 1883 г. [Вязова: 304]. Подписью Уистле-
ра в письме была бабочка [Эллман: 162], бабочка изо-

бражена и на листе Бердсли «Глаза Ирода» к «Сало-
мее» Уайльда.

В художественном мире романа Льюиса «Господ-
ни обезьяны» Уистлер является образцом для Пьер-
пойнта, который был художником, но стал филосо-
фом: “Pierpoint is a painter turned philosopher <…> 
He models himself upon Whistler” [Lewis: 129]. Нель-
зя сказать, что Льюис, называя именами Уайльда, 
Бердсли и Уистлера рецепты, по которым готовят со-
усы-сплетни, отрицает девяностые. Автор уделяет им 
много внимания, рассыпая по роману эти имена, вво-
дя в мир романа большое количество реминисценций 
и цитат для того, чтобы следовать эстетике объектив-
ности, которая была заявлена творчеством Г. Флобера.

Если Уайльд и Уистлер осознаются Льюисом 
в художественном мире романа через Пьеропойн-
та, Загреуса и Осмунда, то имя Обри Бердсли свя-
зано с образом Сиб (Sib). Его прототипом стала Ада 
Леверсон (Ada Leverson, 1865–1936) [Rintoul: 605], 
писательница, любительница словесных острот, ав-
тор скетчей в юмористическом журнале «Панч», 
знакомая практически со всем кругом «британско-
го fin de siècle», прозванная Оскаром Уайльдом 
«Сфинкс» [Матвеев: 260]. После Первой мировой 
войны компании Леверсон добивались многие, в том 
числе Осберт и Сашеверелл Ситуэллы, – они «видели 
в ней интригующую личность, оставшуюся в живых 
из выцветшего прошлого Желтых книг», – вспоми-
нает внук Леверсон, писатель, редактор и журналист 
Френсис Уиндем (1924–2017). Она носила черную 
накидку, шляпы и платья, а также была глуха в кон-
це жизни [Francis Wyndham]. Леверсон была связа-
на творческими и дружескими связями с семьей Си-
туэлл. Находясь в переписке с Осбертом и Эдит, она 
дает советы в области культуры и публикации твор-
ческих работ, представляет себя активным читате-
лем и критиком модернизма и авангарда (“as an active 
reader andcritic of modernism and the avant-garde”), от-
мечает эссе об искусстве Льюиса, опубликованные 
в его журнале “Tyro” (1921–1922) [Mahoney: 39]. Ле-
версон была адресатом писем Бердсли, автором паро-
дии на его роман [Табункина: 11–18], а также на его 
листы к Э. По, к «Желтой книге» и «Савою» [Стер-
джис: 259, 276, 307]. Обри Бердсли значился среди 
ее друзей [Матвеев: 259].

В романе «Господни обезьяны» образ Сиб создан 
через характеристики, напоминающие рисунки Берд-
сли, в которых сочетаются массы черного и белого. 
Сиб появляется на вечеринке среди гостей Осмунда. 
Сиб названа «царствующим питомцем» (“reigning 
pet”), «предсказателем из далекой страны Девяно-
стых»: “his muffl ed aged soothsayer, come all the way 
from that far land of the Nineties” [Lewis: 354]. В об-
разе Сиб значимы ее остроумие и черные виктори-
анские накидки на плечах: “with her bright craft, in 
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her veiled voice»; «her black victorian wraps about her 
shoulders” [Lewis: 359]. Накидка помогает Льюису 
визуализировать героиню и создать ее образ с по-
мощью интермедиальных отсылок к графике Берд-
сли. На его листах к «Саломее» героини изображе-
ны в черных капотах или объемных платьях. О Сиб 
говорится как о «живом старинном произведении»: 
“living period-piece in crazy motion” [Lewis: 498].

На вечеринке Осмунда Сиб «хрипло и уныло 
промурлыкала»: “ 'I have been looking round,' husky 
and dull hurtled the Sib – communicating from afar off 
among the black Beardsley glades haunted by big inky 
vamps, and pirouetting amid the Fetes Galantes of the 
Naughty Nineties…” [Lewis: 361]. Обращаясь к Ос-
мунду как бы из другого века, Сиб помещается в ри-
сунки Бердсли – его черные поляны, прогалины, пят-
на. Бердсли изображал поляны, часто окаймленные 
деревьями и представляющие черное пятно, на ли-
стах с Пьеро и другими персонажами. Выражение 
“big inky vamps” создает образы роковых женских 
фигур, тоже выполненных на листах Бердсли в виде 
больших черных пятен на листах 1893–1894 гг.: «Экс-
либрис для Джона Лумсдена» 1893 г., листы к «Са-
ломее» – «Павлинья юбка», «Черная накидка», «Гла-
за Ирода», «Туалет Саломеи», «Сидящая Саломея», 
«Иоанн креститель и Саломея», «Награда танцовщи-
це», а также эскизы обложки альманаха «Желтая кни-
га» 1894 г. [Оскар Уайльд: 100–121]. Именно черное 
пятно становится характерным для Бердсли. Пер-
вый биограф и друг Бердсли вспоминает: “Who has 
ever managed to suggest such colour in masses of black 
deftly composed?” [Ross: 55] Льюис в ранних (1899–
1902) графических работах тоже пользовался линией 
и пятном. Однако он тяготел «к абстрактному сведе-
нию формы в линии и пятна», его рисунки отлича-
лись «геометризацией форм, сложными угловатыми 
построениями» [Токарева: 31].

Еще одно значение характеристике Сиб придает 
реминисценция к XVIII в. – “…and pirouetting amid 
the Fetes Galantes of the Naughty Nineties” – которая 
тоже связана с Бердсли и его интересом к XVIII в. 
и «Галантным празднествам». Воображению Берд-
сли был близок «мир элегантного отдыха» – «fêtes 
galantes, прогулки верхом, балы и фривольные сцен-
ки в будуарах», – созданный Фрагонаром, Ватто 
и другими художниками XVIII в., чьи книги из се-
рии “Les Artistes Célèbres” с увлечением собирает 
Бердсли [Стерджис: 183]. В письме к английскому 
художнику, граверу У. Ротенштейну Бердсли пишет, 
что нашел в Лондоне магазин, где можно за низкую 
цену приобрести «очень веселые современные гра-
вюры Ватто»: “very jolly contemporary engravings 
from Watteau” [The Letters: 54].

Название «Fêtes galantes» носит стихотворный 
сборник 1869 г. французского поэта-символиста 

Поля Верлена, с которым Бердсли встречался в ноя-
бре 1893 г., когда Верлен прибыл в Лондон для чте-
ния лекций. В письме к Р. Россу Бердсли называет его 
«a dear old thing» [The Letters: 58]. Интерес к Верле-
ну проявился и позже, когда в 1897 г. Бердсли пишет 
французскому библиофилу Октаву Узанну, что бу-
дет рад увидеть копию «La bonne chanson» («Добрая 
песнь») Верлена [The Letters…: 327]. В романе Льюи-
са Сиб «делает пируэты» (pirouetting) среди «галант-
ных праздников» шальных 90-х. Слово pirouetting 
французского происхождения: фр. pirouette – тер-
мин классического танца, обозначает поворот, оборот. 
Вращения и обороты Сиб сходны с движением каран-
даша или пера при графическом изображении и раз-
витием творческой техники Бердсли. От периода пят-
на и линии 1893–1894 гг. (это листы к «Желтой книге» 
и «Саломее») он идет к увлечению французским ис-
кусством, представлению эстетизированной приро-
ды с фонтанами, павильонами – это листы к журна-
лу «The Savoy», задуманному во время пребывания 
Бердсли во Франции [Fletcher: 110], и к роману «Под 
Холмом, или История Венеры и Тангейзера». Льюис 
использует техническую и образную стороны твор-
чества Бердсли. Например, Мелани называет Дэна 
черной лилией “poor wild black lily” [Lewis: 106]. Это 
очевидная реминисценция к иллюстрациям к «Сало-
мее» Уайльда.

Если эпоха 1890-х гг. охарактеризована в рома-
не Льюиса с помощью пищевых метафор, то диалоги 
на вечеринке Осмунда созданы с помощью батальной, 
военной лексики. Смена словаря может быть связа-
на с военным опытом Льюиса, а также с показом от-
рыва рубежа XIX–XX вв. от послевоенного време-
ни. Для Сиб командный оклик Осмунда был как удар 
в живот. Она тяжело задышала в ответ, вздрогнула, 
могла только пошевелить губами: «Sib panted back as 
she violently started. She was able only to talk with her 
lips, Sib had no breath and answered with a pant, as if 
struck in the stomach with the word of command. It was 
behindhand – the pant got to her lips too late for its words. 
Inaudible almost» [Lewis: 497]. Голос Харриет Финниан 
Шоу был как выстрел в море пушечным ядром, кото-
рое выбило воздух из тела Сиб, и ее голос превратился 
в писк: «…like the sound of a gun at sea, the counter-tenor 
boom of Harriet. The Sib squeaked hoarsely. Harriet's 
cannon-ball had hit her in the midriff – it knocked, in one 
big gutta-percha squeeze, all the breath out of Sib's body, 
in a thick squeak» [Lewis 1932: 497]. Роман «Господ-
ни обезьяны» начинается с общего пролога “DEATH – 
THE – DRUMMER” («Смерть – барабанщик»), а пер-
вая подглавка пролога “OH DEAR MABEL!” – это 
отсылка к переписке ветеранов Первой мировой во-
йны из США [Streeter]. Фредигонда названа «ветера-
ном» сплетен (“veteran gossip-star” [Lewis: 7, 10]). Те-
мой смерти начинается и заканчивается роман.

Рецепция творчества Обри Бердсли в романе Уиндема Льюиса “The Apes of God”
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Выводы. Сопоставление романа Уиндема Льюиса 
«Господни обезьяны» с произведением Обри Бердсли 
«Под Холмом» связано с опытом графического твор-
чества авторов, интересом к католичеству, сексуаль-
ности, с пародией и гротеском. Льюис создает обра-
зы героев двадцатых годов XX в. через девяностые 
годы XIX в. Прямая ссылка на Обри Бердсли связа-
на с пищевым кодом, за которым скрываются знаки 
времени девяностых годов XIX в. – сплетни и афо-
ризмы. Эпоха двадцатых годов XX в. создана с помо-
щью батальной, военной лексики.

Уайльд, Бердсли и Уистлер представлены через ас-
социации с блюдами-сплетнями под соусами желтых 
девяностых. Образ Уайльда в романе подан как гро-
тескный и сатирический, образ Уистлера связан с ге-
роем Пьерпойнтом, который не появляется в романе, 
а его идеологию выражают ученики Кейн, Загреус, 
Старр-Смит. Если Уайльд – только писатель, Уист-
лер – только художник, то Бердсли соединяет в себе 
оба таланта. Важность образа Бердсли для Льюиса 
подчеркивает внимание к его графической технике 
линии и пятна и сюжетам «Галантных праздников». 
Через прямую реминисценцию к Бердсли создан об-
раз Сиб, прототип которой – Ада Леверсон – создава-
ла пародии на произведения Бердсли. Интерес Льюи-
са к периоду эстетизма и декаданса в двадцатые годы 
XX столетия, который был ярким взрывом в викто-
рианской Англии, может быть объяснен настроем са-
мого Льюиса, творческую манеру которого характе-
ризуют как резкую, конфликтную и непримиримую, 
а роман «Господни обезьяны» выступает пародией 
на декаданс и модернизм. 
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Кто был первым англичанином, написавшим со-
нет на родном языке? Бесспорный факт: в 1557 г. 
Ричард Тоттел издал первый том «Песен и соне-
тов» («Songes and Sonettes», теперь этот сборник при-
нято называть «Tottel’s Miscellany»), в котором были 
представлены, среди стихотворений прочих форм, 
27 сонетов Томаса Уайатта, 13 Генри Ховарда, 3 Ни-
коласа Гримальда и 9, принадлежащих прочим авто-
рам. Впоследствии установилась традиция считать, 
что первооткрыватели национальной формы англий-
ского сонета – поэты первой половины XVI в. Уай-
атт и Ховард, граф Суррейский [Spiller: 14; Regan: 8]. 
Такая точка зрения, по-видимому, установилась по-
сле того, как во второй половине века Джордж Пут-
тенхэм в «Искусстве английской поэзии» представил 
их впечатлившимися при посещении Италии сладо-
стью местной поэтической речи и начавшими по воз-
вращении писать под этим новым влиянием в манере, 
благодаря которой они оба «могут быть справедливо 
названы первыми реформаторами английской мет-
рики и стиля» [Puttenham: 148].

В недавнее время М. Спиллер несколько прямо-
линейно указывал на Уайатта как на зачинателя пере-
мен в заимствованном у итальянцев сонете: «В Бри-
тании не было сонетов до 1530 г., первым британским 
автором сонета оказался Томас Уайатт» [Spiller: 81]. 
Его логика такова: в Испанию, Францию и Англию 
сонет пришел в один и тот же период – в первой тре-
ти XVI в.; в это время в Испании первый образец со-
нета создает Хуан Боскан, а во Франции – Меллен де 
Сен-Желе, немногим позднее Клеман Маро. И Спил-
лер предположил, что «Уайатт, который, возможно, 
во время своих дипломатических миссий за грани-
цей встречался с Сен-Желе, Маро и Босканом, веро-
ятно, начал писать сонеты после своего визита в Ита-
лию в 1527 г.» [Spiller: 82].

В чем же проявилось реформаторство Уайатта? 
Известно, что англичанин имитировал сонеты Пе-
трарки, но в области содержания, а не в метрике. 
Уместно вспомнить, что изобретатель сонетной фор-
мы Якопо да Лентини начинал сонет с восьмистишия 
abababab, а стильновисты популяризовали началь-
ную форму abbaabba, которая в дальнейшем будет 
ассоциироваться с «петрарковским» сонетом [Се-
менов 2005: 160]. Эта форма в качестве отдельно-
го восьмистишия была известна как сицилийская 
строфа народных песен, именуемая страмботто, 
и предполагают, что Уайатт, в том числе и по при-
чине приязни к страмботто, также использовал в на-
чальных катренах своих сонетов последовательность 
abba abba, не отличающую его рифмовку от «пе-
трарковской». Но заключительные шесть строк (воль-
ту) он стал оформлять, не придерживаясь итальян-
ских образцов, так что они стали напоминать не два 
терцета, а катрен+дистих: у него рифмовка вольты 

xyyxzz встречается в двадцати семи сонетах, xyxyxx 
и xyxxyy – единожды и, наконец, xyxyzz – триж-
ды [Bullock: 733-734].

Для будущего национального сонета оказа-
лась значима рифмовка xyxyzz, которую унаследо-
вал Генри Ховард, в стихотворении «Wyatt Resteth 
Here» («Здесь покоится Уайатт») так оценивший 
труд старшего поэта, которого хорошо знал лично: 
«A hand that taught what might be said in rhyme» («Рука, 
учившая тому, как рифмовать»). Ховард довершил 
создание национальной формы, поскольку отменил 
обязательное повторение рифм во втором катрене от-
носительно первого. И схема рифмовки в сонете Хо-
варда, то есть в английском сонете (или в «шекспи-
ровском», как его неоправданно называли по начало 
ХХ в. включительно), – abab cdcd efef gg, в то время 
как у Уайатта была схема abba abba cddc ee [Spiller: 
94]. Что же, следует ли считать именно Ховарда пер-
вым национальным поэтом, применявшим англий-
скую форму сонета, а Уайатта – автором первых 
сонетов на английском языке, пусть по форме и полу-
итальянских?

Оказывается, и то, и другое можно попытаться 
оспорить. «Попытаться» – потому что сначала нуж-
но условиться, что мы согласны считать сонетом: ис-
ключительно обособленное сочинение из четырнад-
цати строк? или также то, что на правах малой формы 
инкорпорировано в форму большую? Если послед-
нее, то с уверенностью можно сказать, что первый 
английский сонет, каким он известен сегодня, поя-
вился в 1449 г., то есть более чем за столетие до вы-
пуска «Сборника Тоттела», открывшего читателям 
стихи Уайатта и Ховарда.

Автором его явился Дж. Метэм, создатель ры-
царского романа «Аморий и Клеопа» («Amoryus and 
Cleopes»). Это произведение выросло из посаженного 
в английскую почву овидиева семени – истории Пи-
рама и Фисбы из Книги IV «Метаморфоз»: в романе 
присутствуют обе значимые сцены из сюжета класси-
ка (общение героев через стену и двойное самоубий-
ство), но много и абсолютно нового фабульного мате-
риала, у Овидия отсутствовавшего. Например, такого: 
героя Амория и его отца пригласил на освящение 
храма Венеры отец Клеопы (в этом храме герой впер-
вые увидит героиню и влюбится), они пускаются 
в путь, и вскоре после выезда из города им на пути 
попадается выглядящий потерянным юный рыцарь. 
В сцене общения с ним (стихи 353–380) Аморий слу-
шает жалобы на то, что унылый юноша разлучен со 
знатной дамой из окружения императрицы, а потом 
все путешествующие рыцари решают спеть песню, 
подходящую к сезону (майским календам). Все поют 
от лица некоего «я», оказавшегося в майском лесу 
и приметившего рыцаря, который горько жаловался 
богине любви на разлуку с любимой и пенял Форту-
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не на потерю дамы (ст. 381–387). Тут перед глазами 
читателя романа возникает прямая речь этого песен-
ного персонажа (ст. 388–401), форма которой легко 
опознается как сонетная (оригинальный текст ци-
тируется по изданию [Metham 1999], редактор кото-
рого первым обратил внимание на сонетообразность 
фрагмента романа):
‟O, Fortune! Alas! qwy arte thow to me onkend?
Qwy chongyddyst thow thi qwele causeles?
Qwy art thow myne enmye and noght my frend,
And I ever thi servant in al maner of lovlynes?

A But nowe of my lyfe, my comfort, and my afyauns
Thowe hast me beraft; that causyth me thus to compleyn.
O bryghter than Phebus! O lyly! O grownd of plesauns!
O rose of beauté! O most goodely, sumtyme my lady sovereyn!

But, O, allas! that thru summe enmye or sum suspycyus conjecte,
I throwyn am asyde and owte of my ladiis grace.
Sumtyme in faver but now fro alle creaturys abjecte
As oftyn sqwownyng as I remembyr her bryght face.
But now, adwe for ever, for my ful felycyté
Is among thise grene levys for to be.”

В поэтическом переложении автора данной статьи  
сонет таков:

Фортуна, о, почто ко мне жестока так?
Почто нет милости в кружащем колесе?
Почто не друг ты, а всечасно лютый враг
Тому, кто твой слуга во всей своей красе?

Разрушив жизнь мою, покой и веру, ты
Стенаньям обрекла, чтоб я роптал, дрожа…
Светило! Лилия! О, роза красоты!
О, сад моих услад! О, сердца госпожа!

Но, ах, увы! Уж не благоволит моя,
Как прежде, дама, в том повинен клеветник.
Досель был в фаворе – теперь в опале я,
И ниц я падаю, лишь вспомню ясный лик.
И, сокрушен судьбой, отныне век я свой
Влачу под этою зеленою листвой.

Как видим, структура рифм abab cdcd efefgg од-
нозначно позволяет интерпретировать эти четыр-
надцать строк как сонет, состоящий из двух катре-
нов и шестистишной вольты. Здесь возможны два 
вопроса.

Первый: а существовали ли сонеты, состоявшие 
из двух катренов и шестистишия? Да, существова-
ли, притом с момента зарождения сонета как фор-
мы. Уже у Якопо да Лентини четырнадцатистишия 
делились следующими четырьмя способами: 4+4+6, 
8+3+3, 4+4+3+3, 8+6. По мнению М. Спиллера, это 
четко соответствовало строению строфы провансаль-
ской кансоны: pes+pes+sirma, fronte+versus+versus, 
pes+pes+versus+versus и fronte+sirma. Смена частей 

строфы подчеркивалась у трубадуров изменением 
рисунка мелодии, можно сказать, каждая часть стро-
фы имела свой мелодический узор. И если у труба-
дуров композиция строфы подчеркивалась мелоди-
чески, то у да Лентини строение сонета подчеркивал 
синтаксис [Spiller: 16]. И мы наблюдаем последова-
тельность 4+4+6 в романном сонете у Джона Метэма.

Второй вопрос: не может ли быть оформление про-
цитированных четырнадцати строк случайным совпа-
дением с формой сонета? Х. Крэйг, первый публикатор 
Метэма, отмечал, что его роман состоит из 319 строф 
типа rhyme royal, то есть с рифмовкой ababbcc (дру-
гое название строфы – Chaucerian stanza, так как она 
изобретена Чосером и использована в «Троиле и Крес-
сиде» и др. произведениях) [Metham 1916: VII, XIII]. 
Однако это не так. Хотя большинство строф – это, дей-
ствительно, семистишия с «чосеровой» рифмовкой, 
в романе есть значительное число отступлений от нее, 
и эти отступления составляют почти четверть от об-
щего числа строф: 48 семистиший с другими рифмов-
ками, 12 шестистиший, 8 восьмистиший, 2 двустишия 
и один приведенный выше сонет из трех графически 
выделенных и начинающихся всякий раз с буквицы 
малых строф. Замечено, что многие из этих отступле-
ний возникают в значимых сюжетных эпизодах, в по-
воротные моменты и т. д., и они нередко маркируют 
какое-то важное речевое сообщение повествователя 
или персонажей [Семенов 2023: 405–406]. Сказанное 
можно распространить на процитированный сонет: 
во-первых, два катрена и шестистишие в сумме пред-
ставляют прямую речь унылого персонажа песни, ко-
торого увидел её рассказчик. Поэтому четырнадцать 
стихов, организованных в три группы известных со-
нетных частей, не выглядят случайно принявшими 
на себя форму сонета.

А в чем сюжетная функция самой песни? Дело 
в том, что сонет-внутри-песни состоит из набивших 
оскомину штампов куртуазной поэзии и при этом 
пропагандирует уныние (требующее, разумеется, 
«утешение философией»). Унылый юноша попытался 
убедить Амория в том, насколько вредно влюбляться, 
насколько любовь обманчива. Но всё это происходит 
как раз перед тем, как Аморий доберется до места на-
значения, увидит Клеопу – и они счастливо влюбятся 
друг в друга с первого взгляда. Иными словами, сю-
жет Метэма явно перечеркивает унылое содержание 
майских любовных песен континентальных рыцарей. 
Попутно заметим, что точно так же Метэм поступает 
и с материалом Овидия: его Аморий и Клеопа заре-
зали себя, подобно Пираму и Фисбе, но автор немед-
ленно повернул сюжет к счастливому финалу, введя 
в него святого отшельника, который смог молитвами 
оживить героев, крестил и провел их венчание. Так 
что сонет наполнен содержанием, остраненным даль-
нейшим движением сюжета.
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Стоит обратить внимание на пародийный в целом 
характер этого сонета. По нашему мнению, пародий-
ный слой текста отсылает одновременно к творче-
ству Франческо Петрарки и Джеффри Чосера. Сра-
зу скажем главное: Джон Метэм противопоставляет 
содержание своего сонета материалам латинской 
книги диалогов Петрарки «De Remediis Utriusque 
Fortunae» («О средствах против всякой Фортуны», 
1366) и первой самостоятельной поэмы Чосера «The 
Book of the Duchess» («Книга Герцогини», 1368).

Петрарка стал известен англичанам ещё в XIV в. 
Чосер в «Рассказе Монаха» из «Кентерберийских 
рассказов» (завершены ок. 1400 г.) упоминает его, 
называя «my maister Petrak» (ст. 2325). А в «Трои-
ле и Крессиде» (сер. 1380-х гг.) оформляет в виде 
«Песни Троила» (кн. II, ст. 400–420) перевод соне-
та Петрарки «S’amor non è, che dunque è quel ch’io 
sento?» («Rime», CXXXII) [Fuller: 14]. Пусть, пе-
реводя, он тремя характерными для его творчества 
семистишиями ababbcc заместил сонетное четыр-
надцатистишие, сам факт важен: Чосер первым из ан-
глийских литераторов переложил Петрарку. При этом 
текст Петрарки он переложил ямбическим пентаме-
тром, и в дальнейшем этот размер был принят стан-
дартом при переводе строк итальянского силлабиче-
ского одиннадцатисложника [Rossiter: 113].

В Англии продолжали переводить Петрарку, 
в частности как латиноязычного автора, и в XV в. 
Перевод на среднеанглийский язык Пролога и Пер-
вой части его троекнижия диалогов «Secretum» («Со-
кровенное», 1342–1353) вошел в известную «Винче-
стерскую антологию», представленную в рукописи 
последней четверти XV в. London, British Library, 
MS Add. 60577 [Wilson]. Но время создания рукопи-
си – это не время перевода, он мог быть осущест-
влен в более ранний период. По крайней мере, точно 
известно, что Петрарку-латиниста переводили еще 
в начале века. Были переведены начальные десять 
диалогов Второй книги из упомянутого двое книжия 
«De Remediis». Их сохранила рукопись Cambridge, 
University Library, MS II.VI.39. В анналах Кембридж-
ской библиотеки присутствует следующая запись 
от 24 декабря 1440 г.: «Роберт Элн, ‟пастор” хора 
в Йорке и чиновник тамошнего церковного суда, 
в своем завещании от этого дня, помимо того, что за-
вещал несколько книг кафедральному собору в Йор-
ке и в других местах, добавляет: <…> librum cum 
Francisco de Remedio Utriusque Fortunae» [Sayle: 19-
20]. Речь идет о даре именно этой библиотеке. Про-
должавшееся владение университета книгой под-
тверждала и запись в библиотечном «Каталоге» 
от 1473 г.

Вспомним, что Джон Метэм назвал себя «кем-
бриджским ученым». Будучи поклонником Чосе-
ра, который охарактеризован в романе как «мастер 

Чосер», рифмовавший «естественно» (ст. 2185–
2192), Метэм не мог не знать о Петрарке (и, вероят-
но, о любви Чосера к творчеству итальянца) из его 
сочинений. А уж тот факт, что именно библиоте-
ка Кембриджа незадолго до создания молодым поэ-
том рыцарского романа получила в дар перевод ча-
сти того труда Петрарки, основная тема которого, 
тема превратностей Фортуны, перекликается с ос-
новной темой «Книги Герцогини», упрочивает осно-
вание предположения о связи содержания романно-
го сонета Метэма с Петраркой. Франц Дикстра писал 
о «De Remediis»: «Цель книги – направить человече-
ский разум в стремлении победить влияние Фортуны. 
Единственное средство – обратиться к философии, 
а именно к сочинениям выдающихся моралистов. 
Взяв за отправную точку “De Remediis Fortuitorum” 
Сенеки <…>, Петрарка замечает, что Аристотель 
и Сенека писали, что труднее противостоять Невзго-
дам, чем Процветанию, но Петрарка с должной ро-
бостью отваживается выдвинуть собственную точку 
зрения, согласно которой благоприятную Форту-
ну перенести труднее, чем Фортуну неблагоприят-
ную» [Diekstra: 15]. Кажется, что содержание сонета 
Метэма, включая бурные ламентации сонетного пер-
сонажа, входит в прямое противоречие с содержани-
ем опуса Петрарки.

Однако не только названные переводы могли быть 
достоянием английских читателей середины XV в. 
В предшествующие десятилетия англичане активно 
знакомились с ренессансной культурой, путешествуя 
по Италии. В конце XIV в. путешествовал во Флорен-
цию монах-августинец Фома Английский для приоб-
ретения рукописей. Поэт Осберн Боукенхэм в начале 
XV в. несколько лет прожил в Венеции. В 1420-х гг. 
в Италию отправились учиться молодые оксфордиан-
цы Уильям Грей, Джон Фри, Роберт Флемминг, Джон 
Ганторп, Джон Типтофт (граф Уорчестер). Ганторп, 
например, привез из поездки много книг для библи-
отеки Оксфорда [Einstein: 23]. В то же время моло-
дой дворянин Рейнольд Чичли обучался в Ферра-
ре, а потом посещал Италию в качестве посланника 
от Марии Анжуйской, королевы Англии, к Марии 
Арагонской (Марии д’Эсте), маркизе Феррарской. 
В середине столетия этот англичанин стал ректором 
Феррарского университета, и это не единственный 
случай в истории итальянских университетов XV в. 
Местные источники сохранили также сведения о свя-
щеннике Эндрю Олсе, прибывшем в Италию в каче-
стве королевского посланника к Папе: он побывал 
во Флоренции, где познакомился с виднейшими ума-
ми из окружения Медичи; многие местные рукопи-
си он, будучи коллекционером, скопировал, другие 
приобрел, и их оказалось так много, что невозмож-
но было переправить их в Англию, двигаясь по Ев-
ропе посуху, так что был нанят корабль для их пере-

Первый английский сонет и его пародийная сущность
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возки [Einstein: 16; Borghesi: 18-19]. Всё это говорит 
о том, что с начала XV столетия итальянское влияние 
на англичан стало систематическим. Следователь-
но, велика вероятность того, что о Петрарке не толь-
ко как о мастере латинских диалогов, но и сонетисте 
узнали рано – и узнал более широкий круг лиц, чем 
принято полагать.

Трудно заключить, знал ли Петрарку-сонети-
ста Метэм, читал ли его сонеты. Но он определенно 
представлял себе точную структуру сонета, значит, 
знал какие-то итальянские образцы, принадлежа-
щие перу Петрарки или любого другого поэта. Если 
посмотреть на то, как графически была представле-
на структура именно петрарковского сонета в руко-
писях, мы увидим, что это нечто, отличное от 4+4+6: 
или целиком 14, или 8+6, или (реже) 4+4+3+3. Так, 
рукопись Vaticano, Biblioteca Apostolica Vaticana, 
MS Vaticani Latini 3195 (третья четверть XIV в.) де-
монстрирует нам любой из сонетов поэта-лауреата 
как цельный, без деления на piedi и volta. А в руко-
писях Бодлианской библиотеки Оксфорда, относя-
щихся к середине XV в., сонеты из «Il Canzoniere» 
Петрарки мы видим представленными в разных гра-
фических формах: в MS. Canon. Ital. 62 – начало ше-
стистишия-вольты выделено выступом, в MS. Canon. 
Ital. 69 – вольта не выделена вообще или выделена 
знаком capitulum (“C” c помещенной внутрь буквы 
вертикальной чертой), в MS. Canon. Ital. 70 – катре-
ны и терцеты в каждом из сонетов выделены высту-
пом начальной строки, в MS. Digby 141 – все вольты 
сонетов выделены capitulum-ом и т. д. Таким образом, 
становится понятно, что Метэм если и держал в поле 
зрения Петрарку-сонетиста, то, очевидно, не как ав-
тора каких-то конкретных сонетов, которые он чи-
тал, а как мастера сонетной формы, о котором ему 
были известны чужие мнения, а уж с сонетной фор-
мой он был знаком по другим итальянским источни-
кам. И, по-видимому, сама сонетная форма фрагмен-
та текста его романа была лишь пародийным знаком, 
который у образованных читателей мог бы сассоци-
ироваться с поэтическим наследием Петрарки, – со 
знаком, отправляющим через творчество Петрарки-
сонетиста к творчеству Петрарки-латиниста.

Мы упоминали выше, что «De Remediis» перекли-
кается с «The Book of the Duchess» Чосера. Точнее, 
оба произведения перекликаются с «Утешением фи-
лософией» Боэция: в них равно присутствует образ 
Колеса Фортуны, возникающий в книге Второй бо-
эцианского трактата. Но если Петрарка учит не счи-
тать дары и превратности Судьбы таковыми, превра-
щая свои диалоги в риторические упражнения, цель 
которых – доказать противное очевидному, то Чосер, 
как кажется, своим сюжетом только фиксирует нео-
боримую и губительную силу Фортуны. Та прерва-
ла жизнь возлюбленной «человека в черном», являю-

щегося центральным персонажем поэмы-видения, 
которого описывает и с которым общается повество-
ватель. Мы видим в чосеровом сюжете наблюдателя-
философа, который в период майских календ оказы-
вается в волшебно выглядящем лесу, где под сенью 
одного из деревьев он встречает стенающего рыца-
ря, который уклоняется от назойливых расспросов 
повествователя о причине стенаний в сторону алле-
горического рассказа о том, как Фортуна, с которой 
он сел играть в шахматы, внезапно забрала у него 
ферзя, и лишь в самом конце сознается, что потеря 
ферзя – это невозвратная смерть любимой.

Если держать во внимании сюжет «Книги Герцо-
гини» и обратиться к сонету-внутри-песни в рома-
не Метэма, заметна явная событийная перекличка 
с сочинением Чосера, выразившаяся в травестий-
ном снижении его сюжета. Рыцари в романе начина-
ют петь песню от лица человека, который в период 
календ мая обнаружил в лесу юного рыцаря, стенаю-
щего о потере своей дамы. Но в этих стенаниях, поч-
ти воплях, столько экскламаций, что воспринимать 
их чем-нибудь отличным от пародии трудно. Юный 
рыцарь вопиет о даме с «bryght face» (‘светлым ли-
ком’), о той, которая «bryghter than Phebus» (‘светлее 
Феба’), – это явная отсылка к той, кого Черный ры-
царь у Чосера поминает как «my lady bryght» (ст. 477): 
«Книга Герцогини» – о смерти Бланки Ланкастерской, 
само имя которой интерпретируется сюжетом как ‘Бе-
лянка’ (поэтому оказывается возможно построить ал-
легорию с белой фигурой ферзя, то есть с умершей 
светлой леди чёрного от тоски по ней рыцаря), у Ме-
тема же «bryght» не столько доброта и невинность, 
сколько яркая внешность (отсюда и стереотипическое 
выражение «bryghter than Phebus», в некотором смыс-
ле опошляющее, приземляющее, лишающее высокой 
патетики чосеров материал). Пародийность сонета 
усилена и причиной воплей: чосеров Черный рыцарь 
разлучен с дамой из-за смерти, а рыцарь, от лица ко-
торого произносится сонет (тот, в свою очередь, яв-
ляется проекцией образа унылого юноши, который 
прибился к Аморию и другим путешественникам не-
посредственно перед их песней), страдает из-за того, 
что оказался у дамы в опале по причине наветов со 
стороны клеветников. Причем рыцарь описывает от-
ношения с дамой в терминах вассалтажа, в частно-
сти называя ее «my lady sovereyn» (ст. 395). Такое 
обращение к «официальному» речевому регистру, ко-
нечно, служит снижению «трагизма» положения во-
пиющего. А упоминание о том, что исполнитель со-
нета «oftyn sqwownyng» (‘часто падает в обморок’), 
как только вспомнит «ясный лик», превращает его 
фигуру в шутовскую.

Последнее наше замечание касается того, почему 
допустимо учитывать строфы 4+4+6 внутри «Амо-
рия и Клеопы» как сонет. Ту же «Книгу Герцогини» 
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Чосер писал, срифмовывая двустишия. Но как только 
в его сюжете перед глазами повествователя появил-
ся Черный рыцарь, читавший стихотворение в жан-
ре complaynte (так определяет песню рыцаря сам 
повествователь в ст. 487), в тексте поэмы возник-
ло нарушение формы: для оформления стихотвор-
ной жалобы рыцаря автор вклинил в двустишия две 
особые строфы – одиннадцать стихов с рифмовкой 
aabba ccdccd [Benson: 970]. Если согласиться с тем, 
что содержание сонета-внутри-песни-в-романе Метэ-
ма является пародийным по отношению к содержа-
нию поэмы его великого предшественника, то не сто-
ит и удивляться тому, как Метэм выделил отдельный 
голос персонажа песни в своем сочинении в виде со-
нета, подобно тому как Чосер выделил начальный 
монолог своего персонажа, Черного рыцаря, в виде 
стихотворения с особенной рифмовкой, отличной 
от парных рифм текста самого Чосера.

Наш финальный вывод: так же как Метэм не удов-
летворился трагическим исходом истории Пирама 
и Фисбы и создал перечеркивающую трагические 
развязки историю Амория и Клеопы, он не удовлет-
ворился и безысходностью сюжета первой самостоя-
тельной поэмы Чосера, а потому в своей первой сти-
хотворной поэме в жанре рыцарского романа снизил 
трагизм пародийными средствами, сочинив сонет, 
форма которого отправляла к наследию Петрарки, 
прежде всего к тому трактату, в котором итальян-
ский автор впал в иную крайность, пытаясь дока-
зывать то, что приносимые Колесом Фортуны беды 
бедами не являются. Таким образом, Метэм попы-
тался найти и с помощью пародирования утвердить 
некую срединную позицию по отношению к Форту-
не. Побочным продуктом реализации этого стремле-
ния в романе «Аморий и Клеопа» неожиданно явился 
первый в истории английской поэзии сонет, притом 
с той оригинальной композицией рифм, которая отли-
чает национальную форму сонета, так хорошо знако-
мую по творчеству поэтов следующей эпохи, от Уай-
атта и Ховарда до Шекспира и далее.
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Аннотация. В представляемом исследовании роман «Войти в образ» (1991) Генри Лайон Олди (творческий псевдоним 
Дмитрия Евгеньевича Громова и Олега Семеновича Ладыженского) рассмотрен как часть гамлетовского текстового 
пространства современной русскоязычной литературы. Проанализированы особенности репрезентации евангель-
ского кода романа, обусловленные авторской концепцией художественного мироустройства, предполагающей вос-
создание действительности по сценическим законам. Установлено, что трансформация евангельского кода в рома-
не происходит в первую очередь на уровне образной системы (Актер-Гамлет-Христос, наставник/Мастер-Мессия, 
ученик/подмастерье-последователь, сценическое слово как Логос, театр как религия, бездна как невоплощенное 
творчество), мотивной структуры (мотивы наставничества, веры, спасения и воскрешения души), идейно-темати-
ческого наполнения художественного произведения (тема искусства и его Творца, проблема веры и безверия, идея 
искупления человеческих грехов – гуманистическая миссия главного героя) и детерминирована прежде всего те-
атральностью как ключевой поэтологической категорией романа, лежащей в основе построения художественной 
действительности «Войти в образ». В связи с этим особое внимание в работе обращено на репрезентацию шекспи-
ровской театральной метафоры, а также на интертекстуальную связь романа Г.Л. Олди с трагедией Уильяма Шек-
спира «Гамлет, принц Датский».
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REPRESENTATION OF THE GOSPEL CODE 
IN THE NOVEL “GETTING INTO CHARACTERˮ BY H.L. OLDIE THROUGH 

THE PRISM OF SHAKESPEARE’S THEATRICAL METAPHOR
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Abstract. In the presented study the novel “Getting into Characterˮ (1991) by Henry Lyon Oldie (the pen name of Dmytro Hromov 
and Oleh Ladyzhens’ky) is considered as a part of Hamlet`s text of modern Russian-language literature. The peculiarities of 
the representation of the Gospel code of the novel are analysed. They are conditioned by the author’s concept of the artistic 
world, which assumes the recreation of reality according to the stage laws. It is established that the transformation of 
the Gospel code in the novel occurs at the level of the image system (Actor-Hamlet-Christ, mentor/Master-Messiah, pupil/
apprentice-follower, stage word as Logos, theatre as religion, abyss as unrealised creative work), motif structure (motifs 
of mentoring, faith, salvation and resurrection of the soul). The ideological and thematic content of the artistic work 
is changed (the theme of art and its Creator, the problem of faith and faithlessness, the idea of redemption of human 
sins – the humanistic mission of the protagonist). It is determined by the theatricality as the most important category of 
the novel`s poetics, underlying the construction of the artistic reality of “Getting into Characterˮ. Special attention is paid 

© Щукина М.С., 2024

Репрезентация евангельского кода в романе Г.Л. Олди «Войти в образ»...



108 Вестник КГУ   № 1, 2024 

ЛИТЕРАТУРОВЕДЕНИЕ

«Войти в образ» (1991) – одно из произведений, 
вошедших в цикл «Бездна голодных глаз» писате-
лей-фантастов Д.Е. Громова и О.С. Ладыженского, 
использующих псевдоним Г.Л. Олди. Роман сюжет-
но продолжает повесть Олди «Витражи Патриар-
хов» (1991), развивая тему искусства и его Творца, 
сопряженную с проблемой веры и безверия, ставшей 
центральной в романе «Ожидающий на перекрест-
ках» (1993), а также является неотъемлемым элемен-
том архитектоники всего цикла.

«Войти в образ» повествует об актере Алек-
се Сайкине, необычайный талант которого (полно-
стью вживаться в исполняемую роль, забывая о себе 
и действительности) привлекает внимание Сарта 
и Мома – сквозных героев цикла, обладающих раз-
личными сверхспособностями, одна из которых – 
возможность путешествовать по мирам и временам. 
Они предлагают актеру альтернативный мир – «мир 
Витражей», распавшийся на две враждующие сторо-
ны – Степь и Город, где Алекс сможет играть в пол-
ную силу, заставив его обитателей (кочевников и го-
рожан) поверить в искусство, и тем самым приобщить 
их к особенной религии, схематично напоминающей 
христианство, переосмысленное в театральном клю-
че. Таким образом, актер должен будет исполнить 
роль Мессии. При этом Мом и Сарт преследуют про-
тивоположные цели: первому актер нужен, чтобы 
через него впустить в мир Витражей нематериальную 
зловещую сущность, именуемую Бездной, носителем 
которой он сам и является. Планы Сарта раскрыва-
ются в финале романа, когда он спасает обитателей 
мира Витражей от Бездны, готовой вытеснить чело-
веческие души и получить их тела для собственного 
существования.

В основе построения художественного простран-
ства «Войти в образ» лежит принцип театральности, 
с помощью которого в романе воссоздается модель 
сценической реальности, расслаивающейся при ис-
полнении героем роли [Парфёнов]. Многослойная 
художественная действительность романа позволя-
ет совместить гамлетовский и евангельский художе-
ственные планы, о чем свидетельствует гуманистиче-
ский пафос произведения, сюжетные и тематические 
переклички, контаминация образов Алекса, на про-

to the representation of Shakespearean theatrical metaphor, as well as to the intertextual connection of H.L. Oldie’s novel 
with Shakespeare’s “Hamletˮ tragedy.

Keywords: H.L. Oldie, Gospel code, Hamlet context, transformation, Shakespeare’s theatrical metaphor, Hamlet, Christ, intertex-
tuality.
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тяжении всего романа возвращающегося к роли шек-
спировского Гамлета1, и Христа, опосредованная 
в том числе и многочисленными аллюзиями на об-
раз Гамлета-Христа, созданный Б.Л. Пастернаком 
в стихотворении «Гамлет» (1946) [Ибатуллина].

Главный герой романа – профессиональный актер 
Алекс Сайкин, обладающий даром вживаться в ис-
полняемую роль. «Бродячий лицедей, примеряющий 
души и образы...» [Олди: 153], – характеризует акте-
ра Мом. Образ мира Витражей, предлагаемого Алек-
су в качестве театральных подмостков («Я предлагаю 
вам мир! Мир – сцену, мир – театр» [Олди: 122]), ста-
новится художественным воплощением шекспиров-
ского «магистрального лейтмотивного образа» мира-
театра [Пинский: 561].

Выбор мира Витражей в качестве сцены обу-
словлен изначальной властью в данном мире Сло-
ва как основы миропорядка. Так, еще до начала 
действия романа слагаемые из слов городскими Ма-
стерами витражи (рассказы, стихотворения) пове-
левали сверхъестественным, а песнопения степных 
Шаманов управляли стихиями. Однако законы это-
го мира были нарушены во время войны Города со 
Степью, когда Слово было обращено против чело-
века, стало оружием в его руках. Тогда его магия 
иссякла, слова потеряли силу – наступил период 
«безвременья», ознаменованный крушением духов-
но-нравственных ориентиров. Именно он и пред-
ставляется Мому наиболее благоприятным для по-
явления на сцене мира Витражей актера, способного 
приобщить его обитателей к театру.

Театр, по мысли Мома, равнозначен религии бла-
годаря лежащей в его основе вере: «<...> там вера 
в то, что добрый дядя с бородой – это всемогущий 
боженька <...> тут же – вера в то, что <...> пыльный 
задник – Эльсинорский дворец» [Олди: 124]. Деса-
крализация Слова привела к утрате веры, а соответ-
ственно, и отсутствию религии в мире Витражей. 
Для Олди, по замечанию И.В. Чёрного, отсутствие 
религии свидетельствует о духовной деградации об-
щества [Черный], что находит художественное вопло-
щение в романе в шекспировской теме «расшатав-
шегося века». Водворить в мир Витражей религию, 
вернув его обитателям веру в деятельную силу слова, 
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в возможность изменить с его помощью себя и окру-
жающий мир, должен, по замыслу Мома, Алекс Сай-
кин.

Сценическое слово, воплощенное в мире Витра-
жей актером, уподобляется в романе Слову Божье-
му, «вочеловеченному» во Христе: подобно тому, 
как в евангельском учении Слово как духовно-те-
лесное единство (Логос), воплощаясь в творческом 
акте мироустройства, преображает человека [Пав-
лов], в мире Витражей слово сценическое призвано 
упорядочить действительность, наделив смыслом су-
ществование его обитателей. Таким образом, проис-
ходит контаминация библейского Логоса со сцениче-
ским словом актера, с помощью которого тот «<...> 
создавал миры и людей по образу и подобию своему 
<...>» [Олди: 118], играя роль Творца. 

Сакрализация театра как формы репрезентации 
действительности в художественном мире рома-
на происходит и в результате трансформации важ-
нейшей для христианской антропологии триады 
Бог – Христос – Человек в театральную Режиссёр – 
Актер – Зритель2, что сопровождается переосмыс-
лением библейско-евангельских цитат и аллюзий 
в театральном ключе (например, «В начале был 
Занавес» [Олди: 128], «‟Я – зритель” прозвучало, 
как ‟мы – зритель”» [Олди: 123], «Да хранят нас 
подмостки!» [Олди: 189]).

Роль режиссера принадлежит Мому, ставящему 
«Великий и Последний Спектакль», центральный 
конфликт которого – война Города со Степью, интер-
претируемая как представление, собирающее сотни 
тысяч зрителей, перед которыми Алекс Сайкин дол-
жен войти в образ Бездны Голодных глаз, после чего 
Бездна осуществится в мире Витражей.

Амбивалентность библейского образа Бездны3 
преломляется в романе сквозь призму темы искус-
ства и его Творца. Так, образ Бездны олицетворяет 
неосуществленные творческие возможности (не-
сыгранные роли, ненаписанные пьесы), что соот-
ветствует, по мнению Чёрного, природе творчества: 
художник (в широком смысле слова), воплощая соб-
ственный творческий потенциал в акте создания 
произведения искусства, оказывается окруженным 
«страшной пустотой», которую вновь стремится за-
полнить [Черный]. С другой стороны, Бездна в ро-
мане представляет собой вместилище человеческих 
душ, которым не дано в силу их «затхлости» обре-
сти новое существование в другом теле. «Вклады-
вать ее, голубушку, надо – в слово, в дело, в других 
человеков <...>» [Олди: 196], – говорит Мом о чело-
веческой душе. 

Однако Олди, развивая тему искусства и его 
Творца в библейско-евангельском контексте, переос-
мысляет мотивы спасения души и её воскрешения 
как возможность воплощения «испорченной» души 

в произведении искусства, через которое такая душа 
обретет спасение. Так, Сарт, занимающий до опреде-
ленного момента позицию зрителя, в финальной сце-
не постановки Момом спектакля выполняет функ-
ции художника-творца, впустившего в себя Бездну 
с тем, чтобы облечь её в иную форму существования – 
в форму художественного произведения (книги).

В центре театральной триады – Алекс Сайкин, 
выполняющий в романе сюжетную функцию настав-
ника4. Для Алекса, перерождающегося на стороне 
Степи в Безмозглого (или Безмо), а на стороне Горо-
да – в безумца Девону5, первостепенным становится 
наставничество духовное, интерпретируемое Олди 
в лоне христианского мировосприятия, где важное 
место занимает духовное общение Учителя-Хри-
ста (если мы говорим о евангельском учении) и Уче-
ника (апостолов, паствы). Слово, посредством кото-
рого Алекс-Христос осуществляет наставничество, 
позволяет ему вернуть миру Витражей утраченную 
веру. При этом вера выступает в качестве инстанции, 
вдохновляющей и одухотворяющей искусство, спо-
собное в мире Витражей занять пустующее место 
религии. Поэтому Алексу Сайкину, талантливому 
актеру, удается роль Мессии. Таким образом, явив-
шись в мир Витражей, герой меняется сам и меняет 
окружающую действительность, уподобляясь деми-
ургу, возвращая словам магическую силу, осмысляе-
мую в романе как созидательная сила, лежащая в ос-
нове мироздания. 

Так, найденный в степи табунщиком Кан-ипой 
Безмозглый с течением времени становится настав-
ником для кочевников, примитивность мышления 
которых заставила Алекса Сайкина примерить роль 
«человека, не умеющего ничего» [Олди: 107] (Без-
мозглого). Кочевники через Безмо, в устах которо-
го слова обретают сакральное значение, получают 
«дар слова», позволяющий им осознать себя как часть 
окружающего мира, определить свое место в нем. 
Кан-ипа, благодаря «новому пониманию» мироу-
стройства, открытому ему Безмозглым, становится 
вождем племен Степи.

Горожане воспринимают дар слова, которым обла-
дает Девона, за юродство, безумие, при том – «зараз-
ное». Так, молодой трупожог Скильярд после встречи 
с Девоной ощущает «на языке терпкий солоноватый 
вкус рождавшихся слов» [Олди: 160]; беседуя с без-
умцем, он «впервые в бестолковой своей жизни <...> 
осознал, что значит <...> быть!» [Олди: 175]. Дево-
на помогает ему пройти путь духовного самосовер-
шенствования, а также становится для него учителем 
актерского мастерства, репетирующим со «Скилли» 
роль Датского принца, что в совокупности позднее 
позволит Скильярду стать последователем Девоны 
на театральных подмостках и наставником для горо-
жан, а также правителем Города.

Репрезентация евангельского кода в романе Г.Л. Олди «Войти в образ»...
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В роли наставника выступает Девона для Под-
мастерьев – «мальчишек» с «отсыревшими навечно 
лицами» [Олди: 156], от злобы и отчаяния убивших 
всех Мастеров и пытавшихся ценою чужих жиз-
ней вернуть словам магию. Девона открывает им 
простую истину: без веры в собственные слова не-
возможно их осуществить. И они следуют за геро-
ем, оставив кровавые попытки вдохнуть в слова ма-
гию, поверив в иной путь возвращения словам былой 
мощи. 

Стремление Алекса-Девоны помочь обитателям 
мира Витражей восстановить нарушенный миропо-
рядок неизменно сближает его образ с шекспиров-
ским образом Гамлета, чья гуманистическая миссия 
послужила исследователям основанием для сравне-
ния образов Датского принца и Христа6 [Oser]. Так, 
на городских подмостках Девона ставит спектакль 
о принце Датском, в котором играет центральную 
роль. Во время представления горожане, ощутив со-
причастность происходящему на сцене, сопереживая 
главному герою, проходят через катарсис и преоб-
ражаются духовно. Таким образом, Гамлет-Дево-
на борется с несовершенством мира с театральных 
подмостков словом и в слове обретает силу: «Снова 
слово становится делом // И грозит потрясеньем ос-
нов» [Олди: 161], – цитирует Девона строки из сти-
хотворения А.А. Галича «Старый принц» [Галич]. 
Итак, сценическое слово в романе, обретая сакраль-
ный смысл, ложится в основу миропорядка, в центре 
которого – театр (театральное искусство), привне-
сенный в мир Витражей главным героем, явившим-
ся туда в роли Мессии. 

О тесной связи образов главного героя и Христа 
в романе свидетельствуют и разнообразные интертек-
стуальные отсылки к евангельскому тексту. Так, тихая 
и грустная улыбка Девоны дарит Скильярду «свет-
лую радость»; его фигура обрамлена евангельскими 
образами тернового венка и белоснежных голубей; 
жертвенность героя, его человеколюбие и стремле-
ние спасти мир Витражей от духовно-нравственного 
разложения становятся лейтмотивом всего произведе-
ния. Спектакль завершается смертью Девоны, за ко-
торой следует его воскрешение, обещанное Момом 
при условии игры «в полную душу». Таким образом, 
в романе происходит контаминация шекспировской 
концепции человеческой жизни, в основе которой – 
театральная метафора, с новозаветной идеей иску-
пления и воскрешения.

Итак, многоролевое поведение главного героя ро-
мана, детерминированное его актерским талантом, 
позволяет выстроить многослойную художественную 
действительность, сочетающую гамлетовский и еван-
гельский пласты художественной реальности со сце-
нической действительностью романа. Так, Алексу 
Сайкину, чей образ сопряжен в романе с фигурами 

Иисуса Христа и шекспировского Гамлета, удается 
вернуть миру Витражей магию Слова, приобщив его 
обитателей к театральной религии, и таким образом 
восстановить нарушенный миропорядок. При этом 
репрезентация евангельского кода осуществляется 
в романе сквозь призму шекспировской театральной 
метафоры, лежащей в основе авторской концепции 
художественного мироустройства, что позволяет под-
вергнуть его трансформации на уровне образной си-
стемы, мотивной структуры и идейно-тематического 
наполнения. О трансформации основной идеи хри-
стианской антропологии как ядерного компонента 
евангельского кода свидетельствует и семантика на-
звания произведения: сообразность человека, сотво-
ренного по образу и подобию, Богу переосмысляется 
в качестве возможности «войти в образ», иными сло-
вами, сыграть роль Творца, что становится возмож-
ным благодаря репрезентации театральной метафоры 
как основы художественного мироустройства романа.

Примечания
1 А также цитирующих Гамлета А. Галича («Ста-

рый принц») и В.С. Высоцкого («Мой Гамлет»).
2 Возможно, определенное влияние оказало про-

шлое театрального режиссера О.С. Ладыженского, 
а также актерский опыт Д.Е. Громова.

3 Образ Бездны в христианском вероучении вы-
ступает в качестве предшествующего творению хао-
са, неисчерпаемости Божественного замысла (в книге 
Бытия), водной стихии (в книге Иовы), олицетворе-
ния ада (в Откровении Иоанна Богослова).

4 Прямым номинантом концепта «наставник» в тек-
сте является «Мастер».

5 В «Мифологическом словаре» под редакцией 
Е.М. Мелетинского «дивана» («девона») обознача-
ет «юродивый, считающийся святым» (от тадж.-
перс. «одержимый духами»). Подробнее см.: Ба-
силов В.Н. Девона // Мифологический словарь / 
под. ред. Е.М. Мелетинского. М.: Советская энци-
клопедия, 1990. С. 187.

6 Например, в работах: «Свет невечерний. Со-
зерцания и умозрения» С.Н. Булгакова, «“ГАМЛЕТ” 
как трагедия христианского жертвенного подвига» 
Р.Ш. Мухамадиева, «Христианские мотивы в ‟Гам-
лете” У. Шекспира» Л.С. Чернова, «Гамлет как хри-
стианин» В.К. Кантора.
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Аннотация. В статье рассмотрены документы личных пенсионных дел, в соответствии с которыми осуществлялось пер-
сональное пенсионное обеспечение, установленное за заслуги перед Советской Республикой великого русского дра-
матурга А.Н. Островского для его сестры Марии Николаевны и вдовы старшего сына Анны Николаевны. На ос-
нове архивных документов пенсионных дел А.Н. Островского авторы раскрыли обстоятельства жизни его родных 
в 1920-е гг.: бедственное положение и стесненные жилищные условия обеих женщин; определили круг проживаю-
щих с ними лиц: приемная дочь М.Н. Островской и двое детей А.Н. Островской. Документы личного дела позволи-
ли уточнить дату смерти М.Н. Островской. Однако при работе возник ряд вопросов, который требует дальнейшего 
рассмотрения: из материалов пенсионного дела неясно, на каких именно детей была назначена персональная пенсия 
Анне Николаевне, вдове старшего сына драматурга. Непроясненной остается причина приостановления выплаты 
пенсии самой А.Н. Островской. Также в статье была подчеркнута роль руководства Народного комиссариата про-
свещения РСФСР в качестве ходатая за сестру и невестку драматурга перед пенсионными органами.

Ключевые слова: Александр Николаевич Островский, Мария Николаевна Островская, Анна Николаевна Островская, пер-
сональное пенсионное обеспечение республиканского значения, заслуги перед государством, ходатайство, размер 
пенсии.

Для цитирования: Жиркова М.А., Капустина О.В. Государственная поддержка сестры и невестки А.Н. Островского 
в советское время // Вестник Костромского государственного университета. 2024. Т. 30, № 1. С. 112–121. https://doi.
org/10.34216/1998-0817-2024-30-1-112-121

Research Article

STATE SUPPORT FOR ALEXANDER OSTROVSKY’S SISTER 
AND SISTER-IN-LAW UNDER SOVIET RULE

Marina A. Zhirkova, Candidate of Philological Sciences, Associate Professor of the Department of Journalism and Literary 
Education of Pushkin Leningrad State University, St. Petersburg, Russia, manp@mail.ru, https://orcid.org/0000-0003-
4107-6944

Olga V. Kapustina, Candidate of Historical Sciences, Deputy Head of the Department for the Organisation of early work of the 
Department of the Pension and Social Insurance Fund of the Russian Federation in Vladimir Region, Vladimir, Russia, olga.
kapustina209@yandex.ru, https://orcid.org/0000-0002-3473-5916

Abstract. The article examines the documents of personal pension affairs in accordance with which, personal pension provision 
was provided, established for services to the Soviet Republic by the great Russian playwright Alexander Ostrovsky, for 
his sister Mariya Nikolayevna and the widow of the eldest son Anna Nikolayevna. On the basis of archival documents 
of Alexander Ostrovsky’s pension affairs, the authors revealed the circumstances of the life of his relatives in the 1920s: 
the plight and cramped living conditions of both women; we identifi ed the circle of people living with them: the adopted 
daughter of Mariya N. Ostrovskaya and two children of Anna N. Ostrovskaya. The documents of the personal fi le made it 
possible to clarify the date of death of Mariya N. Ostrovskaya. But during the work, a number of issues arose that require 
further consideration: it is unclear from the materials of the pension case, for which children the personal pension was 
assigned to the widow of the playwright’s eldest son, Anna Nikolayevna. The reason for the suspension of pension payments 
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В 2023 г. исполнилось 200 лет со дня рожде-
ния великого русского драматурга А.Н. Островско-
го (1823–1886). По традиции юбилеи классиков со-
провождаются торжественными мероприятиями, 
которые, в свою очередь, вызывают всплеск ин-
тереса как к жизни и творчеству самих юбиляров, 
так и к судьбам их родных и близких. Жизнь и дея-
тельность братьев драматурга – министра государ-
ственных имуществ, тайного советника Михаила 
Николаевича Островского (1827–1901) [Воронов; 
Федотов 2011а; Федотов 2011б] и банковского дея-
теля и библиофила Андрея Николаевича Островско-
го (1836–1906) [Востриков, Панченко] – раскрывает 
ряд исследований. При этом о его младшей сестре 
по отцу – Марии Николаевне Островской, родив-
шейся в 1846 г., – практически ничего не известно. 
Энциклопедия, посвященная жизни и творчеству 
Островского, содержит лишь скупые сведения о ее 
воспитании, образовании, занятиях музыкой и служ-
бе в Московской консерватории [Орлова 2012а].

О невестке драматурга, жене его старшего сына 
Анне Николаевне, также известно немного. Алек-
сандр Александрович Островский (1864–1928) был 
женат на дочери личного секретаря драматурга – 
Николая Антоновича Кропачева – Анне Николаев-
не. В браке родилась дочь Марианна Александров-
на Островская, супруги вскоре развелись [Орлова, 
2012а; Орлова, 2012в].

В связи с недостатком сведений о жизни назван-
ных родственниц драматурга каждый дополнитель-
ный источник информации, позволяющий уточнить 
их биографии, является весьма ценным. Авторами 
были проанализированы сведения двух личных дел 
персонального пенсионера республиканского значе-
ния Александра Николаевича Островского, в соответ-
ствии с которыми выплачивались пенсии его сестре 
Марии Николаевне Островской (1846 г. р.) и не-
вестке Анне Николаевне Островской (1874 г. р.) 
с двумя малолетними детьми.

Персональные пенсии были введены в Совет-
ской России декретом Совета народных комисса-
ров (СНК) РСФСР «О персональных пенсиях лицам, 
имеющим исключительные заслуги перед республи-
кой» от 16 февраля 1923 г.1 для материального обе-
спечения нетрудоспособных лиц, имевших исклю-
чительные достижения в области революционной 

by Anna N. Ostrovskaya herself remains unclear. The article also highlighted the role of the leadership of the People’s 
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и профессиональной деятельности, а также в обла-
сти науки, искусства и техники. В случае их смерти 
обеспечение могло быть предоставлено членам семей. 
Дальнейшее развитие системы российского респу-
бликанского персонального обеспечения было связа-
но с постановлениями Всероссийского центрального 
исполнительного комитета (ВЦИК) и СНК РСФСР 
от 21 мая 1928 г. и от 20 мая 1930 г.2 Трехуровневая 
система персонального пенсионирования, включаю-
щая пенсии союзного3, республиканского и местного 
значения, также начала создаваться в СССР в 1928 г. 
Однако исследуемые нами материалы относятся толь-
ко к периоду действия декрета СНК РСФСР от 1923 г.

Документы, подтверждающие права выдающихся 
граждан на установление и последующее увеличение 
персональных пенсий комплектовались в так называ-
емые личные дела персональных пенсионеров (пен-
сионные дела). Пенсионные дела всегда оформлялись 
на того, за чьи заслуги установлены соответствующие 
пенсии, поэтому оба дела, как было сказано выше, 
значатся под именем А.Н. Островского. В графе «Пар-
тийный, революционный, профессиональный и со-
ветский стаж» личной карточки семьи, испрашиваю-
щей назначения персональной пенсии или пособия, 
находящейся в пенсионном деле сестры, указано: 
«драматург, его огромные заслуги перед русской ли-
тературой»4. В аналогичной графе документа из дела 
невестки читаем: «известный драматург»5.

При назначении пенсий членам семей заслужен-
ных лиц в пенсионные дела помещались докумен-
ты, характеризующие их материальное положение, 
состояние здоровья, семейное положение. Сегодня 
сведения пенсионных дел позволяют исследователям 
выявлять ранее неизвестные факты биографий род-
ственников русских классиков, уточнять их нужды 
и чаяния. Авторами уже рассмотрены материалы лич-
ных дел, в соответствии с которыми было установле-
но персональное пенсионное обеспечение республи-
канского значения потомкам А.С. Пушкина [Жиркова, 
Капустина 2022а], дочери Г.И. Успенского [Жиркова, 
Капустина 2023], жене А.И. Куприна [Жиркова, Ка-
пустина 2022б].

Задача данного исследования: на основании 
документов пенсионных дел М.Н. Островской 
и А.Н. Островской, назначенных за заслуги велико-
го русского драматурга А.Н. Островского, уточнить 
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обстоятельства их жизни в 1920-е гг., определить 
круг проживающих с ними лиц, выявить основные 
проблемы, с которыми они столкнулись в исследу-
емый период.

В качестве основных источников использованы: 
личные карточки семей, испрашивающих назначения 
персональной пенсии или пособия6, акт обследования 
материально-бытового положения М.Н. Островской7, 
прошение М.Н. Островской о пенсии, направленное 
во ВЦИК8, свидетельства (удостоверения), подтверж-
дающие родство М.Н. Островской с А.Н. Остров-
ским9, обращения заместителя наркома просвеще-
ния РСФСР В. Яковлевой в Центральную комиссию 
по назначению персональных пенсий и пособий 
о предоставлении М.Н. Островской персональной 
пенсии10 и о пересмотре отказа в назначении персо-
нальной пенсии А.Н. Островской11, прошение о ма-
териальной помощи, направленное А.Н. Островской 
в Академический центр в 1921 г.12 (далее при цитиро-
вании источников пунктуация сохранена).

Мария Николаевна Островская 
Ввод персонального пенсионного обеспечения 

в 1923 г. совпал со столетним юбилеем А.Н. Остров-
ского и включением имени драматурга наряду 
с А.С. Пушкиным, М.Ю. Лермонтовым, Н.А. Некра-
совым, А.Н. Толстым и другими русскими классика-
ми в список писателей, на издание произведений ко-
торых объявили государственную монополию13.

В этом же году, 19 мая, Мария Николаевна Остров-
ская подала прошение во ВЦИК о назначении пенсии, 
приурочив его именно к столетию со дня рождения 
брата. Обращение содержит хвалебные слова в адрес 
советской власти: «Драматург Островский столет-
ний юбилей со дня его рождения недавно чествова-
ла Советская Россия, которая не оставляет без вни-
мания памяти всех, даже умерших граждан России, 
оказавших полезное влияние на просвещение масс, 
оставил после себя сестру, которая после его смер-
ти существовала своим заработком в Московской 
Консерватории <…> около 30 лет. Вышла по болез-
ни. В настоящее время мне 77 лет, к труду не только 
не способна, но без физической помощи моей при-
емной дочери обходиться не могу»14.

Далее сестра драматурга рассказывает о своем 
финансовом положении: «Кроме пенсии из Социаль-
ного обеспечения в количестве 2/3 тарифной ставки 
и ½ пайка из Ц.К.У.Б.У., что в общей сложности со-
ставляет не более 200 руб. дензнаками 1923 г. и пло-
хо поддерживают мое существование. Учительского 
жалования моей приемной дочери не хватает даже 
на необходимые расходы»15.

Заслуживает интереса факт наличия у Марии Ни-
колаевны приемной дочери-учительницы. Что же ка-
сается пенсионирования, то, вероятно, до установле-
ния персонального пенсионного обеспечения сестра 
писателя получала страховую пенсию по инвалидно-

Рис. 1. Мария Николаевна Островская, фотография из пенсионного дела 
(ГАРФ. Ф. А539. Оп. 3. Д. 304. Л. 1а)
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сти на общих основаниях. До 1928 г. пенсии по воз-
расту как вид отсутствовали. Нетрудоспособному 
пожилому человеку могла быть установлена пен-
сия по инвалидности в связи с болезнью или даже со 
старческой дряхлостью.

М.Н. Островская не уточняет, от размера какой 
именно тарифной ставки был исчислен размер ее пен-
сии. В соответствии с «Правилами об условиях найма 
и оплаты труда рабочих и служащих всех предприя-
тий, учреждений и хозяйств в РСФСР», утвержденны-
ми декретом СНК РСФСР от 17 июня 1920 г.16, оплата 
всех без исключений рабочих и служащих как госу-
дарственных, так и частных предприятий, учрежде-
ний и хозяйств, действующих на территории России, 
производилась по тарифам, утверждаемым Народным 
комиссариатом труда РСФСР. В 1922 г. в РСФСР была 
введена общая для всех работников 17-разрядная та-
рифная сетка. В интервале от 17-го до 12-го разряда 
включительно помещались ответственные работники, 
от членов ЦК до секретарей ячеек крупных предприя-
тий; в интервале от 11-го до 1-го – технические работ-
ники и вспомогательный персонал.

Анализируя размер получаемых Марией Нико-
лаевной выплат (200 руб.), следует сказать о прово-
димой в СССР в 1922–1924 гг. денежной реформе. 
В ходе данной реформы в 1923 г. в обращение были 
выпущены государственные денежные знаки номина-
лом в 1, 2, 5, 10, 25, 50, 100 рублей и 1, 2, 3, 5, 10, 20, 
25, 50 копеек и проведена деноминация, «причем за-
мена старых знаков на новые происходила в следую-
щем соотношении: рубль 1923 г. за 100 рублей 1922 г. 
или за 1 000 000 рублей прежних выпусков» [Мзоков: 
46]. Возможно, в результате деноминации сестра дра-
матурга стала получать 2 руб. Выплату пенсий совет-
ским гражданам в весьма небольших размерах под-
тверждает нарком социального обеспечения РСФСР 
И.А. Наговицын, озвучив в марте 1928 г. на II сес-
сии ВЦИК XIII созыва следующие цифры: на 1 апре-
ля 1923 г. средние нормы пенсий для инвалидов вто-
рой группы равнялись 4 руб. 90 коп., а для семей 
военнослужащих – 3 руб. 23 коп. [Наговицын]. Од-
нако Мария Николаевна упоминает о сумме имен-
но в дензнаках 1923 г., позволяя сделать предполо-
жение о последеноминационном характере выплат, 
что, впрочем, не очень согласуется с последующими 
сведениями пенсионного дела и данными официаль-
ной статистики.

Размеры персональных пенсий были значитель-
но выше пенсий, назначаемых рабочим или красно-
армейцам. Проанализировав пенсионное законода-
тельство 1917–1928 гг., И.В. Сивакова сделала вывод 
о том, что в период новой экономической полити-
ки главной отличительной чертой пенсионного обе-
спечения за выдающиеся заслуги были существен-
но повышенные нормы обеспечения по сравнению 

с остальными видами пенсий [Сивакова: 92]. Пример-
ная разница в выплатах становится понятной из вы-
шеупомянутого доклада наркома И.А. Наговицына, 
с которым он в марте 1928 г. выступил на II Сессии 
ВЦИК XIII созыва: средняя норма персональной пен-
сии составила 55 руб. в месяц, в то время как сред-
ние нормы пенсий по инвалидности 2-й группы 
на 1 апреля 1927 г. были равны 14 руб. 37 коп., а пен-
сии по случаю потери кормильца для семей военнос-
лужащих – 14 руб. 21 коп. [Наговицын].

В конце своего письма сестра драматурга просит 
назначить ей достойную пенсию, не называя ее персо-
нальной: «Прошу В.Ц.И.К. в память прошлых трудов 
моего брата на просвещение русских масс назначить 
мне такую пенсию, чтобы я, в ожидании недалекого 
конца моей жизни, могла спокойно и без особых ли-
шений дожить небольшой остаток своей жизни»17.

В заключение Мария Николаевна сообщает номе-
ра своих пенсионной и трудовой книжек. Пенсион-
ная книжка в исследуемый период являлась не только 
подтверждением статуса пенсионера, но и основани-
ем для выплаты ему пенсии. Трудовая книжка так-
же очень интересный документ. Речь не идет о при-
вычных нам документах. В РСФСР недолгое время 
действовали введенные в 1918 г. трудовые книжки 
для нетрудящихся, предназначенные для отметок о вы-
полнении их владельцами общественных работ и по-
винностей18, и введенные в 1919 г. трудовые книжки 
для жителей городов Москвы и Петрограда19, свиде-
тельствовавшие об участии владельцев в производи-
тельной деятельности. Трудовые книжки и образца 
1918 г., и образца 1919 г. могли служить удостоверени-
ями личности. Какая именно была на руках у сестры 
драматурга, сказать трудно.

К своему прошению М.Н. Островская приклады-
вает четыре документа, которые представляют собой 
заверенные жилищными товариществами, домоуправ-
лением и советом школы № 51 свидетельские показа-
ния знакомых о ее родстве с драматургом. Практика 
предоставления подобных документов для подтверж-
дения права на персональное пенсионное обеспечение 
в это время была распространена. Аналогичные доку-
менты имеются в делах Е.Л. Чибисовой20, племянни-
цы поэта А.Н. Некрасова, и Е.И. Лажечниковой21, до-
чери писателя И.И. Лажечникова.

Наиболее интересным является свидетельство 
В.М. Минорского, хорошего знакомого А.Н. Остров-
ского, крестника другой его сестры – Натальи Ни-
колаевны: «Я нижеподписавшийся, Владимир Ми-
хайлович Минорский, проживающий в доме № 8 
по Больш. Знаменскому переулку, в 8 отд. Милиции, 
сим свидетельствую, что Мария Николаевна Остров-
ская есть единственная, оставшаяся в живых, родная 
сестра писателя Александра Николаевича Островско-
го. 15 мая 1923 года»22. Владимир Михайлович Ми-
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норский был дружен с А.Н. Островским, вел его дела, 
неоднократно бывал в Щелыкове [Тугарина: 256]. Со-
хранились воспоминания В.М. Минорского о дра-
матурге [Минорский]. Его слово несомненно значи-
мо, а вот установить, кем являлись другие свидетели 
родства М.Н. Островской с драматургом, не удалось. 
Родство также подтвердили Екатерина Гурьевна Го-
лубятникова (15 мая 1923)23, Варвара Ивановна Пав-
ловская (31 августа 1922)24 и Варвара Васильевна 
Спиридович (16 мая 1923 г.)25. Это могли быть про-
сто друзья или знакомые.

На прошении М.Н. Островской стоит штамп Все-
российского центрального исполнительного комите-
та с датой 26 мая 1923 г., что подтверждает факт его 
получения адресатом. Прошение вместе с приложе-
ниями ВЦИК передал в Народный комиссариат про-
свещения (НКП, Наркомпрос) РСФСР.

Следующий знаковый документ – Сопроводи-
тельное письмо заместителя наркома просвещения 
РСФСР В.Н. Яковлевой (1922–1929) в Центральную 
комиссию по назначению персональных пенсий и по-
собий к документам, подтверждающим право сестры 
драматурга на пенсионное обеспечение: «Прини-
мая во внимание все те огромные заслуги перед рус-
ской литературой, которые числятся за покойным 
А.Н. Островским и то, что сестра его в преклонном 
возрасте /77 л./ и не имеет средств к существованию, 
Акцентр (Академический центр. – М. Ж, О. К.) Нар-
компроса просит Наркомсобес предоставить Марии 
Николаевне Островской персональную пенсию и ака-
демический паек»26.

Именно Наркомпрос указан в личной карточке 
семьи, испрашивающей назначения персональной 
пенсии или пособия, в качестве учреждения, хода-
тайствующего о назначении пенсии. Также личная 
карточка, называя в качестве получателя Остров-
скую М.Н. 77 лет, проживавшую по адресу: Москва, 
Б. Садовая, 25, Коммуна им. Ленина, кв. 27, содер-
жит сведения об установлении ей персональной пен-
сии в размере 1/3 ставки 17-го разряда ответственных 
работников на основании постановления № 18 от 10/
VII-1923 года27.

В соответствии с декретом СНК РСФСР от 16 фев-
раля 1923 г. размер персональных пенсий определял-
ся в пределах до двойной высшей тарифной ставки 
ответственных советских и профессиональных ра-
ботников по местожительству лица, получающего 
пенсию28. Для сравнения: пенсию М.А. Ивановой, 
племяннице Ф.М. Достоевского, исчислили в раз-
мере ½ тарифной ставки 17-го разряда ответствен-
ных работников29; дочери писателя Глеба Успенско-
го, В.Г. Успенской, – в размере ставки30. В 1923 г. 
размер тарифной ставки ответственного работни-
ка 17-го разряда района с развитой промышленно-
стью, к которому относились Московская губерния, 

Пет роград и еще ряд близлежащих регионов, состав-
лял 75 руб. Соответственно, его половина равнялась 
37 руб. 50 коп., а треть – 25 руб.

Во второй половине 1920-х гг. права получате-
лей персональных пенсий неоднократно перепрове-
рялись. В результате пересмотров часть получате-
лей переводилась на страховые пенсии, назначаемые 
в более низких размерах, или совсем лишалась пен-
сионного обеспечения. В частности, была прекраще-
на выплата персональной пенсии дочери писателя 
Г.И. Успенского – М.Г. Кричинской31. Кроме провер-
ки документов пенсионных дел, сотрудники НКСО 
обследовали условия жизни пенсионеров, заполняя 
по итогам проверок соответствующие акты. В иссле-
дуемом деле имеется акт следующего содержания: 
«1925 года сентября месяца 15 дня мною обследова-
телем Рахаевой сего числа было произведено обсле-
дование пенсионера Островской Марии Николаев-
ны получающего персональную пенсию и живущего 
по ул. Б. Садовой д. 25 кв. 27 на предмет его имуще-
ственного и семейного положения. Каковое обследо-
вание оказалось в следующем: пенсионерка 1846 г. 
рожд. проживает совместно с приемной дочерью – 
школьной работницей, соразмерно заработка которой 
взимается квартирная плата. Проживают в 2-х комна-
тах, из которых одна совершенно темная обстановка 
ниже средней»32. Акт подписан сотрудником социаль-
ного обеспечения А. Рахаевой и самой М.Н. Остров-

Рис. 2. Акт обследования материально-бытового 
положения Островской М.Н. 

(ГАРФ. Ф. А539. Оп. 3. Д. 304. Л. 11)
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ской, что подтверждает согласие сестры драматурга 
с изложенными фактами.

Данный документ рисует весьма безрадостную 
картину последних лет жизни сестры драматурга 
и подтверждает ее совместное проживание с при-
емной дочерью, имени которой по-прежнему не на-
звано. Вероятно, эти сведения были учтены при пе-
ресмотре личного дела сестры А.Н. Островского, 
так как в соответствии с протоколом заседания Цен-
тральной комиссии по назначению персональных 
пенсий и пособий от 12 ноября 1925 г. размер ее пен-
сии был увеличен до сорока руб.33

В заключение нужно поднять вопрос о дате 
смерти Марии Николаевны. В «Энциклопедии», 
изданной в Костроме [Орлова 2012б], и на сайте 
музея [Островская] в качестве года ее смерти ука-
зывается 1930-й. Однако в личной карточке сделаны 
две записи: «За смертью с пенсии снят с 1 февраля 
1928 г.» и «в изменение с пенсии снят с 16 февраля, 
а не с 1 февраля 1928 г.»34. Предположительно, Ма-
рия Николаевна умерла 16 февраля 1928 г. или даже 
15-го, то есть за день до официального прекращения 
выплаты пенсии. Эти же сведения повторены в име-
ющемся в деле протоколе, в графе «Изменение усло-
вий и размера пенсий»35.

Анна Николаевна Островская 
Не менее интересные сведения содержатся в пен-

сионном деле невестки драматурга. Информацию о ее 
бедственном положении в начале 1920-х гг. можно 
почерпнуть из прошения, направленного ею в 1921 г. 
в адрес председателя Академического центра На-
родного комиссариата просвещения М.Н. Покров-
ского: «После смерти мужа я существовала благода-
ря небольшого имения и авторского гонорара, теперь 
будучи лишена всего этого, я осталась абсолютно 
без средств к существованию с двумя детьми. Живу 
в углу у совершенно чужих мне людей, которые мною 
очень тяготятся и требуют, чтобы я освободила ме-
сто; не имею самого необходимого белья и одежды, 
что затрудняет получение работы. Питаюсь с семьей 
исключительно подаянием»36.

Действительно, согласно высочайше утвержден-
ному 20 марта 1911 г. Закону Российской империи 
«Об авторском праве», авторское право на литера-
турные, музыкальные и художественные произведе-
ния принадлежало автору в течение всей его жизни, 
а наследникам или иным правопреемникам его – в те-
чение пятидесяти лет со времени смерти автора37. 
50-летний срок с даты смерти А.Н. Островского ис-
текал в 1936 г. Однако в советское время срок полу-
чения правопреемниками авторских гонораров со-
кратили до 15 лет38, которые истекли еще до 1917 г., 
оставив наследников без материальной поддержки.

Что же касается отсутствия жилья и невозможно-
сти проживания в имении, сегодня трудно предполо-

жить, каким образом невестка драматурга его лиши-
лась. Совместное постановление ЦИК и СНК СССР 
«О лишении бывших помещиков права на землеполь-
зование и проживание в принадлежащих им до Ок-
тябрьской революции хозяйствах»39, согласно которо-
му бывшие помещики из дворян и их семьи лишались 
права на землепользование и проживание в хозяй-
ствах, принадлежавших им до издания Декрета о зем-
ле 26 октября 1917 г., было принято в марте 1925 г. 
При этом постановление не распространялось на лиц, 
активно боровшихся на стороне советской власти 
в рядах Красной армии, а также на лиц, имеющих 
особые заслуги, отмеченные постановлениями Цен-
трального исполнительного комитета и Совета народ-
ных комиссаров Союза ССР, Центральных исполни-
тельных комитетов и Советов народных комиссаров 
союзных республик. Персональные пенсии, уста-
новленные именно за заслуги перед советским госу-
дарством, позволяли получателям оставаться в сво-
их поместьях. Например, М.А. Иванова, племянница 
Ф.М. Достоевского, персональная пенсия которой 
была установлена за заслуги дяди в 1923 г.40, продол-
жала жить в имении Даровое до своей смерти.

Возможно, имение, на доходы с которого жила 
Анна Николаевна, не имело отношения к драматургу.

Далее невестка А.Н. Островского излагает свои 
просьбы: «Еще раз прошу Вас помочь мне в деле по-
лучения какого-либо обеспечения от ЦКУБУ. В част-
ности в смысле единовременного пособия одеждой, 
бельем и обувью»41. Также она практически умо-
ляла о содействии в получении жилья и в трудоу-
стройстве: «В виду острой нужды также в комна-
те прошу Вас посодействовать получить какое-либо 
помещение, или соответствующую службу с комна-
той, напр. в качестве костелянши или чего либо ино-
го по моим силам и способностям, хотя бы в качестве 
швейцара»42. Факт получения прошения подтвержда-
ет штамп Главнауки (Управление научными учреж-
дениями в составе Академического центра Нарком-
проса) с датой 8 декабря 1921 г.

Здесь нужно заметить, что в начале 1920-х гг. 
в РСФСР уже существовало пенсионное обеспечение, 
устанавливаемое за особые заслуги перед государ-
ством в соответствии с декретами СНК РСФСР «О 
пенсиях лицам, имеющим особые заслуги перед Ра-
бочее-Крестьянской Революцией» и «Об усиленных 
пенсиях»43. Однако какие-либо сведения о получен-
ной Анной Николаевной помощи в 1921–1922 гг. 
в исследуемом деле отсутствуют. Наркомпрос хода-
тайствовал перед Народным комиссариатом социаль-
ного обеспечения РСФСР о назначении А.Н. Остров-
ской пенсии за заслуги драматурга, но получил отказ.

О причинах первоначального отказа имеются све-
дения в повторном ходатайстве о пенсионном обе-
спечении для вдовы старшего сына Александра Ни-

Государственная поддержка сестры и невестки А.Н. Островского в советское время
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колаевича, направленном в Центральную комиссию 
по назначению пенсий и пособий от 3 мая 1923 г., 
так же как и в случае с Марией Николаевной, за под-
писью замнаркома В.Н. Яковлевой: «Постановле-
нием Центральной Комиссии по назначению пен-
сии и пособий от 3-го апреля с. г. было отклонено 
ходатайство Наркомпроса о назначении жене стар-
шего сына А.Н. Островского – Анне Николаевне 
Островской, ввиду отдаленности ее родства с умер-
шим драматургом»44. Здесь стоит задуматься о такой 
формулировке отказа, как «отдаленность родства». 
Как следует из вышеназванного прошения, невестка 
драматурга Анна Николаевна жила с двумя детьми. 
В 1920-е гг. персональные пенсии республиканско-
го значения за заслуги русских классиков получали 
не только их дети, но и братья, сестры, внуки и даже 
внучатые племянники.

Понять причину отказа можно, имея в виду рас-
торжение брака Анны Николаевны с А.А. Остров-
ским и ее повторное замужество. Брак не был дол-
гим, по-видимому, в 1905/06 г. последовал развод, 
а в 1908 г. старший сын драматурга уехал во Фран-
цию, где прожил до конца своей жизни [Орлова 
2012в]. Старшая дочь Анны Николаевны Мариан-
на Александровна (1900–1988) вспоминала: «Отец 
мой работал в библиотеке Московского университе-
та. Я потеряла его, когда мне было пять лет. Моя мать 
вышла замуж вторично. Мой отчим был артистом те-
атра Зимина <…> В 1919 году вышла замуж. Мой 
муж был инженером-строителем. В 1920 году у меня 
родилась дочь» [Марианна Николаевна Островская]. 
Соответственно, сама Марианна Александровна, бу-
дучи в 1923 г. трудоспособной взрослой женщиной, 
не могла претендовать на пенсию. О каких-либо 
братьях или сестрах по отцу, то есть единокров-
ных внуках драматурга, она не говорит. При этом 
М.А. Островская упоминает о переезде в период эва-
куации 1941 г. к сестре в город Городец, не называя ее 
имени, возраста, не указывая род ее занятий [Мари-

анна Николаевна Островская]. Вероятно, здесь речь 
идет о сестре по матери.

В костромской «Энциклопедии» также содержат-
ся сведения только об одной дочери старшего сына 
А.Н. Островского [Орлова 2012а]. Скорее всего, в на-
чале 1920-х гг. вместе с А.Н. Островской проживали 
ее малолетние дети от второго брака, действитель-
но не имеющие родственных связей с Александром 
Николаевичем.

Тем не менее руководство Наркомпроса встало 
на сторону Анны Николаевны, настаивая на близ-
ком родстве детей А.Н. Островской с драматургом: 
«Наркомпрос, учитывая заслуги А.Н. Островского, 
принадлежавшего к числу имен, составляющих гор-
дость русской литературы, и принимая во внимание 
невероятно бедственное положение, в котором оста-
лись после смерти сына драматурга его семья состо-
ящая из: жены и двоих детей – внуков покойного пи-
сателя»45. Постановлением Народного комиссариата 
по просвещению от 21 апреля 1923 г. «Об оказании 
материальной поддержки А.Н. Островской» защита 
ее интересов перед пенсионной Комиссией была по-
ручена лично наркому А.В. Луначарскому46.

В итоге пенсия по повторному ходатайству была 
назначена в 1923 г. (точная дата не указана). В гра-
фе 10 личной карточки «Для кого испрашивается 
назначение обеспечения» указаны Анна Николаев-
на Островская – вдова сына – и двое детей – внуки. 
В графе 11 «Постоянное местожительство» значит-
ся: Москва, Арбат /временно/47. Размер пенсии соста-
вил 1 ставку заработной платы 17-го разряда ответ-
ственных работников48 (75 руб.), то есть по 25 руб. 
на одного члена семьи, что было равно размеру обе-
спечения, первоначально установленному для се-
стры драматурга.

В протоколе Центральной комиссии по назначе-
нию персональных пенсий и пособий от 10 ноября 
1925 г., заполненному по итогам пересмотра пенсион-
ных дел, содержатся сведения об установлении пен-

Рис. 3. Постановление НКП РСФСР о возбуждении ходатайства 
о персональной пенсии А.Н. Островской 

(ГАРФ. Ф. А539. Оп. 3. Д. 305. Л. 5)
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сии двум внукам Островского (степень родства: внук, 
внук) в размере 40 руб.49 Анна Николаевна в этом 
документе не упоминается. Возможно, она устрои-
лась на работу. Интересно, что и в личной карточ-
ке, и в протоколе 10 ноября 1925 г. пол, имена и даты 
рождения предполагаемых внуков драматурга не на-
званы. Эти же документы подтверждают прекраще-
ние выплаты пенсии с 1 апреля 1926 г.50 «за неяв-
кой»51. Что стало причиной неявки, из документов 
пенсионного дела непонятно.

Заключение. Подводя общие итоги, следует под-
черкнуть информативность документов, хранящих-
ся в пенсионных делах младшей сестры и невестки 
А.Н. Островского. Особого внимания заслуживают 
сведения о бедственном положении родственниц дра-
матурга в начале 1920-х гг., в том числе о стесненных 
жилищных условиях обеих женщин; об отсутствии 
работы, приличной одежды и обуви у А.Н. Остров-
ской. Также документы личного дела позволили уточ-
нить дату смерти М.Н. Островской и установить факт 
наличия у нее приемной дочери-учительницы.

Однако из материалов пенсионного дела неясно, 
на каких именно детей была назначена персональная 
пенсия вдове старшего сына драматурга Анне Нико-
лаевне. Также не конкретизировано имя приемной 
дочери М.Н. Островской, с которой она доживала 
свои последние годы.

В заключение нужно отметить помощь Народного 
комиссариата просвещения РСФСР в деле установле-
ния родственникам А.Н. Островского персональных 
пенсий, в том числе личное участие в их судьбах нар-
кома А.В. Луначарского и замнаркома Т.Н. Яковлевой.
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«Подлинный “инок” в русской литературе» [Коря-
ков: 3] – именно так называет Б.К. Зайцева литерату-
ровед П.В. Коряков, подчеркивая отличный от многих 
других, «иной» склад души писателя и его глубокую 
вовлеченность в христианскую веру. На эти же черты 
Зайцева указывала исследовательница В.Я. Воропае-
ва: «Все воспоминания современников единодушно 
говорят о высокой нравственной чистоте и достоин-
стве его личности, соединенных с редкой добротой 
и поистине христианским смирением» [Воропаева: 
305]. «Иными» являются и герои произведений Зай-
цева: они всегда «надземны», задумчивы, сосредото-
чены не на внешней, а на внутренней жизни.

Продолжая ряд ассоциативных аналогий, следует 
сказать, что Зайцев не только «подлинный “инок”», 
но и «странник» русской литературы. Лейтмотив пути, 
странничества, вечного поиска пронизывает всё твор-
чество писателя, начиная с его первого опублико-
ванного рассказа «В дороге» (1901 г.) и заканчивая 
последним произведением «Река времен» (1964 г.). 
Неслучайно А.М. Любомудров пишет о том, что уже 
в ранний период творчества «определился тип зайцев-
ского героя: это – путник, странник, одинокий, мало 
привязанный к плоти земли с ее житейскими забота-
ми» [Любомудров: 51]. Во многих произведениях Зай-
цева мотив странствия является сюжетообразующим 
и обозначен в заглавии: «Путники» (1917 г.), «Стран-
ное путешествие» (1926 г.), «Странник» (1926 г.), 
«Сентиментальное путешествие» (1946 г.), «Путе-
шествие Глеба» (1937–1942 гг.) и др. Часто в худо-
жественном мире писателя странствие становится 
метафорой жизненного пути героя. Например, в пове-
стях «Аграфена» (1908 г.) и «Голубая звезда» (1918 г.), 
в романах «Дальний край» (1913 г.) и «Золотой 
узор» (1925 г.) Зайцев прослеживает, как персонажи 
перемещаются во времени: от детства к юношеству, 
от молодости к зрелости.

Мотив пути часто соотнесен у Зайцева не только 
с категориями пространства и времени, но и с духов-
ным миром его героев. Тема поиска высшей истины 
и стремления к духовной эволюции особое звуча-
ние получает в эмигрантском творчестве писателя, 
прежде всего в очерковых циклах «Афон» (1927 г.) 
и «Валаам» (1935 г.), посвященных путешествию 
к святым местам.

В современном литературоведении эти произведе-
ния рассматриваются преимущественно с точки зре-
ния христианской аксиологии. В работах Н.И. Пак, 
Н.П. Глушковой, А.В. Громовой, А.М. Любомудро-
ва, М.Б. Баландиной и других литературоведов про-
слеживается влияние традиций древнерусской лите-
ратуры на прозу эмигрантского периода, в том числе 
на очерковые циклы «Афон» и «Валаам». Действи-
тельно, эти произведения, написанные в первой по-
ловине XX века, своими корнями уходят в почву 

древнерусской литературы, во многих исследовани-
ях отмечается художественное родство этих путевых 
циклов с жанром хожения.

Исследования Н.В. Лау, М.В. Ветровой, А.А. Ла-
зарева и других литературоведов касаются образа 
странника и мотива странствия в прозе Зайцева раз-
ных периодов, в том числе в путевых очерках «Афон» 
и «Валаам».

При этом до настоящего времени не предприни-
малось попыток рассмотреть мотив странничества 
в этих произведениях как художественную скрепу. 
Между тем очерки могут быть проанализированы 
не только в сравнительно-сопоставительном клю-
че, но и как художественное единство. Тема духов-
ного пути сопряжена с мотивом смирения, который 
в свою очередь также становится фактором циклиза-
ции в двух книгах. В рамках данной статьи для рас-
смотрения этого аспекта мы остановимся на мате-
риале очеркового цикла «Афон». Однако заявленная 
нами тема требует дальнейшего исследования. 

Художественная специфика книги «Афон» та-
кова, что ключевой фигурой в ней является пове-
ствователь-паломник, который во многом сливается 
с «биографическим автором» [Прозоров: 68]. Одной 
из первых на эту особенность цикла очерков обра-
тила внимание В.Я. Воропаева: «Главной движущей 
силой на этом пути, объединяющей все своим лири-
ческим пафосом, является сам автор “Афона”. Чело-
веческий облик Бориса Зайцева играл немалую роль 
в избранной им теме» [Воропаева: 305]. Исследо-
вательница показала, что художественное единство 
книги реализуется преимущественно через образ пи-
сателя-паломника: «Образ чуткого и благоговейного 
паломника скрепляет разнородный сплав описаний 
острова и монастырей, вкрапленных исторических 
и легендарных экскурсов, “житий”, диалогов с на-
сельниками, лирических отступлений и обращений 
к читателю. А взгляд художника передает мир Афо-
на с поистине первозданной яркостью» [Воропае-
ва: 305]. Данная специфика повествователя, с одной 
стороны, усложняет образную систему и нарратив 
очерка, с другой – соответствует традиции древнего 
жанра хожений. Характеризуя сущность жанра хоже-
ний, Н.И. Прокофьев точно подчеркивает: «Хожения 
как литературный жанр отличались определенным 
предметом повествования, структурой, некоторым 
языковым своеобразием и особым типом повество-
вателя-путешественника. При всей скромности древ-
нерусского писателя его образ хорошо прочитывает-
ся в произведениях» [Прокофьев: 10].

В предисловии к книге Зайцев определяет тон 
своего повествования: «Ученого, философско-
го или богословского в моем писании нет» [Зайцев 
1999–2000 7: 76]. И одновременно с этим писатель 
обозначает доминантные черты образа странника: 
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«Я был на Афоне православным человеком и рус-
ским художником» [Зай цев 1999–2000 7: 76]. При-
мечательно, что читатель видит Афон как бы с двух 
точек зрения. Справедливо предположить, что в про-
цессе повествования эти две точки зрения диалек-
тично соотносятся, взаимодействуют и определяют 
вектор духовных поисков автора. Перед нами стран-
ник, который не только видит и фиксирует увиден-
ное, но, прежде всего, тонко чувствует эстетическую 
и духовную стороны окружающего пространства.

Так, Зайцев начинает свое повествование об Афо-
не как художник, создавая удивительно живописный, 
эмоционально окрашенный образ Святой горы, соз-
данный в импрессионистическом ключе: «...Ранняя 
заря, сырое дымное утро. Туман слегка редеющий, 
ветер все усиливающийся. <…> Невольно опускаю 
голову и когда подымаю ее, вдруг вижу справа, да-
леко в море, еле выступающую в бледно-сиреневом 
дыму утра одинокую гору. Отсюда она двузубчата, 
столь высока и столь под цвет облакам и туманам, так 
неожиданна, крута и величественна...» [Зайцев 1999–
2000 7: 77]. Первый поэтический образ Афона вы-
зывает одновременно страх, восхищение и желание 
приблизиться к нему. И в то же время возникает опа-
сение великой силы, которая в нем скрыта: «Что-
то грозное есть в этой горе, обрывом срывающей-
ся в море, ветхозаветно-грандиозное. Волны кипят 
у ея оконечности. <…> Точно бы кто-то, трубящий 
в огромный рог, отнимая его на минуту, гремит: “Хо-
чешь видеть адамантовую скалу? Вот она! Но велик 
и страшен Бог!”» [Зайцев 1999–2000 7: 78].

Взгляд художника заставляет особенным об-
разом изображать не только пространство Афона, 
но и афонских иноков. Сравнивая записную книжку 
писателя с окончательным текстом книги, А.В. Гро-
мова точно заметила: «…при создании образов афон-
ских монахов автор шел по пути придания их об-
лику иконописных черт. Но в большинстве случаев 
портреты монахов индивидуализированы, обрисо-
ваны реалистично и психологически объемно» [Гро-
мова 2008: 5]. Поэтому о. Нил становится в книге 
не просто монахом «со слезящимися глазами» [Зай-
цев 2011: 208], а стариком «с воздушно-снеговым 
обрамлением лысого черепа, в накинутой на плечи 
как бы малороссийской свитке, покорный и несколь-
ко удивленный. Глаза его, ровно-выцветшие, с от-
тенком “вечности” слегка слезились» [Зайцев 1999–
2000 7: 133].

Так с самых первых строк произведения выкри-
сталлизовывается образ странника-художника. Ва-
риантом его художественной реализации становит-
ся образ Данте, к которому несколько раз обращается 
в своем повествовании автор, соотнося себя с фло-
рентийским поэтом. Личность и творчество Данте 
играли важную роль в жизни и творчестве Зайце-

ва. Например, в работе «Данте и его поэма» (1922 г.) 
писатель указывает на два философских мотива «Бо-
жественной Комедии». По его словам, во-первых, 
в поэме изображается «история человеческой души 
вообще, Человека, блуждавшего по греховной и тем-
ной жизни, но с помощью сперва Разума (Вергилия), 
а затем Божественной Мудрости (Беатриче) вышед-
шего на путь истины, и очищающегося зрелищем 
загробных кар и блаженства» [Зайцев 1999–2000 8: 
489]. Во-вторых, с точки зрения Зайцева, в «Боже-
ственной Комедии» изображается «жизнь всего че-
ловечества, его блужданий в потемках идолопоклон-
ничества, суеверий, грехов, долгого и трудного пути 
до христианства» [Зайцев 1999–2000 8: 489]. В свя-
зи с этим заслуживает доверия следующий вывод 
А.В. Топоровой: «Б. Зайцев предлагает видеть в за-
гробном путешествии поэта путь самого Данте, путь 
всякого человека и путь всего человечества. И цель 
этого пути – спасение» [Топорова: 7].

Первое упоминание о Данте появляется в очерке 
«Встреча», где цитируются строчки из «Божествен-
ной Комедии» и дается их перевод: 

Молча, в одиночестве, без спутников,
Выступали мы, один вожатым, другой сзади,
Как ходят по дороге братья минориты 

[Зайцев 1999–2000 7: 78].
В цитируемом отрывке упоминаются «братья 

минориты», монашеский Орден меньших братьев 
Францисканцев, последователей Франциска Ассиз-
ского. Название Ордена «меньшие братья» указыва-
ет на подражание Христу, являвшему собой образец 
постоянного странствия. Точно замечает Н.В. Лау: 
«Мотив “духовного пути”… а также образ героя-
странника, путника в прозе писателей первой волны 
эмиграции был необычайно важен для литературы 
Русского Зарубежья. Этот мотив и образы странни-
ков (как подражание высшему нравственному иде-
алу – Христу) – уникальное для русской литерату-
ры явление, нашедшее реализацию лишь у немногих 
авторов, ориентировавшихся на идеалы Правосла-
вия» [Лау: 6]. Как видим, обращение писателя имен-
но к данному фрагменту «Божественной Комедии» 
связано не только с образом Данте, но и с образом 
Христа, который присутствует в подтексте всего цик-
ла. Таким образом, в творческом сознании автора 
не противопоставляются, а сопрягаются духовное 
и творческое начала. За внешним эстетическим вос-
хищением от Афона, которое выведено на первый 
план повествования, скрывается сложная духовная 
работа, которая происходила в душе писателя. 

Несмотря на то, что Зайцев в «Афоне» обраща-
ется к древнегреческой мифологии и вводит в текст 
множество художественных и культурологических 
аллюзий, смысловым стержнем книги остается мо-
тив «духовного странствия».
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В «Лествице добродетелей, возводящих на небо» 
преподобного Иоанна Лествичника, духовно-нрав-
ственное «возрастание» человека не может быть 
без обретения смирения: «умерщвление всем… стра-
стям есть смиренномудрие; и кто приобрел сию до-
бродетель, то все победил» [Иоанн Лествичник: 184]. 
Мотив духовного спасения через смирение весьма 
характерен для прозы Зайцева. И в контексте твор-
чества писателя он неразрывно связан с мотивом ду-
ховного странствия. В современном русском языке 
«мир» и «смирение» являются однокоренными, по-
этому смиряться – значит быть в мире. Кроме того, 
понятие смирения положено в основу христианско-
го учения и является одной из главных добродетелей: 
Христос начинает Нагорную проповедь именно с за-
поведи о смирении: «Блаженны нищие духом, оно 
тех есть Царство Небесное» (Евангелие от Луки 6:20). 

Для Зайцева поиск «мира» является важнейшей 
составляющей духовного странствия. В связи с этим 
первый очерк «Встреча» завершается следующими 
словами: «Я же остался у ворот монастыря, подоб-
но тому флорентийскому литератору, о котором гово-
рит легенда, что пришел он раз, в изгнании, на заходе 
солнца со свитком первых песен “Ада” к монастыр-
скому привратнику, постучал в дверь и на вопрос: 
чего надобно? – отвечал: мира» [Зайцев 1999–2000 7: 
83]. В этом эпизоде Зайцев не только уподобляет себя 
Данте, которого считает «классическим выражением 
христианского начала в искусстве» [Громова 2015: 
47], но и объясняет себе и читателю цель посещения 
Афона: обрести мир в душе.

Преподобный Иоанн Лествичник дает толкование 
смирению и выделяет в нем три степени. Первая за-
ключается в готовности и способности перенести уни-
чижение, считая его «духовным врачевательством». 
Эта степень смирения проиллюстрирована в цикле 
«Афон» эпизодом, соответствующим идее Иоанна 
Лест вичника. Например, в очерке «Монастырь свя-
того Пантелеймона» Зайцев рассказывает о трех фи-
гурах монахов – чтеца, повара и трапезаря, – стоящих 
при выходе из трапезной и низко кланявшихся каж-
дому, и поясняет: «Они просят прощения, если что-
нибудь было не так. В будни же они, в знак смирения, 
и прося о снисхождении к себе, лежат распростершись 
перед выходящими» [Зайцев 1999–2000 7: 97].

Вторая степень смирения связана с изгнанием 
гнева из сердца своего. Эта черта смиренности так-
же не осталась незамеченной. Зайцев пишет о до-
броте и беззлобности, которая царит в монашеской 
среде: «Простота и доброта, а не сумрачное отчуж-
дение, – вот стиль афонский» [Зайцев 1999–2000 7: 
76]. А по мере повествования автор несколько раз 
указывает на доброту и приветливость со стороны 
афонских монахов: «В них есть удивительное “благо-
чиние” и, сравнительно с “миром”, большая незлоб-

ность и доброта» [Зайцев 1999–2000 7: 94]; «Я жил… 
окруженный необыкновенно благожелательным и ла-
сковым воздухом» [Зайцев 1999–2000 7: 94]; «Я ви-
дел в монастыре св. Пантелеймона столько доброты 
и братской расположенности, столько приветливости 
и тепла» [Зайцев 1999–2000 7: 104].

Третья степень смирения заключается в том, что  
человек не доверяет себе, а учится у Бога: то есть че-
ловек отказывается от идеи своеволия и осознает бо-
жественную волю и участие в своей судьбе. Эту сте-
пень смирения Зайцев замечает в монашеской среде 
сразу же по прибытии на Афон: «Монах как бы жи-
вет в Боге, “ходит в нем”. Естественно его желание 
приобщить к Богу каждый шаг своей жизни, каждое 
как будто будничное ее проявление. <…> Здесь са-
мую жизнь обращают в священную поэму» [Зайцев 
1999–2000 7: 97].

Примечательно, что в тексте книги Зайцев обра-
щается к словам Иоанна Лествичника, пересказывая 
службу в монастыре Андреевского скита: «Как свя-
зать мне плоть свою, сего друга моего, и судить ее 
по примеру прочих страстей? <…> Если соединишь-
ся с послушанием, то освободишься от меня; а если 
приобретешь смирение, то отсечешь мне голову» [За-
йцев 1999–2000 7: 86]. Плоть – это не только тело че-
ловека, но и вся его жизнь, сопряженная с земным, 
временным, преходящим: это и любовь к близким, 
и восхищение красотой окружающего мира. Отка-
заться от всего этого – «безмерная» задача, которая 
встает перед писателем в самом начале его путеше-
ствия и кажется невыполнимой.

Пребывая на Афоне, Зайцев пытается постичь все 
три степени смирения. Еще до схождения на афон-
скую землю, наблюдая разыгравшуюся бурю, он пи-
шет: «Как будем приставать в такую бурю? Ну,да 
впрочем, здесь уж все, как полагается. Это значи-
ло приблизительно то, что мудрить нечего, особен-
ный мир, все равно своей волей и соображениями 
ничего не прибавишь» [Зайцев 1999–2000 7: 77]. 
Мысль о высшей воле, на которую нужно положить-
ся и не «мудрить», становится лейтмотивом кни-
ги, который является определяющим в духовном 
странствии писателя-паломника. Например, в пер-
вом очерке «Встреча» читаем следующие строки: 
«Так же, как и спускавшись в плясавшую лодку, чув-
ствовал себя в чужой власти… Но чувствуешь – ниче-
го, все устроится, “образуется”» [Зайцев 1999–2000 7: 
77]. В очерке «Святые Афона» мотив смирения сно-
ва соотносится с образом природы и проявлением 
через нее божественной воли: «Поистине, в этой 
стране все в руке Божией, и нет Его воли, нечего 
и пытаться возвращаться. “Смирись, гордый чело-
век!” Жди погоды» [Зайцев 1999–2000 7: 138]. 

В повествовании странника-Зайцева частые пей-
зажные зарисовки, гармонично сменяющие описание 
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монастырей и служб, репрезентируют идею примире-
ния поэтического и христианского взглядов. Напри-
мер, в очерке «Пантократор, Ватопед и Старый Рус-
скик» можно наблюдать, как описание монастыря 
как бы «растворяется» в пейзаже: «Когда наша ладья 
подходила к Пантократору, он сиял еще в вечерней 
заре, подымаясь круто над морем башнею, крепост-
ными стенами и балкончиками. Мы свернули нале-
во и узким проливом вошли в небольшую, уютную 
бухточку, совсем закрытую от волн. <…> На холме, 
в лесах и зелени, белел и горел ярким стеклом рус-
ский скит пророка Илии» [Зайцев 1999–2000 7: 118].

Таким образом, природная и духовная жизнь вза-
имопроникают друг в друга. Это примирение двух 
миров свойственно и самому укладу монашеского 
бытия на Афоне. Например, Зайцев указывает на со-
отнесенность распорядка дня монахов с природны-
ми циклами: «Во всех монастырях Афона принято, 
что вышедшие возвращаются до заката, в этом есть 
глубокая поэзия. Солнце скроется, и кончен земной 
день, нечего путать и волновать мироздание своими 
выдумками. Запирают тройные врата, в наступающей 
ночи лампада будет краснеть перед образом надвход-
ным – Спасителя ли, Богоматери, и привратник укро-
ется в свою ложу» [Зайцев 1999–2000 7: 122].

С этим же мотивом связан эпизод посещения Зай-
цевым о. Наума. Рассматривая снимки, сделанные 
монахом за долгие годы пребывания на Афоне, автор 
пытается найти «след Леонтьева, жившего тут в се-
мидесятых годах» [Зайцев 1999–2000 7: 141]. Раз-
мышляя о личности русского писателя и философа, 
принявшего к концу своей жизни постриг, Зайцев 
пишет: «Леонтьевские впечатления об Афоне схема-
тичны и односторонни. Кажется, слишком отзывают 
они предвзятостью, “идеями”, да может быть, и об-
ликом о. Иеронима. Но рядом с посохом св. Афана-
сия цветут на Афоне розы и лилии, весной же тянет 
в море благоуханием полуострова. Леонтьев не лю-
бил этого или старался умышленно отринуть» [Зай-
цев 1999–2000 7: 141].

В этих размышлениях читается укор Леонтьеву 
за то, что тот пытался всеми силами заглушить в себе 
натуру художника и полностью погрузиться в суро-
вую монашескую жизнь, полную духовной брани. 
В защиту своей позиции в очерке «Новая Фиваида» 
Зайцев рассказывает историю отшельника, напом-
нившего ему Толстого. Этот монах, уже долгое время 
живущий на Афоне в строгом аскетизме, преданный 
Христу, произносит следующие слова: «Вот, люблю, 
люблю. Прямо говорю. Взглянул, вижу всю красоту, 
прелесть... Удивительная красота... и знаю, что рух-
нет, в огне Божием завтра, может, сгорит по трубе Ар-
хангела... а люблю! Не могу удержать мысль... серд-
цем люблю, по-земному!» [Зайцев 1999–2000 7: 131]. 
Размышляя над восторженными словами отшельни-

ка о любви к окружающему миру, природе и земной 
красоте, писатель приходит к выводу, что для духов-
ного роста не нужно отрекаться от художественно-
го взгляда и отсекать тем самым важнейшую часть 
своей души, напротив, этот взгляд художника будет 
«преображен светом высшим» [Зайцев 1999–2000 7: 
131]. Таким образом, Зайцев пытается решить задачу, 
которая стояла перед многими художниками: как при-
мирить возвышенную красоту божественного мира 
с красотой земной, временной.

Стоит отметить, что в творческом сознании Зай-
цева природа никогда не была противопоставлена 
миру духовному, напротив, она воспринимается пи-
сателем как отзвук иных, надземных миров. Такой ре-
лигиозно-философский взгляд формировался у него 
постепенно и во многом был определен идеями Вла-
димира Соловьева. Неслучайно писатель говорит 
о том, что в его юности именно Соловьев «давал тол-
чок к вере» [Зайцев 4: 588].

Художественная картина мира Зайцева к моменту 
его работы над книгой «Афон» усложнилась, а опыт 
эмиграции заставил глубоко проникнуться христи-
анством уже не через философские труды Соловьева, 
а посредством чтения и изучения древнерусских тек-
стов. Миропонимание древнерусского книжника, не-
сомненно, повлияло на творческое сознание Зайцева. 
Элементы поэтики древнерусской литературы пре-
ломились не только в жанровом мышлении писате-
ля, но и в образно-символической системе его прозы.

Здесь уместно вспомнить слова Ю.М. Лотмана 
о значении путешествия для человека средневековья: 
«…движение в географическом пространстве стано-
вится перемещением по вертикальной шкале рели-
гиозно-нравственных ценностей, верхняя ступень 
которой находится на небе, а нижняя – в аду. Геогра-
фия выступает как разновидность этического знания. 
Всякое перемещение в географическом пространстве 
становится отмеченным в религиозно-нравственном 
отношении» [Лотман: 239]. Такую символизацию 
пространства мы можем наблюдать в жанре хоже-
ния. Пускаясь в странствие по Святым местам, па-
ломник Древней Руси совершал переход из мира 
«горнего» в «дольний». Монастырь – это сакраль-
ное пространство на земле, где нет времени, но есть 
вечность, а божественное и земное сливаются воеди-
но. Эта же «духовная вертикаль» реализуется в об-
разно-поэтической картине мира Зайцева через би-
полярность пространства: «верх» – «низ» и находит 
свое выражение в картинах природы. М.Б. Баланди-
на в своем исследовании замечает: «Концептуально 
значимыми в художественной картине мира Б. Зай-
цева оказываются следующие бинарные оппозиции: 
Верх – Низ, Горнее – Дольнее, Ближнее – Дальнее, 
Внешнее – Внутреннее, Время – Вечность, Жизнь – 
Смерть и др.» [Баландина: 136]. 
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Воплощением вертикали «небо» – «земля», «гор-
ний» – «дольний» становится образ горы. В приме-
чании к книге Зайцев указывает на сложность и опас-
ность восхождения на Афон: «…подъем туда дело 
очень трудное. <…> “Шпиль” необитаем, там ни-
кого нет, жить слишком трудно из-за бурь, холодов 
зимою, ветров» [Зайцев 1999–2000 7: 149]. Несмо-
тря на то, что, описывая Святую Гору, писатель при-
бегает к эстетизации пространства: «Да, я не был 
на вершине Афона, но я так ясно представляю себе 
его надземную высоту, синий туман моря, видения 
островов, ток безбрежного ветра, что мне все ка-
жется, будто я там побывал» [Зайцев 1999–2000 7: 
149], – этот пейзаж является метафорой его духов-
ной эволюции. Иеромонах Серафим Парамонов по-
добным же образом рассуждает о внутренней жизни 
христианина: «Путь богомольца географически пет-
ляет между городами и весями, но в духовном смыс-
ле он представляет собой восхождение в гору, ввысь, 
к небу – в преодолении собственных немощей и мир-
ских искушений, в стяжании смирения, в испытании 
и очищении веры» [Параманов Серафим, иером: 21].

Ближе к финалу книги мотив смирения приобре-
тает экзистенциальные оттенки, связано это с осмыс-
лением жизни и смерти. Так, например, этому посвя-
щены главы «Крин сельный» и «Гробница» в очерке 
«Тихий час», где Зайцев размышляет о быстротечно-
сти времени, сменяемости поколений, неотвратимости 
смерти: «“Яко крин сельный, тако отцветет” – сказано 
о них, о человеке. Знаю, что отцветет» [Зайцев 1999–
2000 7: 142]. Эти слова из Псалтири: «Дни человека, 
как трава; как цвет полевой, так он отцветет» (псалом 
Давида 102-й, ст. 15) – встречаются также в других 
произведениях Зайцева (в рассказе «Странник» и те-
тралогии «Путешествие Глеба»). Понимая и принимая 
быстротечность жизнь человека на Земле, писатель все 
же не считает ее окончанием духовного пути, что по-
зволяет ему примириться с неизбежностью смерти. 
Уместно вспомнить запись в его дневнике: «Всегда мне 
казалось, что жизнь – это смена путешествий, вплоть 
до последнего» [Зайцев 1999–2000 9: 187].

В начале своего странствия писатель-паломник 
ощущал раздвоенность, которая выражалась преи-
мущественно в чувстве одиночества: «Я не спал. Ле-
жал в глубочайшей тишине монастыря на постели 
своей комнаты, не раздеваясь, окруженный морем 
черноты и беззвучия, по временам переворачиваясь 
на ложе немягком, полумонашеском. Было такое чув-
ство, что от обычной своей жизни, близких и дома 
отделен вечностью» [Зайцев 1999–2000 7: 84]. Чув-
ство одиночества не случайно: для странника-Зайце-
ва Афон – незнакомое пространство, о котором он на-
пишет в письме своей жене: «Нет, Афон не шутка. 
Тут: или-или. <…> Этот мир замечательный мне все 
же не близок» [Зайцев 2011: 242].

На протяжении всего путешествия по Афону ав-
тор записывает впечатления от увиденного, анализи-
рует свои чувства, переживания не только душевного, 
но и духовного порядка. Писатель, с одной стороны, 
как бы спускается в «глубины души человеческой», 
с другой – совершает восхождение по «духовной ле-
ствице». Ближе к финалу книги настроение палом-
ника меняется. А очерк «Тихий час» свидетельствует, 
что в душе повествователя действительно воцаря-
ются тишина, спокойствие, мир. Об этом убедитель-
но говорят заключительные слова очеркового цикла 
«Афон»: «В час пустынный, пред звездами, морем, 
можно снять шляпу и, перекрестившись, вспомнив 
о живых и мертвых, кого почитал, любил, к кому был 
близок, вслух прочесть молитву Господню» [Зайцев 
1999–2000 7: 146].

При этом поставить точку в духовном восхожде-
нии писателя-паломника нельзя. Зайцев сохраняет 
интонацию поиска и делает акцент не на идее окон-
чания религиозного пути человека, а на мысли о том, 
что его движение, рост, духовное странствие не име-
ют предела. 

Таким образом, первая книга «Афон» в концеп-
туальном плане не является законченным произве-
дением с точки зрения духовно-символического со-
держания. Примечательно, что возвращается Зайцев 
с Афона на корабле под названием «Хризаллида», 
что с греческого переводится как «золотистого цве-
та куколка, из которой выходит бабочка» [Словарь: 
937]. В поэтике очерковых циклов это название при-
обретает особое символическое звучание: писатель 
еще только «прикоснулся к святости» [Грибановский: 
460], но не воспринял ее в полной мере. Поэтому да-
лее должно наступить духовное «созревание», а ре-
презентацией внутренней эволюции автора становит-
ся книга «Валаам».

Подводя итог, можно сделать вывод, что именно 
период эмиграции помог автору в идейно-эстетиче-
ском самоопределении. Поэтому паломническая по-
ездка стала важной вехой не только в его духовной, 
но и творческой жизни. «Афон» и «Валаам» стано-
вятся этапом в развитии и усложнении образа стран-
ника как «авторского архетипа» [Фаустов: 25]. В кни-
ге Зайцева «Афон» мотивы смирения и духовного 
странствия являются смысловым стержнем и факто-
ром циклизации. В контексте очеркового единства их 
композиционное сцепление и развитие готовят почву 
для создания не только книги «Валаам», но и тетра-
логии «Путешествие Глеба», во многом обобщаю-
щей художественно-философские искания писателя.
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Аннотация. В статье рассматриваются семантика и поэтика мотива сна, присутствующего в сборнике Ходасевича «Ев-
ропейская ночь» и формирующего авторскую концепцию «вдохновения». Показывается, что лейтмотив сна харак-
теризует психологическое состояние лирического героя, связанное с приходом либо отсутствием творческого вдох-
новения. Семантика мотива реализуется антиномично. С одной стороны, сон-вдохновение спасает лирического 
героя от земной рутины. С другой стороны, в некоторых стихотворениях обычная земная жизнь предстаёт для ли-
рического субъекта сном-наваждением. Особенно трагическое звучание повествование об этом сне-наваждении 
приобретает в контексте сборника. Развёрнутая метафора «европейская ночь» в авторском воплощении усилива-
ет две интенции: противопоставлены сон-наваждение и сон-спасение. В лирическом пространстве «Европейской 
ночи» Ходасевича сон становится метафорой особого пограничного состояния, внушённого и даже «навязанного» 
извне герою-творцу. Согласно художественной философии поэта, вдохновение, являясь результатом мобилизации 
всех способностей художника слова, оказывается «потусторонним», посланным свыше бытием, ведущим к боль-
шей творческой продуктивности. Мотив «сна» в противоречивом контексте вышеупомянутых стихотворений «Ев-
ропейской ночи» указывает на спасительную функцию вдохновения, позволяющего творцу избавиться от «земно-
го сна», духовно «прозреть» и повести за собой людей.

Ключевые слова: В.Ф. Ходасевич, сборник «Европейская ночь», мотив сна, интерпретация, поэтика, семантика, амбива-
лентность, вдохновение.
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POETRY COLLECTION “EUROPEAN NIGHT”

Alina N. Kuznetsova, graduate student, Kostroma State University, Kostroma, Russia, azamat_kost@mail.ru_kost@mail.ru, 
https://orcid.org/0009-0003-8516-7618

Abstract. The article describes the semantic content and poetics of the dream motif present in Vladislav Khodasevich’s collection 
“European Night”, and we form our own concept of “inspiration”. It is shown that the dream leitmotif characterises 
the psychological state of the lyrical hero associated with the arrival or absence of creative inspiration. The semantics of 
the motif is implemented antinomically. On the one hand, the dream-inspiration saves the lyrical hero from the mundane 
routine. On the other hand, ordinary earthly life in some poems appears to the lyrical subject as a dream-obsession. The story 
of this dream-obsession gets a particularly tragic sound in the context of the collection. The expanded metaphor “European 
Night” in the author’s incarnation reinforces two intentions – obsession dream and salvation dream are opposed. In the lyrical 
space of Vladislav Khodasevich’s “European Night”, dream becomes a metaphor for a special borderline state, instilled 
and even “imposed” from the outside on the creator hero. According to the poet’s artistic philosophy, inspiration, being 
the result of the mobilisation of all word artist’s abilities, is an “otherworldly” being sent from above, leading to greater 
creative productivity. The “dream” motif in the contradictory context of the above-mentioned poems of “European Night” 
indicates the salvation function of inspiration, which allows the creator to get rid of the “earthly dream”, to spiritually “see 
through” and to lead people.

Keywords: Vladislav Khodasevich, “European Night” collection, dream motif, interpretation, poetics, semantics, ambivalence, 
inspiration.
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К мотиву сна обращались многие русские пи-
сатели. Введение такого литературного приёма по-
могало, например, И.А. Гончарову, Ф.М. Достоев-
скому, В.В. Набокову и другим русским прозаикам 
полнее раскрыть внутренний мир своих персона-
жей. С помощью образа «сна» часто передавали своё 
видение мира, выражали свои мысли и пережива-
ния такие поэты, как В.А. Жуковский, А.С. Пушкин, 
А.А. Фет, О.Э. Мандельштам, А.А. Блок, М.И. Цве-
таева, И.А. Бродский.

Онейросфера, художественно воплощённая в рус-
ской литературе, не раз становилась предметом ис-
следования. Так, Д.А. Нечаенко посвятил свою мо-
нографию изучению функций сновидений в текстах 
мифологий, религий и мировой литературы [Неча-
енко 1991]. В другой своей работе он проанализиро-
вал сюжетообразующую роль сновидений в балла-
дах и поэме Жуковского «Агасфер» [Нечаенко 2011]. 
Отечественные литературоведы рассмотрели осо-
бенности генезиса и смыслового наполнения моти-
ва сна в творчестве М.Ю. Лермонтова [Полякова], 
А.А. Фета [Леготина], А.А. Блока [Александрова, 
Коптелова: 110–113], О.Э. Мандельштама [Кавтарад-
зе], М.И. Цветаевой [Дворяшина, Козикова]. А.М. Ре-
мизова [Цивьян] и других авторов.

В контексте исследования онейросферы в рус-
ской поэзии следует выделить работу Е.В. Невзгля-
довой, которая характеризует разные варианты ре-
ализации мотива «сна» в творчестве ряда русских 
лириков [Невзглядова]. Особое воплощение сновид-
ческого начала она находит и в поэзии В.Ф. Хода-
севича [Невзглядова]. Невзглядова верно подмеча-
ет, что в раннем стихотворении Ходасевича «Сладко 
после дождя тёплая пахнет ночь…» выражены неяс-
ные, отрывочные, сновидческие ощущения лириче-
ского героя. Это – зарисовки памяти, подобной сну.

Проблема репрезентации мотива сна в лири-
ке Ходасевича также затрагивается и в монографии 
А.Э. Скворцова [Скворцов]. Литературовед сопостав-
ляет стихотворения «О чём ты воешь, ветр ночной...» 
Тютчева и «Граммофон» Ходасевича. Выявляя в сти-
листике Ходасевича подчёркнутую ориентирован-
ность на претекст Тютчева, он приходит к следующе-
му выводу: в отличие от лирического героя Тютчева, 
заклинающего замолчать таинственные стихии, обла-
дающие страшным знанием, персонаж стихотворения 
Ходасевича стремится звуками обыденной жизни за-
глушить откровение, могущее прийти свыше. Таким 
образом, по мнению Скворцова, в стихотворении Хо-
дасевича утверждается мысль об осознанном «сне раз-
ума» [Скворцов: 72].
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Однако, несмотря на то, что работы Невзглядовой 
и Скворцова вносят определённой вклад в изучение 
особенностей художественного воплощения мотива 
сна в лирике Ходасевича, многие аспекты обозначен-
ной темы ещё нуждаются в специальном рассмотре-
нии. Дело в том, что Ходасевич принадлежал к тем 
русским авторам, кто в своих стихах напряжённо 
размышлял о природе художественного творчества, 
настойчиво пытался проникнуть в тайны рождения 
поэтического слова. Предметом постоянной рефлек-
сии Ходасевича-поэта была проблема творческого 
вдохновения. Весьма важную роль в реализации кон-
цепции «вдохновения» в лирике Ходасевича сыграл 
лейтмотив сна, что ещё не показано отечественными 
литературоведами. Этим определяется новизна и ак-
туальность предпринятого нами исследования. 

Мотив «сна» является смысловой доминантой 
в последнем сборнике Ходасевича «Европейская 
ночь», написанном в 1927 году в эмиграции. В нём 
поэт отразил своё катастрофическое восприятие дей-
ствительности, показал бездуховное состояние Ев-
ропы. В данной статье мы рассмотрим семантику 
и поэтику мотива сна, присутствующего в сборни-
ке Ходасевича «Европейская ночь», и проследим, 
как его развитие формирует авторскую концепцию 
«вдохновения».

Само название сборника Ходасевича «Европейская 
ночь» уже ассоциативно отсылает читателя к идее сна, 
в который погружается лирический герой. Это под-
тверждает стихотворение «Весенний лепет не разне-
жит…» [Ходасевич: 250], написанное в 1923 году. Его 
лирический субъект, рассказывая о своих ощущениях 
и предпочтениях, объединяет, казалось бы, несопоста-
вимые процессы и события. Примечательно, что имен-
но дисгармонические эмоционально-психологические 
состояния человека, описанные автором с физиологи-
ческой точностью, объявляются величайшим богат-
ством и достоянием: 

И в этой жизни мне дороже
Всех гармонических красот –
Дрожь, побежавшая по коже,
Иль ужаса холодный пот [Ходасевич: 250].

В этой декларации Ходасевича угадывается ди-
алог с традицией Лермонтова, искавшего вдохно-
вение не в покое, умиротворении и безмятежности, 
а в борьбе, дисгармонии. В лермонтовском стихот-
ворении «Я жить хочу. Хочу печали…» лирический 
герой размышляет о бессмысленности жизни поэта 
без душевного надрыва: 

Пора, пора насмешкам света
Прогнать спокойствия туман;

Мотив сна в поэтическом сборнике В.Ф. Ходасевича «Европейская ночь»
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Что без страданий жизнь поэта?
И что без бури океан?
Он хочет жить ценою муки,
Ценой томительных забот. <…> 

[Лермонтов: 276].
Страданиями поэт «расплачивается» за минуты вдох-
новения: «Он покупает неба звуки, / Он даром славы 
не берёт» [Лермонтов: 276]. Риторическое восклица-
ние, с которого начинается данное произведение, ука-
зывает на антиномию, заданную в нём: предикатная 
основа «я жить хочу» подчёркивает, что восклицаю-
щий «не живёт». Итак, Лермонтов противопоставля-
ет «спокойствия туман», являющийся «нежизнью», 
и жизнь, наполненную заботами и тяготами.

Подобную родственную перекличку стихотво-
рения Ходасевича «Весенний лепет не разнежит…» 
можно заметить и со стихотворением А.А. Блока 
«И вновь – порывы юных лет…», в котором лири-
ческий герой категорично отказывается от счастья 
во имя творчества и вдохновения: «И, наконец, уви-
дишь ты, что счастья и не надо было…» [Блок: 101].

В череде желанных и искомых психологических 
переживаний лирический субъект Ходасевича осо-
бо выделяет состояние сна, которое он оценивает 
как путь в иные миры, как вдохновенное пересозда-
ние своей творческой личности. 

Иль сон, где, некогда единый,
Взрываясь, разлетаюсь я,
Как грязь, разбрызганная тиной
По чуждым сферам бытия [Ходасевич: 250].

В процитированных строках отчётливо переос-
мыслен образ символистского многомирия. Звуко-
пись в этом стихотворении образно подчёркивает 
границу между сном и явью: шипящие звуки помо-
гают передать восприятие лирическим субъектом 
«этой жизни»: «И в этой Жизни мне дороЖе/ [Ф]
сех гармониЧеских красот – / Дро[Ш]ь, побеЖав-
Шая по коЖе, / Иль уЖаса холодный пот» (выделе-
но мною. – А. К.). Наряду с шипящими в первых че-
тырёх строках данной строфы присутствует обилие 
глухих звуков. Благодаря аллитерации строфа де-
лится на две части. Первая часть ассоциативно «за-
ставляет» читателя услышать «страшные» шорохи 
земной жизни. Однако эти неприятные ощущения до-
роги лирическому герою: они для него являются до-
казательством «иного существования». В следующем 
предложении, рассказывающем о сне, в котором про-
исходит распад, «расчеловечивание» лирического ге-
роя, много звонких звуков: «ВЗРыВаясь, РаЗЛетаюсь 
я, / Как ГРяЗь, РаЗБРыЗГаННая тиНой / По чуЖДыМ 
сфеРаМ Бытия» (выделено мною. – А. К.).

В смысловом пространстве этого стихотворения 
запечатлена характерная для Ходасевича двойствен-
ность, амбивалентность. Выражено его умение «неж-
но ненавидеть и язвительно любить» [Ходасевич: 

212]. С одной стороны, сон воспринимается здесь 
как порыв вдохновения, как освобождающая стихия: 
«взрываясь» и «разлетаясь», лирический герой избав-
ляется от тягот земной жизни. С другой стороны, ли-
рический субъект фиксирует, что во сне происходит 
некая катастрофа: разрушение, раздробление на ча-
сти его человеческого «я»: «некогда единый, / Взры-
ваясь, разлетаюсь я» [Ходасевич: 250]. Однако само-
ироничное сравнение себя самого с грязью указывает 
на маловажность для героя реального, бренного, зем-
ного. Человек, распадаясь, становится частицей «гря-
зи». Но лирический субъект воспринимает это как не-
обходимую, жертвенную плату за приход желанного 
вдохновения, за искомое для художника обретение 
«миров иных»: «И в этой жизни мне дороже / Всех 
гармонических красот <…>» [Ходасевич: 250].

Имплицитно мотив сна присутствует и в других 
стихотворениях сборника Ходасевича «Европейская 
ночь». Так, в стихотворении «У моря», написанном 
в 1923 году, лирический герой будто видит сон ная-
ву. Он созерцает словно «изменённую реальность»:

Лежу, ленивая амёба,
Гляжу, прищурив левый глаз,
В эмалированное небо,
Как в опрокинувшийся таз [Ходасевич: 253]. 

Сравнение неба с опрокинутым тазом в тексте сти-
хотворения показывает неправильность, неесте-
ственность положения тела лирического героя. Небо 
над Европой уподоблено опрокинувшемуся тазу. Это 
гротескное сравнение базируется на контекстной ан-
титезе: то, что должно быть высоким, бездонным, 
отвлечённым, соотносится с вещным, твёрдым, при-
менимым в быту предметом. Эпитет «эмалирован-
ное», являющийся компонентом развёрнутого срав-
нения, подчёркивает принадлежность описываемого 
предмета к бытовой утвари: «Всё тот же мир обык-
новенный, / И утварь бедная всё та ж…» [Ходасе-
вич: 253]. Высокое в стихотворении противопостав-
лено обыденному. Это противопоставление усилено 
определением «опрокинувшийся»: семантика сло-
ва подтверждает пространственное положение ге-
роя-рассказчика. Он находится внизу. В изменён-
ной реальности, представленной в стихотворении, 
всё окружающее лирического субъекта становится 
необычным:

Над раскалёнными песками,
И не жива, и не мертва,
Торчит колючими пучками
Белесоватая трава [Ходасевич: 253].

Преобразованный фразеологизм «ни жива ни мерт-
ва» указывает на состояние ландшафта вокруг героя: 
окружающий мир как будто находится в промежуточ-
ном состоянии между жизнью и смертью. «Белесо-
ватая» трава также не похожа на обычную траву, вы-
глядит неестественно.
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Во второй части стихотворения «У моря» в пер-
вой строфе отсутствует подлежащее, и только во вто-
рой строфе появляется неназванный действующий 
субъект – «он». Лирический герой находится в со-
стоянии, похожем на сон. Сравнивая жизнь человека 
с дрожанием мухи на липкой бумаге, автор показы-
вает безрадостную картину бытия:

Сидит в табачных магазинах,
Погряз в простом житье-бытье
И отражается в витринах
Широкополым канотье.
Как муха на бумаге липкой,
Он в нашем времени дрожит
И даже вежливой улыбкой
Лицо нездешнее косит [Ходасевич: 253].

Иллюзорность самостоятельности выбора, неосоз-
нанность действий героя, его невозможность активно 
влиять на окружающее в «зыбком мире», подобном 
сну, подчёркивается в художественном пространстве 
произведения анонимностью лирического субъекта. 
Герой обозначен местоимением «он» и не имеет име-
ни. «Он» лишён индивидуальных, личностных черт 
и совершает бессмысленные, бесцельные действия:

Он всё забыл. Как мул с поклажей
Слоняется по нашим дням… <…>
И разом вдруг ослабевает,
Как сердце в нём захолонёт
О чём? Забыл. Непостижимо,
Как можно жить в тоске такой! 

[Ходасевич: 254].
Повтор глагола «забыл» обращает внимание читателя 
на «забывчивость», неосознанность действий героя. 
Бессмысленность действий, прозябание лирического 
персонажа прерывается смутными воспоминаниями 
о лучшем, большем. Он забыл что-то важное в своей 
жизни, что всё же подспудно не даёт ему покоя. Такое 
бытие уподоблено в произведении сну, навеянному 
метафорической «европейской ночью». В данном по-
этическом контексте семантика мотива сна перекли-
кается с философской концеп цией пьесы Педро Каль-
дерона «Жизнь есть сон». Герой жаждет избавиться 
от бесцельного прозябания, но его мучительные по-
пытки «проснуться» заканчиваются страданием:

Он вскакивает. Мимо, мимо,
Под ветер, на берег морской!
Колышется его просторный
Пиджак – и, подавляя стон,
Под европейской ночью черной
Заламывает руки он [Ходасевич: 254].

Метафора, вынесенная в заглавие сборника, усили-
вает у читателя ощущение беспросветности земной 
жизни. Если образ «ночи» воспринимается читателем 
как нечто тёмное, накрывающее и давящее на героя 
психологически, то ощущение беспросветности уси-
ливается эпитетом «европейская». В ёмкую метафору 

«европейская ночь» поэт вкладывает многие смыс-
лы: это и культурная «темнота», накрывшая назван-
ную часть света, и отсутствие в жизни Европы «ре-
лигиозного кислорода», и трагическое предчувствие 
Ходасевичем приближающихся бед, личных и обще-
человеческих. А самое тёмное и страшное для поэ-
та-эмигранта в «европейской ночи» – это отсутствие 
творческого вдохновения, лирическая немота. 

Отсюда у лирического героя и рождается состо-
яние особого психологического оцепенения, апатии. 
Во всех частях стихотворения «У моря» часто встре-
чаются слова лексического поля «скука». Здесь и срав-
нение героя самого себя с «ленивой амёбой», и «то-
ска», и разные формы глаголов: «скучать», «молчать», 
«лежать», «забыть». Сонное состояние героя череду-
ется с не осознанными в полной мере действиями. 
Сюжеты частей стихотворения похожи на сновиде-
ния. Неслучайно в произведении активно употребля-
ются глаголы и глагольные формы синонимического 
ряда со значением движения в пространстве: «прохо-
дит», «слоняется», «вскакивает», «пустился», «мино-
вал», «шёл», «уходя». Использование во всех четырёх 
частях стихотворения глаголов сниженной лексики: 
«слоняется», «пристал», «погряз», «торчит» – под-
чёркивает бессмысленность действий лирического 
повествователя, показывает отношение автора к бес-
цельному прозябанию героя. Глаголы-синонимы со 
значением «смотреть»: «гляжу», «созерцает», «гля-
дит», – наряду с вышеупомянутыми лексемами, соз-
дают образ человека, тяготящегося своим неприкаян-
ным земным существованием. 

Лирический персонаж передвигается в простран-
стве, наблюдает за окружающим миром, но не нахо-
дит покоя. В тексте стихотворения противопостав-
лены существительные, называющие предметы 
вещного мира, и абстрактные, обозначающие сти-
хии. Перечисление предметных субстантивов – раз-
личных деталей человеческого быта – показывает 
бессмысленность пошлого бесцельного существова-
ния. В четвёртой части стихотворения бездействию 
человека противопоставлена активная позиция солн-
ца. Главного героя раздражают действия одушевлён-
ного светила:

Раскалёнными брызгами брызжа,
Солнце крутится колесом.
Он хрипит сквозь зубы: «Уймись же!»
И стучит сухим кулаком.
Опрокинул столик железный,
Опрокинул пиво своё.
Бесполезное – бесполезно:
Продолжается бытие [Ходасевич: 256].

Тавтология «брызгами брызжа» наряду с другим дей-
ствием солнца («крутится». – А. К.) в комплекте со-
ставной метафоры призвана передать навязчивость, 
необратимость происходящего, напоминает герою 

Мотив сна в поэтическом сборнике В.Ф. Ходасевича «Европейская ночь»
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про ход времени. Цикличность бесцельных действий 
подчёркнута анафорой: 

Он хрипит сквозь зубы: «Уймись же!» <…>
Он пристал к бездомной собаке… 

[Ходасевич: 257].
Происходящее с лирическим персонажем в двух 

последних строфах стихотворения «У моря» можно 
сравнить с внезапным пробуждением, которое объяс-
няется приходом вдохновения. Именно вдохновение 
помогает герою подняться над тленным бытием, вы-
рваться из плена европейского приморья. Отсутствие 
субъекта действий в предложении указывает на пас-
сивную, «страдательную» роль героя: всё происходит 
без участия человека, нечто стихийное овладевает им:

Вот тогда-то и подхватило,
Одурманило, понесло,
Затуманило, закрутило,
Перекинуло, подняло… [Ходасевич: 257].

У лирического субъекта появляются сверхчеловече-
ские способности: 

Из-под ног земля убегает,
Глазам не видать ни зги – 
Через горы и реки шагают
Семиверстные сапоги [Ходасевич: 257].

Концепция «вдохновения», репрезентирован-
ная в стихотворении Ходасевича «У моря», отсыла-
ет к его «Балладе», завершающей сборник «Тяжёлая 
лира» и написанной в 1921 году. Там также «нищая 
скудость безвыходной жизни» [Ходасевич: 241], по-
хожей на сонное существование, прерывается состоя-
нием, которое унесёт лирического героя из простран-
ства «мёртвого бытия». Вдохновение преображает 
героя: смертный человек превращается в Орфея. Та-
кое преображение сравнимо с духовным пробужде-
нием, возникновением сверхсил и сверхзнания:

Я сам над собой вырастаю,
Над мёртвым встаю бытиём,
Стопами в подземное пламя,
В текучие звёзды челом.
И вижу большими глазами –
Глазами, быть может, змеи… 

[Ходасевич: 241].
Состояние лирического героя здесь можно упо-

добить тому, о котором упоминает Марина Цветаева 
в своей статье «Искусство при свете совести» (1932): 
«Состояние творчества есть состояние наваждения. 
<…> Что-то, кто-то в тебя вселяется, твоя рука испол-
нитель, не тебя, а того. Кто – он? То, что через тебя 
хочет быть. Меня вещи всегда выбирали по приме-
те силы, и писала я их часто – почти против воли. 
<…> Состояние творчества есть состояние сновиде-
ния, когда ты вдруг, повинуясь неизвестной необхо-
димости, поджигаешь дом или сталкиваешь с горы 
приятеля» [Цветаева: 366]. Как и в стихотворении 
«Весенний лепет не разнежит…», страшный сон до-

рог лирическому герою «Баллады», состояние на-
важдения желательно для него, поскольку – это путь 
к вдохновению. Но компоненты антиномии меняют-
ся местами: вдохновение-наваждение-сон, противо-
поставленный жизни-прозябанию в статье Цветаевой 
и двух вышеупомянутых стихотворениях Ходасевича, 
позиционируются иначе в произведении «У моря». 
Здесь герой Ходасевича стремится «проснуться», 
и наваждение-вдохновение пробуждает его от зем-
ного «сна», которым является его бренное существо-
вание. Приход вдохновения похож на пробуждение, 
освобождение от земных оков. Пробудиться лириче-
скому герою удастся при изменении сознания, смерть 
также воспринимается как спасительное избавление 
от пошлого бытия. Подобным образом в стихотво-
рении «Ни розового сада…» земная жизнь уподо-
бляется героем кошмарному сну: «Вдруг стала несо-
гласна / Взыгравшая душа. / Мне всё невыносимо! / 
Скорей же, легче дыма, / Летите мимо, мимо, / Дур-
ные сны земли!» [Ходасевич: 211].

Таким образом, лейтмотив сна в художественном 
пространстве сборника Ходасевича «Европейская 
ночь» характеризует психологическое состояние ли-
рического героя, связанное с приходом либо отсут-
ствием творческого вдохновения. Семантика мотива 
реализуется антиномично. Так, с одной стороны, сон-
вдохновение спасает лирического героя от земной 
рутины. С другой стороны, обычная земная жизнь 
в некоторых стихотворениях предстаёт для лириче-
ского субъекта сном-наваждением. Особенно траги-
ческое звучание приобретает повествование об этом 
сне-наваждении в семантическом контексте сборни-
ка. Развёрнутая метафора «европейская ночь» в ав-
торском воплощении усиливает две интенции: про-
тивопоставлены сон-наваждение и сон-спасение. 
Контрастно усиливается трагизм «навязанного на-
важдения существования» на контекстном фоне сгу-
щающейся темноты бездуховности.

В лирическом пространстве «Европейской ночи» 
Ходасевича сон становится метафорой особого по-
граничного состояния, внушённого и даже «навязан-
ного» извне герою-творцу. Согласно художественной 
философии поэта, вдохновение, являясь результатом 
мобилизации всех способностей художника слова, 
оказывается «потусторонним», посланным свыше 
бытием, ведущим к большей творческой продуктив-
ности. Мотив «сна» в противоречивом контексте вы-
шеупомянутых стихотворений «Европейской ночи» 
указывает на спасительную функцию вдохновения, 
позволяющего творцу избавиться от «земного сна», 
духовно «прозреть» и повести за собой людей.
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Аннотация. Статья посвящена рассмотрению авторской эпиграммы русского поэта И. Губермана как жанра, имеющего 
мнемонический (памятный) потенциал. Дается понимание того, что наследующая амбивалентную природу, заим-
ствованную из предшествующей ритуальной традиции, эпиграмма Губермана в своей архитектонической органи-
зации одновременно содержит смеховое и серьезное, личное и внеличное («чужое»), субъективное и объективное. 
Последнее как отложенное в памяти прошлого используется в качестве мнемонической демонстрации апробиро-
ванного жизненным опытом материала, вступающего в диалогическое отношение с субъективным художественным 
мировосприятием. В ходе проведенного анализа авторских эпиграмм Губермана, именуемых по аналогии с произ-
водной от просторечной формы имени автора «гариками», выясняется, что мнемонический атрибут как постоянное 
свойство жанра, доставшееся ему в наследство от прошлых времен, по-разному и в значительной степени намного 
шире, чем в классической эпиграмме, представляется в нем. Так, мнемонический потенциал авторской эпиграммы 
содержит, помимо мотивов известных произведений, парафразы и рецитации знаменитых изречений, ставших кры-
латыми, аллюзии на общелитературные «топосы» и реминисценции из стихотворений поэтов, узнаваемых с помо-
щью используемых образов, ритма и стиховой организации. Делается вывод о том, что многообразность использо-
вания авторской эпиграммой Губермана богатого мнемонического потенциала указывает на объемный функционал 
жанра, задействующий художественные ресурсы не только в направлении воспроизведения инварианта («память 
жанра»), но в большей мере сосредоточивающий усилия на пути обновления в русле отстраненного восприятия тра-
диции («память о жанре»), что позволяет ему предстать во всей полноте эстетического совершенства.

Ключевые слова: жанр, эпиграмма, окказиональный (авторский) жанр, сарказм, мнемонический потенциал, архитекто-
ника, амбивалентная сущность.
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Abstract. The article is devoted to the consideration of the author’s epigram by the poet Igor Guberman as a genre with mnemon-
ic (memorable) potential. It is understood that inheriting an ambivalent nature borrowed from the previous ritual tradition, 
Igor Guberman’s epigram in its architectonic organisation simultaneously contains the ridiculous and the serious, the per-
sonal and the impersonal (‟alien”), the subjective and the objective. The latter, as deposited in the memory of the past, is 
used as a mnemonic demonstration of the material tested by life experience, which enters into a dialogical relationship with 
a subjective artistic worldview. In the course of the analysis of Igor Guberman’s author’s epigrams, called ‟gariki” by anal-
ogy with the derivative of Garik – the colloquial form of the author’s name, – it turns out that the mnemonic attribute as a 
permanent property of the genre, inherited from past times, is represented in it in different ways and to a large extent much 
wider than in the classical epigram. Thus, the mnemonic potential of the author’s epigram contains, in addition to the mo-
tifs of famous works, paraphrases and recitations of famous sayings that have become winged, allusions to general literary 
‟topos” and reminiscences from the poems of poets, recognisable by the images used, rhythm and verse organisation. It is 
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Проблематика статьи состоит из противоречия, 
которое возникает при чтении «гариков» И. Губер-
мана, и связано с неясным пониманием жанровой 
природы произведений автора, одновременно напо-
минающих классическую эпиграмму и представля-
ющих собой самостоятельную литературную форму. 
Целью данной статьи поэтому является рассмотрение 
авторской эпиграммы современного русского поэта 
И. Губермана сквозь призму наличия в нем мнемо-
нического потенциала, который позволит разрешить 
проблемное противоречие ее жанровой природы. Ис-
ходя из цели, автор ставит перед собой следующие 
задачи: 1) изучить краткую историю эпиграмматиче-
ского жанра, чтобы выявить в нем особенности ис-
пользования мнемонического ресурса; 2) раскрыть 
значительно превосходящий классические образ-
цы мнемонический потенциал авторской эпиграм-
мы («гарика») Губермана, который функционирует 
в двух направлениях – консервации традиционного 
жанрового видения мира, модернизации и индиви-
дуализации мироотношения за счет значительного 
расширения приемов и способов манипулирования 
жанровой традицией. Новизна исследования заклю-
чается в том, что впервые предпринимается попыт-
ка изучения авторских эпиграмм («гариков») И. Гу-
бермана в мнемоническом аспекте, что позволяет 
открыть и значительно расширить новые горизон-
ты понимания произведений поэта, а именно: уви-
деть, с одной стороны, преемственность жанровой 
традиции в ее предельном проявлении – «памяти 
жанра» (М.М. Бахтин); с другой стороны, обнару-
жить инновационную авторскую практику жанрово-
го видения в фокусе субъективного восприятия и от-
ношения к предшествующему поэтическому опыту, 
высвеченному в фигурах аллюзии и близких к ней, 
составляющих «память о жанре» (Б.П. Иванюк).

Эпиграмма в сознании обычного читателя за-
частую ассоциируется с шуткой, едким сарказмом, 
остроумно высмеивающим типичные человеческие 
пороки. Однако заметим, что такой модальностью 
маркируется всего лишь один вид эпиграммы – жан-
ра короткоформатной литературной надписи (фак-
тически на любом носителе, но чаще всего камне), 
европейский вариант эпиграфии [Иванюк: 50], изна-
чально насчитывающей более десятка тематических 
типологий (эпиграммы посвятительные, любовные 

concluded that the variety of use of Igor Guberman’s rich mnemonic potential by the author’s epigram indicates the volu-
minous functionality of the genre, involving artistic resources not only in the direction of reproducing the invariant (‟genre 
memory”), but more focusing efforts on the path of renewal in line with the detached perception of tradition (‟genre mem-
ory”), which allows to appear to it in the fullness of aesthetic perfection.
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и т. д.). Несмотря на широкий тематический ассорти-
мент, все же за эпиграммой закрепилась данная сати-
рическо-юмористическая версия жанра, культивируе-
мая, в частности, Марциалом (Др. Рим, I–II вв. н. э.), 
мотивы произведений которого перерабатывались 
в новоевропейское время многими поэтами [Лите-
ратурная энциклопедия: 1233], сосредоточивая, каза-
лось бы, два противоборствующих отношения к дей-
ствительности – остроумие и обличение. Именно 
эта разновидность декларативно приведена в тео-
рии классицизма, закрепившей за ней жанровую нор-
му: «Безвкусной пошлостью признав игру словами, / 
Ей место отведя в одной лишь Эпиграмме, / Однако, 
приказав, чтоб мысли глубина / Сквозь острословие 
и здесь была видна…» [Буало: 70–71] – пишет Буало. 
Манифестируемая двойственность, очевидно, эпи-
грамме присуща уже с самого начала и затрагива-
ет, вероятно, разные уровни художественного целого.

С одной стороны, эпиграмма, по сути, темати-
чески неисчерпаемый жанр, поскольку материалом 
для нее служат любые жизненные и исторические 
события, явления, которые в соответствии с прису-
щей ей критической рефлексией получают живой от-
клик, исходящий из такого же бездонного и безмер-
ного Я. С другой стороны, эпиграмма в своей поэтике 
ограничивается малым стиховым объемом, достаточ-
ным для представления той узнаваемой литератур-
ной формулы, в которую заложен «механизм связи 
стиха и идейно-эмоционального комплекса произве-
дения» [Матяш: 5]. Диалектика формы и содержания 
также тесно переплетена с онтологической амбива-
лентностью эпиграммы, которая в свою очередь обус-
ловлена ритуальным происхождением жанра, свя-
занным с надгробной заплачкой-славой об умершем, 
производимой в хронотопе пира [Фрейденберг: 120], 
проникнутой перечислением заслуг или неудач, хва-
лой или порицанием. Как писал М.М. Бахтин, «ве-
селье и смех носят пиршественный характер и со-
четаются с образом смерти и рождения (обновления 
жизни) в сложном единстве амбивалентного матери-
ально-телесного низа (поглощающего и рождающе-
го)» [Бахтин 1990: 92]. 

Сам смех в эпиграмме обладает свойством осо-
бого рода: он одновременно и разоблачает, то есть 
оголяет настоящее и порой неприглядное положение 
вещей, субъектов и объектов, представляя их в не-
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привычно близком (интимном) фокусе, располага-
ющим к рассмотрению сокрытого, но в то же время 
настраивает читателя, ведомого авторским ви́дением, 
на критическое освоение действительности. Дан-
ная двойственность, думается, предотвращает эпи-
грамму от эстетического декаданса (падения) в ни-
зовую область инвективы, шаржа, сатиры – жанров, 
заранее настроенных на радикальную дискредита-
цию попавших в их поле зрения субъектов, явлений, 
объектов, не позволяет смешиваться с ними. Бинар-
ность эпиграммы проявляется еще и в том, что она 
в значительной мере тяготеет к афоризму, но одно-
временно и в меньшей мере – к «большому стихот-
ворению» (например, в сборнике «Сильвы» Публия 
Папиния Стация, Древний Рим, I в. н. э.).

Амбивалентная природа эпиграммы, репрезенти-
рованная в разных ракурсах художественного, объ-
ясняет, помимо сказанного, структуросообразную 
соотнесенность тематических составляющих, их 
распределенность внутри композиционного цело-
го. В нем первая часть тезисно представляет на обо-
зрение общеизвестный факт, а вторая – вводит его 
в личный, социальный, мировоззренческий и иной 
контекст, вольно манипулируя полученной в резуль-
тате сравнения, обобщения, противопоставления 
и проч. итоговой идеей, балансируемой в диапазо-
не между саркастической дискредитацией и прияти-
ем предопределяемого жизненной логикой смысла. 
На такую разнообразную художественную рефлек-
сию эпиграмма становится способна благодаря субъ-
ективно-критической воле автора. По справедливому 
мнению А.В. Несмеянова, эпиграмма в трехчастной 
событийной структуре составляет основу оценочно-
го высказывания, вокруг которой строится ее поэти-
ка, сходная во многом с речевым актом [Несмеянов: 
239]. Именно такое ви́дение эпиграммы может слу-
жить весьма убедительным аргументом в пользу от-
несения стихотворения к отдельному речевому (пер-
вичному, по классификации М.М. Бахтина) жанру, 
который, являясь достаточно устойчивым типом вы-
сказывания, обладает особым тематическим содер-
жанием (заданием), композицией и стилем [Бахтин 
1997, 5: 159]. Поэтому, как представляется, эпиграм-
ма близка к паремийным жанрам – пословицам и по-
говоркам, частушкам, кратко подмечающим жизнь 
как феномен во всем ее многообразии, в котором 
нераздельно и неслиянно сосуществуют серьезное 
и смешное, низкое и высокое, патетическое и про-
сторечное. 

Краткая жанровая форма эпиграммы, которая 
«лучше воспринималась и запоминалась» [Гаспаров: 
258], наделяет ее «понимающим потенциалом» [Го-
ловко: 140], отвечающим за «закрепленный» за ним 
мирообраз и гарантирующим установление адек-
ватной коммуникации с читателем. Справедливо-

сти ради стоит отметить, что предрасположенность 
коммуникативной установки эпиграммы на запоми-
нание (памятование) генетически заложена в ней. 
Н.А. Чистякова пишет: «…эпиграммы возникли как  
надписи на любом материальном предмете, которому 
предстояло вечно жить в человеческой памяти» [Чи-
стякова: 326]. Так, Дж. Скодел различает в эпиграмме 
даже поминальное свойство, реализующееся в сохра-
нении информации о фиксируемых им лицах и собы-
тиях [Scodel: 121].

Однако не только в аспекте коммуникации эпи-
грамма обладает мнемотехнической энергетикой, 
но и в содержании несет мнемонические черты и мо-
тивы. Недаром жанр с античных времен «пресле-
дует» мнемоническое сопровождение, разнородно 
присутствующее в жанровой структуре. Например, 
в экфрастической эпиграмме Стация «Конная статуя 
Домициана» мнемоническая функция реализуется 
мотивом стихотворного «памятника»: «Это творенье 
ни зим не боится дождливых, ни / Тройней Юпитера, 
иль темницы Эоловой полчищ, / Ни бесконечных го-
дов: оно будет стоять, пока своды / Неба стоят, и зем-
ли, и Рим…» [Античные поэты: 132].

В текст эпиграммы (II, 59) Марциала вводят-
ся устойчивые мнемонические мотивы, из которых 
складываются впоследствии афористические выра-
жения: «”Крошкой” зовусь я, столовая малая. Ми-
лости просим! / Виден в окошко мое Цезарев купол: 
смотри. / Розы бери, развались, пей вино, умащай-
ся ты нардом: / Повелевает сам бог помнить о смер-
ти тебе» [Марциал: 67]. Так, заключительная фра-
за воспроизводит известный императив «Memento 
mori» («Помни о смерти»). Очевидно, что в данном 
контексте, помимо обнаружения мнемонического ар-
хетипа в виде образа «Цезарева купола», эпиграмма, 
используя мортальную тему, обусловленную направ-
лением рефлексии в предметную сферу «низа», тяго-
теет к родственному жанру эпитафии. Между тем сам 
образ «Цезарева купола», представляющий собой на-
родное название погребального монумента «Мавзо-
лея Августа», вызывает аллюзию на стихотворный 
«памятник» Горация, что в совокупности придает 
эпиграмме добавочную мнемоническую семантику. 
По этим соображениям мотив стихотворного «па-
мятника» используется и в другой эпиграмме поэ-
та («‟Книжек довольно пяти, а шесть или семь…”», 
VIII, 3), заостряющей внимание на значении твор-
ческого наследия: «Даже когда упадут с подножия 
камни Мессалы / И обратится когда мрамор Лици-
на во прах, / Буду я все на устах…» [Марциал: 204]. 

Альбомная надпись – весьма распространенный 
вид эпиграмматической лирики в XVIII–XIX вв.: сти-
хотворение русского поэта Е.А. Баратынского «В аль-
бом» (1829) содержит полемическую идею «памя-
ти-забвения», сквозь призму которой высвечивается 
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более глубокая диалектическая взаимосвязь письмен-
ной и устной форм культуры, претворенная в метафо-
рическом сравнении альбома с кладбищем: «Альбом 
походит на кладбище: / Для всех открытое жилище. / 
Он также множеством имен / Самолюбиво испещ-
рен…» [Баратынский: 241]. Мотив стихотворного 
«памятника», таким образом, в творчестве эпиграм-
матистов является удобным и актуальным для ис-
пользования, поскольку обладает свойством узнава-
емости со стороны реципиентов и гибко включается 
в разнородный контекст.

Эпиграмма как вполне состоявшийся жанр, пройдя 
свой длительный путь в мировой литературе, в твор-
честве русского поэта Игоря Губермана (р. 1936) 
предстает как литературное явление, впитавшее са-
мое лучшее наследие традиции, обогащенное разно-
образными мнемоническими чертами, связующими 
ее с культурой прошлого. В ней органично обретают-
ся субъективно-жанровые параметры реализации ху-
дожественного осмысления мира. В пользу этого го-
ворит не только поэтика субъектного образа, вкратце 
характеризуемая автобиографичностью, идейно-худо-
жественное содержание произведений, каждое из ко-
торых уникально в плане выразительности и остро-
ты высказывания, чья семантика плавно балансирует 
на грани серьезного и смешного, но и сама автор-
ская номинация жанра, указанная в названии книги 
«Гарики на каждый день». В ней, как в эгоцентриче-
ской эпиграмме, «которая призвана осуществить ди-
дактическую задачу через непосредственное изло-
жение автором личных авторских или эстетических 
позиций» [Леонов: 7], проявляется концептуальная 
самопрезентация, отраженная в жанровом понятии, 
созданном на основе произведенной от простореч-
ной формы авторского имени (Гарик). Предикативно-
определительное словосочетание «на каждый день», 
входящее в состав общего заголовка книги, манифе-
стирует акцидентную природу коротких эпиграмма-
тических высказываний, означающую «на всякий 
случай жизни». Таким образом, перед нами откры-
вается книга, представляющая собой авторскую (ок-
казиональную) версию эпиграммы, удивительным 
и органичным способом сочетающая индивидуаль-
ное ви́дение мира и отрепетированные опытом про-
шлого классические мотивы, вызывающие у читателя 
знакомые ассоциации и смысловые сплетения, сохра-
ненные в толще веков мировой культуры.

Если на эпиграмму поэта посмотреть изнутри 
как на феномен, то, действительно, «смеховость» 
лирической ситуации возникает в результате эффек-
та столкновения «иного», представленного разны-
ми способами репрезентации «чужого» текста (ре-
минисценции, аллюзии, перифразы, цитаты, игра 
слов и т. д.), и «своего» (авторского) взглядов на мир. 
Жанровый потенциал «гарика» в силу этого еще бо-

лее значительно расширяется, поскольку пополня-
ется отложенной в веках мудростью – тем самым 
ресурсом объективного («чужого») опыта. Он, вос-
произведенный в авторской памяти, выставляется 
как будто напоказ (или нарочито скрывается) в им-
манентном диалоге, преображенный и редактирован-
ный посредством субъективно-оценочного суждения, 
фигурирует, к примеру, в статусе узнаваемого мнемо-
нического мотива, аллюзии, реминисценции и других 
стилистических средств и форм репрезентации «чу-
жого» (и не только) текста.

Так, поэтические контуры стихотворного «па-
мятника» рельефно проявляются в цикле эпиграмм 
под названием «Сибирский дневник», подготавли-
вающем читательское ожидание поэтических ав-
тобиографических воспоминаний, изложенных 
в определенной, как правило соответствующей хро-
нологической, временной последовательности: «Отъ-
явленный, заядлый и отпетый, / без компаса, руля 
и якорей / прожил я жизнь, а памятником ей / оста-
нется дымок от сигареты» [Губерман: 16]. Классиче-
ская проспективная интенция авторского сознания, 
устремленного в ожидание акта воздвижения будуще-
го стихотворного «памятника», редуцируется, даже, 
по сути, нивелируется фактом присутствия его обра-
за в актуальном модусе памяти в виде травестиру-
ющего скульптурное изваяние догорающего окурка. 
И здесь модально близким, а потому и вероятност-
ным прототипом этого мотивного образования может 
стать самый короткометражный двухстрочный ли-
рический «памятник» М. Генделева, стилистически 
низводящий вековечный монумент до карикатурной 
«козы» (альтернативный комментируемый вариант: 
начальная буква латинского слова Victoria – победа) – 
жестовой разновидности дразнилки: «Над лысым че-
репом любви / соорудим из пальцев “V”» [Генделев: 
238]. Показательно и подчеркнуто иронично, что гро-
тескной редукции высокого предмета рефлексии со-
ответствует самое лапидарное по форме эпиграмма-
тическое выражение, занимающее дактилическую 
строку (гекзаметр), равную всего лишь одной струк-
турной единице (первый стих) изначального (антич-
ного) дистиха эпиграммы.

Многочисленны в «гариках» и контекстуальные 
аллюзии, воспроизводящие (если не сказать эмфа-
тически – реанимирующие) в памяти посредством 
либо лирической ситуации, либо образа известные 
аналогии из мировой литературы. Так, к примеру, 
образ влюбленных Тристана и Изольды, сюжетное 
сближение которых происходит в процессе обоюд-
ного чтения книги, возникает в следующей эпиграм-
ме: «Приятно, если правнуку с годами / стихов моих 
запомнится страница / и некоей досель невинной 
даме / их чтение поможет соблазниться» [Губерман: 
318]. Очевидно, контекстуальная аллюзия, обуслов-
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ливающая регенерацию претекста, хотя и в усечен-
ном виде, сама провоцируется введением памятного 
мотива («стихов моих запомнится…»), в свою оче-
редь еще более усиливающего мнемоническое ожи-
дание от всего текста произведения в целом.

При чтении следующей эпиграммы-«гарика» 
о неприглядной славе поэта: «Моим стихам при-
дет черед…» [Губерман: 30] сразу узнаются теста-
ментные (завещательные) строки из стихотворе-
ния «Моим стихам, написанным так рано…» (1913) 
М. Цветаевой: «Моим стихам, как драгоценным ви-
нам, / Настанет свой черед…» Эллиптический пе-
рифраз здесь, что очевидно, играет коммеморатив-
ную роль.

Полнится мнемонический потенциал эпиграммы 
Губермана парафразией – ее источником часто ста-
новятся известные идеологемы, выражения, став-
шие давно устойчивыми. Например, инициальная 
строка одной из эпиграмм «Ничто не ново под лу-
ной…» [Губерман: 305] цитирует аналогичный стих 
из стихотворения Н.М. Карамзина «Опытная Со-
ломонова мудрость, или Мысли, выбранные из Эк-
клезиаста» (1796), общим же источником для них 
служит знаменитое рефренное ветхозаветное изре-
чение из «Книги Екклесиаста»: «…нет ничего но-
вого под солнцем» (Еккл 1:9). В итоге «гарик» рус-
ского поэта перелагает уже когда-то переложенное, 
способствует положительной памятной градации – 
удвоенной мнемонизации прототипа.

Авторская эпиграмма выполняет в некоторых 
случаях функцию «памяти жанра», воспроизводит, 
в частности, известную жанровую формулу класси-
ческой эпитафии в ее предельно субъективной реа-
лизации (автоэпитафия) с характерным для послед-
ней апеллятивом к путнику-прохожему, не забывая 
при этом о своей нарочитой стилистической колко-
сти: «А закуришь, вздохни беспечально / у заросшей 
могилы моей: / как нелепо он жил и случайно, / очень 
русским был этот еврей» [Губерман: 48]. 

Аналогичная жанрообразовательная, а заодно 
и мнемоническая функция воплощена в эпиграмма-
тической валете (стихотворное прощание, скрещен-
ное с собственно эпиграммой): «Прощай, Россия, 
и прости, / Я встречу смерть уже в разлуке – / от пули, 
голода тоски, / но не от мерзости и скуки» [Губерман: 
344]. И тут, кроме перманентного следования тради-
ционной содержательной дуальности, формализован-
ной противительным союзом «но», требует коммен-
тирующего уточнения то обстоятельство, что первая 
строка реминисцирует прощальную античную эпи-
столярную формулу: «Salve atque vale!» («Будь здо-
ров, прощай!»), стилизующуюся под актуальное 
для самого автора эмигрантское обращение к поки-
даемой им стране, а все произведение в целом ис-
пользует жанровую архитектонику валеты с прису-

щим ей атрибутивным мотивом смертной разлуки.
В аспекте жанрово узнаваемой регенерации, це-

ментирующей мнемонический потенциал, обращает 
также на себя внимание умелое воссоздание противо-
борствующего внешней среде тематического мотива 
одиночества лирического «я» – главного атрибутив-
ного признака элегии, которое безошибочно вызыва-
ет в рецептивном сознании адекватное художествен-
ное восприятие инициальных строк: «Средь шумной 
жизненной пустыни, / где страсть, и гонор, и боре-
ние…» [Губерман: 25].

Прием мнеморитма, вероятно, также использует-
ся Губерманом для воссоздания в памяти у читателя 
знакомого стихотворного прототипа, ритмический ри-
сунок и соответствующие звуковые ассоциации кото-
рого легли в основу конечного образца. При чтении 
следующих строк эпиграммы: «Восторжен ум в поре 
начальной, / кипит и шпарит, как бульон; / чем разум 
выше, тем печальней / и нисходительнее он» [Губер-
ман: 305], – действительно, возникает в памяти ли-
рический строй стихотворения Ф.И. Тютчева: «Есть 
в осени первоначальной…» Идея мнеморитма в дан-
ном случае задается фонологическим сходством на-
чальных строк исходного и результативного стихотво-
рений на основе следующих параметров: одинаковое 
количество слогов (9), восходящая интонация, сооб-
разующаяся с соответствующим размером – упоря-
доченным (Губерман) и неупорядоченным (Тютчев) 
ямбом, ритмический разнобой которого сглаживается 
изоморфным началом (односложная анакруса) и кон-
цом (эпифора и, как следствие этого, тавтологическая 
рифма) – сильными позициями в организации стиха.

Таким образом, на основе проведенного анализа, 
во-первых, выявляется то, что эпиграмме в силу опре-
деленных конструктивных особенностей изначально 
присущ мнемонический потенциал. Во-вторых, ав-
торская эпиграмма И. Губермана значительно пре-
восходит классическую с точки зрения многообра-
зия мнемонических функций, что говорит о ее гибкой 
текстуальной организации, несмотря на ограничен-
ный объем формата. В-третьих, использование в ав-
торской (окказиональной) эпиграмме, именуемой «га-
риком», разнообразных мнемонических приемов 
и фигур – мнемообразов, реминисценций, парафраз, 
перифраз, аллюзий, мнеморитма – дает основание 
говорить о том, что она одновременно является пре-
емником лучших национальных традиций и практик 
жанра, воспроизводящихся в «памяти жанра», и пред-
лагает ее актуализацию и вольное обращение с ней 
через осознанное отстранение от традиции «памятью 
о жанре», о чем, помимо фигур речи, свидетельству-
ет собственно жанровый номинатив. 

Все это не может не служить причиной того, что  
даже по прошествии многих столетий эпиграмма, 
имея в своей основе неисчерпаемую мнемоническую 
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энергию, предназначенную для критического осмыс-
ления художественными средствами окружающей 
действительности, внутреннего мира человека, не по-
теряла до сих пор своей актуальности в лирике «рус-
ского Марциала» – Игоря Губермана.
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Цель исследования – выявить и проанализировать 
единицы, относящиеся к сниженной лексике, в про-
изведениях современной художественной и белле-
тристической литературы, и определить их функ-
ции в романах Д. Глуховского «Текст», М. Елизарова 
«Земля» и Д. Корецкого «Угон».

Актуальность исследования связана прежде всего 
с тем, что для лингвистической науки значимо, с од-
ной стороны, рассмотрение семантических и стили-
стических изменений, происходящих в русском языке 
начала XXI в. в целом, и, с другой стороны, иссле-
дование частотных стилистически маркированных 
единиц в русском литературном языке и в современ-
ном художественном тексте. Актуальность работы 
обусловлена также тем, что исследование проводит-
ся на материале значимых для литературы XXI века 
произведений.

Практическая значимость рассмотрения подоб-
ного материала состоит в возможности применения 
результатов исследования в практике преподавания 
лексикологии и стилистики русского языка, филоло-
гического анализа текста, современной русской ли-
тературы и истории русского литературного языка

Проблема употребления сниженной лексики нераз-
рывно связана с семантической категорией экспрес-
сивности, которая обусловливает выразительность 
за счет эмоционального или оценочного отношения 
к феноменам действительности и понимается как со-
вокупность признаков лексической единицы, высту-
пающих в роли средств субъективного выражения 
отношения говорящего к сказанному или к адресату. 
Как утверждает Н.А. Лукьянова, «экспрессивность 
является свойством той или иной лексической едини-
цы, которое связано с представлением субъективных 
аспектов восприятия человеком действительности (яв-
ления окружающего мира, предметы и их признаки, 
характеристика тех или иных лиц, непосредствен-
но эмоциональное отношение к чему-либо или кому-
либо, оценки предмета речи, переживания и чувства 
говорящих)» [Лукьянова: 183]. По мнению Ш. Бал-
ли, экспрессивность – это «эмоциональное восприя-
тие действительности и стремление передать его ре-
ципиенту» [Балли: 113]. Репрезентируя субъективные 
аспекты восприятия языковой личностью действи-
тельности, экспрессивность непосредственно связа-
на с представлением о положительном/отрицательном, 
высоком/низком, прекрасном/безобразном.

Единицы, относящиеся к сниженной лексике, об-
ладают специфической экспрессивностью, поскольку 
употребление вместо нейтральной номинации друго-
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го слова, за которым в языке закреплена стилистиче-
ская окраска фамильярности, грубости, просторечия, 
жаргонности и т. п., усиливают выразительность уст-
ного или письменного высказывания, а следователь-
но, и его персуазивность.

Единицей выражения экспрессивности может 
быть названа экспрессема, под которой понимается 
стилистическая единица, способная раскрыть выра-
зительно-конструктивные «приращения» [Костома-
ров: 160]; в лингвистике используется также термин 
«экспрессив». Представляется, что эти два термина 
следует употреблять не как синонимы, а как обозна-
чение различных видов экспрессивных лексических 
единиц, в целом выполняющих различные функции: 
экспрессив – экспрессивная единица языка, вопло-
щающая небезразличное отношение адресанта к пе-
редаче смысловых оттенков; экспрессема – единица 
художественного текста, отражающая в художествен-
ном дискурсе определенные особенности экспресси-
ва или формирующая в контексте собственное экс-
прессивное значение.

Развитие современного русского языка связано 
как с интралингвистическими, так и с экстралингви-
стическими факторами. К первым относится прежде 
всего демократизация языка, его «огрубление», утра-
та высокой стилистической тональности, приводящая 
к использованию разговорного вместо нейтрального 
и так называемого общего жаргона вместо разговор-
ного стиля литературного языка, ко вторым – разви-
тие сетевых коммуникаций и увеличение удельного 
веса устной формы речи, в том числе и имитацион-
ной, связанной с намеренным уподоблением компью-
терной коммуникации живой разговорной речи.

Узус все более часто представляется носителю 
языка категорией более важной, чем норма, а экс-
прессивность языковых единиц даже в ситуации, где 
она не обязательна, становится в современной комму-
никации узуальной. Экспрессивизация языка прояв-
ляется в различных видах текста – от рекламной ан-
нотации до художественного и беллетристического 
текста. Частным случаем подобной экспрессивиза-
ции можно считать феномен, традиционно называе-
мый жаргонизацией речи.

Художественно-беллетристический текст, не явля-
ющийся стилем литературного языка, тем не менее 
можно считать языковым феноменом, отражающим 
значимые и показательные особенности языка. Не-
взирая на установку подобного текста (сугубо эстети-
ческую или прагматически-развлекательную), адре-
сат видит в нем как воплощение русской языковой 
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картины мира (ЯКМ) определенного периода, так 
и установку автора на употребление экспрессивных 
единиц в качестве специального художественного 
средства – экспрессемы.

Сниженная лексика (отличающаяся от нейтраль-
ной литературной абсолютно или относительно не-
нормативной, или «низкой», сферой коммуникации 
и объединяющая разговорные, просторечные, жар-
гонные, вульгарные, бранные единицы) обладает яр-
кой экспрессивностью в национальном языке и пере-
носит эту экспрессивность в художественный текст. 
Наиболее часто это слова с отрицательным аксиоло-
гическим модусом, что и определяет специфику их 
употребления.

Сниженная лексика используется прежде всего 
в трех функциях:

1) как фактически нейтрализовавшиеся в языке 
начала ХХI в. единицы, демонстрирующие измене-
ния ЯКМ современного носителя языка, что отно-
сится как к авторскому тексту, так и к речи героев;

2) с целью характеристики воссоздаваемой вир-
туальной текстовой реальности – создания «анти-
эстетической» художественной картины мира (ХКМ);

3) как средство характеристики персонажа – ре-
чевой или авторской при использовании несобствен-
но-прямой речи или при передаче точки зрения героя 
в авторском тексте; при этом персонаж демонстриру-
ет свое отношение к окружающей действительности, 
дает субъективную оценку реалиям, показывает свое 
отрицательное, прежде всего презрительное и/или 
неодобрительное, отношение к кому-либо или к че-
му-либо.

Показательно, что эти функции в тексте могут со-
вмещаться.

Помимо того, сниженная лексика иногда может 
переосмысляться, становясь средством положитель-
ной характеристики.

Рассмотрим наиболее показательные примеры, 
представленные в романах М. Елизарова «Земля», 
Д. Корецкого «Горячий угон» и Д. Глуховского «Текст».

1. Так, в качестве неодобрительной, но почти ней-
тральной номинации употребляется имеющая в сло-
варях помету «пренебр.» лексема совковый:

Однажды, застав меня за чтением волковского 
“Изумрудного города”, уязвлённо произнёс:

– Надо понимать, тебе по душе этот совковый 
плагиат “Страны Оз”. 

– Пап, а что такое плагиат? 
– Словарь открой и посмотри! А заодно понятия 

“эпигон” и “пастиш”. 
Нужно заметить, это был чуть ли не единичный 

случай, когда отец пренебрежительно обозвал нечто 
советское “совковым” (М. Елизаров).

В другом примере реплика персонажа демонстри-
рует ЯКМ начала ХХI в.: традиционная помета гла-

гола припёрся (груб., прост.) уже не вполне соот-
ветствует современному состоянию русского языка, 
а в контексте нет указания на отрицательное отноше-
ние к адресату и его поведению:

Зря ты, малой, в шортах приперся. Там наверня-
ка всё в крапиве. Ноги пожжёшь. А на кладбище кра-
пивушка злая, зубастая. (М. Елизаров)

Отрицательный модус нейтрализуется в речи рас-
сказчика и в следующем примере: В школе я не появ-
лялся около недели. Просто уходил по утрам и шлялся 
по городу до условного окончания уроков (М. Елиза-
ров).

Глагол шляться, традиционно дефинируемый 
с пометой разг.-сниж. [Ефремова 2000], часто вос-
принимается в современном русском языке факти-
чески уже просто как разговорный. Подобным же 
образом используется он в приведенном фрагмен-
те, в котором герой употребляет его по отношению 
к себе самому.

Следует упомянуть, что рассмотренные лексемы 
представлены в НКРЯ сотнями примеров прежде все-
го в нейтральный контекстах, что фактически под-
тверждает их вхождение если не в нормативный ли-
тературный язык, то в узус.

2. С помощью экспрессивной сниженной лексики 
в современном художественном тексте рисуются кар-
тины существования в современной России тяжелого, 
жестокого и грубого, часто связанного с уголовным 
миром. Сниженные единицы употребляются и в клас-
сическом авторском повествовании, и в несобственно-
прямой речи, объединяющей взгляд на мир писателя 
и его персонажей. Они становятся либо ситуативны-
ми маркерами, либо ненейтральными номинативами:

Правда, делают это отнюдь не карманники, 
не угонщики и даже не белая кость уголовного мира, 
как былые марвихеры, работавшие в железнодо-
рожных вагонах первого класса и резко выделяющи-
еся среди обычных щипачей, фармазонов, ширма-
чей и прочей шелупени, которой доходов хватало 
только на безыскусные пьяные загулы (Д. Корецкий).

Авторский текст насыщен экспрессивной снижен-
ной лексикой: фармазон, ширмач (уголовный жаргон), 
шелупень (арго), обжираться (грубо просторечное) 
Показательно, что контекст однозначно демонстриру-
ет: приведенный фрагмент воплощает картину мира 
именно автора, выражающего свое мнение о людях, 
«занимающих солидные должности».

Спросила, должна ли что-то за памятник и его 
установку. Раду ответил, что ничего не долж-
на и работу они сделают бесплатно. При этом 
всё время потирал шею, словно Никита заранее, 
перед тем как сесть в тюрьму, авансом накосты-
лял ему (М. Елизаров).

Особенности сюжета и обстановки действия опре-
деляют то, что в ЯКМ повествователя становятся ча-
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стотными вульгаризмы, просторечия, презрительная 
и бранная лексика, подобная глаголу накостылять. 
Ср.: накостылять (вульг.) – «побить, изругать, нака-
зать» [Елистратов 2000].

3. Сниженная лексика часто связана также с тра-
диционной функцией характеристики героя. Наибо-
лее важная составляющая подобной характеристи-
ки – характеристика речевая:

– Прикинь, девка работала в загорском жилкомхо-
зе у начальника управления, потом пресс-секретарем 
у главы администрации, – Никита обращался боль-
ше ко мне, потому что отец, видимо, уже это слы-
шал. – По возрасту ссыкуха ж совсем, в дочки мне го-
дится, но мозги шустрые – дай боже́!.. (М. Елизаров)

Употребление лексем девка и ссыкуха (уничиж., 
презр.) делают речь виртуальной языковой личности 
грубой, вульгарной, демонстрируют специфическую 
языковую картину мира героя, хотя эти лексемы ис-
пользуются без установки на специальную отрица-
тельную характеризацию субъекта.

Можно привести и другие показательные примеры.
– Ну, мож, и правильно, – успокоил Никита. – 

Я вот, помню, бил… Прям зверел! – лицо его на миг 
ожесточилось. – А всё равно Кротом называли. 
И в школе, и в бурсе. Боялись до уссачки, уважали, 
а за глаза дразнили… Вот эти два кренделя, ну, ко-
торые ушли. Прикинь, на меня работают, а меж-
ду собой, точно тебе говорю, Кротом называют, 
суки (М. Елизаров).

Приведенный фрагмент весьма показателен. Су-
ществительное уссачка – ярко окрашенный лекси-
ческий вульгаризм, относится к арго и даже не фик-
сируется в НКРЯ. Это слово ярко характеризует 
и персонажа, и социум, в котором он существует. 
Аналогично воспринимается бранное слово суки. Ге-
рой употребляет также слово крендель, которое отно-
сится к арго (ср. крендель – «3. Любой человек (нео-
добрительно)» [Елистратов 2000]).

И вот теперь Гапон снова на кладбище попёр, 
первый раз лет семь назад – внаглую. Меня уже 
в Загорске не было, Валерка подробности расска-
зал – целая эпопея. Но его тогда знатно шуганули, 
хотя следовало грохнуть вместе с Гликманом. Вот… 
А теперь он в обход решил действовать, через город-
скую администрацию, и для начала взять на кладби-
ще участок в аренду (М. Елизаров).

Речевая характеристика персонажа предельно вы-
разительна. Приведенной реплики достаточно, чтобы 
понять, что он некультурен и явно имеет отношение 
к преступному миру, о чем свидетельствуют глаголы 
переть (разг.-сниж.) и шугануть (разг.-сниж) [Ели-
стратов 2000], а также грохнуть (угол., мол.) [Ели-
стратов 2000].

4. В современной прозе можно выделить значи-
тельное количество примеров, в которых сочетается 

представление языковой и художественной картины 
мира автора и характеристика героя.
Теперь фонарь осветил его с ног до головы, как со-

фит на сцене в конце спектакля. И конечно, это был 
вовсе не казначей Моня, а боец Авила – конченый от-
морозок с погонялом «Еремей» (Д. Корецкий).

Жаргонизмы присутствуют в авторском тексте, 
однако наблюдает за происходящим персонаж-пре-
ступник, и именно его лексикон использует писатель.

В новостях тоже был надрыв. У всех ведущих 
были очень озабоченные ебальники: мир разваливал-
ся на куски. Только Родина еще как-то стояла… 

Ближе к вечеру пошли ток-шоу. На круглых аре-
нах кипишили мордастые бакланы в костюмах, кру-
жили друг вокруг друга, как гладиаторы с сажалами, 
и один раз дошло до форменного мордобоя: какой-то 
злой штрих фирмача-фармазонщика на калган взял 
и рубильник ему в юшку расквасил (Д. Глуховский).

Фрагмент текста одновременно воспроизводит 
ЯКМ автора и персонажа, которому этот автор со-
чувствует. Употребляется обсценная единица ебаль-
ники (лица). Как писатель, так и его персонаж именно 
так представляют себе ведущих новостей, испыты-
вают презрение и недоверие к ним. Отрицательное 
отношение к изображаемому усиливается в автор-
ском повествовательном тексте и далее – употре-
блением лексики, которую герой усвоил в колонии 
и которая в приведенном фрагменте весьма частот-
на: глагол кипишить в значении «шуметь, устраивать 
скандал» и существительные штрих (авторитет), са-
жало (нож) употребительны и в молодежном слен-
ге, и в воровском жаргоне; употребляемый как нео-
добрительная номинация жаргонизм фармазонщик; 
жаргонизм баклан, употребляемый с отрицательной 
оценкой, усиленной в контексте разговорно-снижен-
ным прилагательным мордатый; фразеологизм взять 
на калган (ударить головой в лицо или ударить по го-
лове [Мокиенко, Никитина 2001]), лексемы мордо-
бой и рубильник, словосочетание в юшку расквасил.

5. Переосмысление грубо-просторечной, бранной 
лексики представлено в рассмотренном материале 
единичными примерами, но сама возможность подоб-
ного переосмысления весьма показательна.

В туалете вытряхнул пакетики, размял их, пшик-
нул дезодорантом даже. Умылся. Посмотрел на себя 
в зеркало и поймал на том, что не может сдержать 
улыбку. 

– Во пиздобол, а? – хмыкнул он себе (Д. Глухов-
ский).

В контексте бранная, относящаяся к обсценной 
лексике номинация переосмысляется, приобретает 
значение положительной самохарактеристики персо-
нажа, который чрезвычайно нравится сам себе.

Таким образом, употребление сниженной экс-
прессивной лексики в художественном тексте демон-

Особенности функционирования экспрессивной сниженной лексики в современных художественных текстах
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стрирует как общеязыковые процессы, так и приемы 
создания художественной образности, специфика ко-
торой связана со своеобразной антиэстетичностью.
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Лингвистический анализ текста журнального дис-
курса представляет исследовательский интерес в рам-
ках современной научной антропоцентрической па-
радигмы.

Применение таких способов и методов исследо-
вания, как описательный, структурно-семантический, 
интерпретационный, контекстного и дискурсивного 
анализа, с целью получения новых знаний о специ-
фике журнального текста, позволяет описать и обоб-
щить факты воздействующего потенциала прессы 
в целом и углубить понимание персузивного харак-
тера заголовка текста французского женского жур-
нального дискурса.

Оригинальным представляется подход в исследо-
вании персуазивности текстов журнального дискурса 
в разрезе эволюции стратегий и тактик воздействия 
в течение определенного временного периода.

Необходимость исследования журнального дис-
курса, в особенности заголовков текстов, обусловле-
на потребностью накопления практического материа-
ла с целью его использования как в лингвистических 
исследованиях (в сфере стилистики, когнитивной 
лингвистики, лингвокультурологии), так и в обла-
сти исследований СМИ (журналистского мастерства, 
истории и теории журналистики). Следует отметить, 
что анализ гендерного аспекта журнального дискур-
са позволяет получить данные для дальнейших ис-
следований в области гендерной лингвистики и со-
циолингвистики.

Осуществление профессиональной и межкультур-
ной коммуникации в условиях современного мира 
невозможно без знаний лингвистических средств ре-
ализации персуазивности, проявляющихся в совре-
менном журнальном дискурсе [Роот: 144].

Выступая важной характеристикой речевой ком-
муникации, персуазивность является «интерактивным 
феноменом», обладающим «когнитивными, речевыми, 
регулятивными, манипулятивными» особенностями, 
при дифференциальной репрезентации в коммуника-
тивных деятельностях участников общения и детер-
минирующем, регулирующем влиянии коммуникатив-
ной деятельности адресанта [Котлова: 8–9].

Таким образом, персуазивность представляет со-
бой феномен коммуникативной реальности, регу-
лирующий речевое поведение в рамках дискурса, 
соотносимого со сферами деятельности коммуни-
кантов, что дает возможность отправителю инфор-
мации через текст повлиять на адресата в рамках 
коммуникативной деятельности.

Текст является основным элементом персуазив-
ного процесса, а акт персуазивной коммуникации – 
особой формой ментально-речевой деятельности, 
поэтому данный процесс осуществляется на менталь-
ном уровне, так как адресат осмысливает заложен-
ное отправителем значение полученной информации, 

интерпретирует ее, дает ей оценку в соответствии 
с установками автора текста. О персуазивном харак-
тере сообщения свидетельствует сознательное прое-
цирование его автором влияния на поведение полу-
чателя информации [Чернявская: 23].

Персуазивным стратегиям и тактикам присущ 
как рациональный, так и эмоциональный характер. 
С позиции отправителя информации рациональная 
аргументация является основой персуазивного воз-
действия, так как реципиент должен быть убежден 
в истинности содержания информации.

Современные ученые исследуют феномен персу-
азивности в различных видах дискурса и коммуни-
кации, изучая целенаправленность речевых действий, 
средства проявления персуазивности, способствую-
щие достижению цели воздействия. Полем для иссле-
дования феномена персуазивности становятся поли-
тический, рекламный, туристический, журнальный 
и другие виды дискурса [Хутыз, Колчевская: 391].

Рассмотрим особенности средств персуазивно-
сти на материале французского женского журналь-
ного дискурса.

Журнальный дискурс является институциональ-
но-личностной разновидностью медийного дискур-
са и представлен лингвистическим образованием, 
нацеленным на привлечение внимания читателей, 
что проявляется в прагматической направленности 
журнального текста. Таким образом, журнальный 
дискурс становится новой имплицитной моделью со-
циальных отношений, в том числе и социальной роли 
женщины, так как репрезентирует женское взаимо-
действие с действительностью.

Определение персуазивности в современной линг-
вистической науке связано с феноменом воздействия 
отправителя информации на адресата. Воздействие 
нацелено на убеждение, призыв к действию или, на-
оборот, к отсутствию действий. Таким образом, по-
нятие персуазивности связано с понятием речевого 
воздействия, но имеет существенное отличие: сооб-
щения, выстраиваемые в процессе речевого воздей-
ствия, нацелены на изменение поведения получателя 
информации, в то время как персуазивность ставит 
целью изменение мировоззрения адресата, убежде-
ние в правильности позиции отправителя информа-
ции и принятие его точки зрения [Хутыз, Колчевская: 
392–393].

Женский журнальный дискурс отличается специ-
фическими лингвистическими особенностями, ста-
новясь сферой проявления гендерно маркированных 
речевых портретов [Терпелец: 5].

Женский журнал относится к средству массовой 
информации и является единицей женского журналь-
ного дискурса. Основной целью женского журнально-
го дискурса является трансляция актуальной инфор-
мации, удовлетворяющей интересам деятельности 
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женщин. Необходимо подчеркнуть, что, как и в общем 
журнальном дискурсе, женский журнальный дискурс 
ставит перед собой задачи персуазивного воздействия, 
проявляющиеся в следующих задачах: предлагать ак-
туальную для женщин проблематику с целью побуж-
дения к обсуждению, формировать определенные 
суждения среди женской аудитории, создавать образ 
современной женщины, определять статус и функции 
женщины в различных социальных ролях.

В сфере женского журнала наблюдается также не-
гативная тенденция преобладания финансовых це-
лей издательства, когда женский журнал превраща-
ется в красочный сборник рекламных иллюстраций 
товаров и образа жизни. Такие женские журналы 
не читаются, а просматриваются, что смещает ак-
цент на фотографов и дизайнеров, упрощая, даже ис-
ключая, вербализацию. Тем не менее большинство 
изданий нацелено на создание социально-демогра-
фического образа читателя языковыми средствами. 
Целевая аудитория определяет принципы процесса 
«кодирования» информации, которая должна полу-
чить обратный процесс, «декодирование», у получа-
теля. Следует отметить, что оба процесса нацелены 
на «правильное», с точки зрения отправителя сооб-
щения, понимание информации. То есть читатель 
восстанавливает смысл сообщения, сам того не осоз-
навая [Терпелец: 10].

Впервые вопросы классификации журнальной 
периодики были затронуты в трудах Р.М. Ямполь-
ской [Ямпольская: 11]. До этого типология журналь-
ных изданий не представляла научного интереса. 
Были предложены следующие критерии классифи-
кации: предмет изложения и его характер, целевая 
аудитория, цель предлагаемой информации и др. 
Для классификаций женских периодических изданий 
в основу легли тематические особенности и специ-
фика аудитории. 

Таким образом, для модели женской прессы ха-
рактерны детерминированность адресности (жен-
ская ауди тория) и тематическая специфика (интере-
сы женщин).

Французская женская пресса имеет два противопо-
ложных направления: удовлетворение потребностей 
женской читательской аудитории и помощь женщине 
в решении проблем в различных сферах деятельно-
сти (семья, работа, воспитание детей и т. д.).

Учитывая потребности целевой аудитории, 
во французском журнальном дискурсе выделяются 
следующие группы типов изданий: детские журна-
лы (Féminins Ados – девушки-подростки), молодеж-
ные (Féminins Jeunes – молодые женщины), семей-
ные (Féminins Familiaux – семейные женщины), 
общей тематики (Féminins Populaires – популярные 
женщины), (Magazines Seniors – журналы для пожи-
лых людей) [Терпелец: 17].

В современном информационном обществе роль 
журнального дискурса как вида СМИ в формиро-
вании гендера очень значима. Гендерно ориентиро-
ванные журналы нацелены на создание гендерных 
стереотипов: что значит быть «настоящим мужчи-
ной» и/или «настоящей женщиной», какие ценности 
они должны разделять, каковы их мотивы, мировоз-
зрение, их материальная атрибутика, поведенческие 
образцы в различных ситуациях.

Французский женский журнальный дискурс транс-
лирует различные социальные образы современных 
женщин на основе речевых портретов. Текст журналь-
ного дискурса всегда современен и динамичен.

Заголовок текста журнального дискурса пред-
ставляет интерес с точки зрения его организации 
для реализации персуазивной функции с помощью 
языковых средств. Структура и прагмаориентиро-
ванность заголовка имеют особую стратегию орга-
низации и реализации основных целей и задач жур-
нального дискурса.

Заголовок журнального дискурса понимается 
нами вслед за В.Ю. Варзаповой как свернутый, гра-
фически выделенный текстовый знак, отличающий-
ся смысловой нагрузкой, обусловленной содержани-
ем информационного материала. С одной стороны, 
для заголовка характерна самостоятельность, обу-
словленная его расположением вне основного текста, 
но, с другой стороны, заголовок является элемен-
том текста статьи, организуя ее целостность [Вар-
запова: 115].

Отметим, что по своей структуре и функциям за-
головок журнальной статьи существенно отличается 
от заголовка художественного текста. Журнальный 
заголовок связан с внешним миром для того, чтобы 
читатель обратил внимание на статью и информация 
была продана.

Таким образом, заголовок журнальной статьи при-
спосабливается к цели воздействия на аудиторию, мо-
дифицируя свою форму и семантическое простран-
ство. Экспрессивная функция заголовка реализуется 
через решение коммуникативной и экспрессивной за-
дач с помощью вариативных форм в речевой практи-
ке, позволяющих выражать тончайшие оттенки мыс-
ли. Лаконичность формы и быстрота передачи мысли 
позволяют заголовку реализовать коммуникативную 
функцию, тем самым привлекая интерес читателя 
и оказывая на него воздействие [Терпелец: 16].

Синтаксические, лексические и фразеологические 
средства являются стилеобразующими основами тек-
ста журнального дискурса, обусловленными его жан-
ром и адресованностью. Часто наблюдаются приемы 
сжатия, стяжения, конденсации, опрощения, компрес-
сии синтаксических структур, проявляющиеся в вы-
падении предлогов и союзов в предложных и союз-
ных словосочетаниях.

Способы реализации персуазивности в журнальном дискурсе
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ЯЗЫКОЗНАНИЕ

Синтаксис журнального дискурса отличается со-
четанием книжного и разговорного стилей, он одно-
временно нормативен, краток, лаконичен в формах 
и конструкциях.

Эмоциональный синтаксис заголовков способ-
ствует экспрессивности выражения мысли. Лингво-
креативность, обусловленная открытостью прессы, 
получает массовую апробацию среди носителей язы-
ка. Воздействие на эмоции является основной целью 
женского журнального дискурса. Часто экспрессия 
заголовка реализуется через игру слов.

Анализ эмоционально-оценочной лексики рас-
крывает лингвокогнитивные аспекты дискурса и по-
зволяет выявить способы влияния на критическое 
мышление потребителя информации с целью про-
движения стереотипов, особенно в целевой женской 
аудитории [Малюга, Хаперсткова: 71].

Эмоциогенность заголовков реализуется через  
употребление абстрактных слов, содержащих про-
блематику, близкую женской аудитории, напри-
мер: beauté (красота), santé (здоровье), mode (мода), 
minceur (похудение).

Интерес представляет наблюдение эволюции 
стратегий и тактик персуазивности в течение опре-
деленного исторического периода. Выбор в качестве 
объекта французского женского журнального дискур-
са обусловлен эволюцией роли женщины во фран-
цузской лингвокультуре, стремительным развитием 
движения эмансипации и расширением прав и сво-
бод женщин во Франции. 

Нами были рассмотрены заголовки текстов фран-
цузских женских журналов Marie-Claire и Elle пер-
вой половины ХХ в. и современности.

В 1939 г. целью журнала Marie-Claire было вну-
шение читательницам идеи оптимизма, энергии 
и эмансипации. Отметим, что для журнала Marie-
Claire первой половины ХХ в. характерно повторе-
ние заголовков из номера в номер. Тематика остается 
неизменной: семья и образ жизни, правила гостепри-
имства, красота и гигиена. 

Приведем примеры заголовков журнала Marie-
Claire 1937 г. выпуска: Le ski de printemps – «Ве-
сенние катания на лыжах»; La robe qui vous est –
indispensable – «Платье, которое вам необходимо»; 
Faites vous meme et a peu de frais – «Потратьте на  
себя немного»; Trouvailles – «Находка»; Chez les 
grands couturiers – «У великих модельеров»; Les 
petits secrets de Marie-Claire –«Маленькие секреты 
Мари-Клэр»; Printemps Parisien – «Парижская вес-
на»; Les hommes aiment les femmes gaiеs – «Муж-
чины любят веселых женщин»; Vous êtes jolie, le 
saviez vous? – «Вы прекрасны, вы об этом знаете?»; 
Chevelures d’etoiles – «Звёздные волосы»; Marie-
Claire chez elle – «Мари-Клэр дома»; Paris – «Па-
риж» [Gallica].

В приведенных примерах мы наблюдаем разноо-
бразие тематик, которые отражают интересы женщин 
той эпохи. Отметим, что журнал активно транслиро-
вал американскую культуру, навязывая как c помо-
щью вербальных, так и невербальных средств стиль 
американской женщины в виде тематик и иллюстра-
ций женщин, образ которых соответствовал амери-
канской культуре той эпохи.

В 1939 г. Marie-Claire начинает писать о женщинах 
знаменитых исторических личностей: «Мари Клер 
обнаруживает фотографию Мари-Луизы, жены Напо-
леона, и уникальные документы, в которых раскры-
вается тайна ее сердца и первый шанс на правдивую 
историю Генриэт Пьерро» [Gallica].

В то же время издательство стремилось избежать 
критики как левых, так и правых. Несмотря на разгар 
Второй мировой войны, журнал не затрагивает в те-
матике своих заголовков темы войны.

В выпуске 1940 г. мы встречаем следующие за-
головки: Pour toi je risquerai tout, nouvelle de Janine 
Herve – «Ради тебя я рискну всем, новелла Жанин 
Эрве»; Pour l'amour de Teresita, nouvelle – «Ради люб-
ви к Терезите, новелла»; Vie pratiquе – «Практичная 
жизнь»; Dans mon nouveau tailleur, je suis libre de mes 
mouvements – «В своем новом костюме я свободна 
в движениях»; Un geste nouveau: les mains dans les 
poches – «Новый жест: руки в карманах»; Même chez 
vous restez gracieuse – «Даже дома сохраняйте гра-
циозность»; Jeux de mains, jeux de couleurs – «Игра 
рук, игра цветов»; Sachez choisir en deux temps et trois 
mouvements – «Умейте выбирать 2 такта и 3 хода»; 
Je me repose en tricotant – «Я отдыхаю за вязани-
ем»; Le trousseau de la maison – «Брелок от ключей 
для дома»; Chauds les marrons! – «Горячие кашта-
ны» [Gallica].

Мы видим, что тематика остается строго огра-
ниченной женскими интересами, акцент делается 
на чтении. Журнал предлагает отрывки из женской 
литературы.

С 1944 по 1955 г. журнал Marie-Claire был запре-
щен из-за подозрений в связях с нацистами.

Во время Второй мировой войны выходит первый 
выпуск журнала Elle (1945 г.). В отличие от Marie-
Claire, Elle в первых выпусках затрагивает социально-
политические и культурные аспекты жизни не только 
Франции, но и всего мира в целом.

Например: Une des sœurs de la bombe atomique 
s'appelle Сatherine («Одну из сестер атомной бомбы 
зовут Катрин») – заголовок статьи, повествующей 
о детях разработчика ядерной бомбы, сброшенной 
на Хиросиму; Le futur gendre du général («Будущий 
зять генерала») – заголовок статьи о женихе дочери 
Ш. де Голля; Elles ont repris le fl ambeau («Они вер-
нули себе факел») – так озаглавлена статья о же-
нах ушедших из жизни политических деятелей; Une 
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etoile passe («Пролетает звезда») – статья об истории 
русской балерины Тамары Тумановой [Elle 1945].

Мы видим, что, несмотря на охват различных сфер 
общества, в центре публикаций Elle остается женщина.

В 60-х гг. ХХ в. в связи с социально-политиче-
скими потрясениями Франции женские журналы 
утратили свою популярность, так как не отвечали 
социальным потребностям активных женщин той эпо-
хи. Ситуация женской прессы усложнилась в 1973–
1976 гг., став «черными годами» в истории француз-
ского женского журнала. 

В 80-х гг. XX в. во французском женском дискурсе 
наблюдался призыв женщин к соответствию их тра-
диционной гендерной роли, акцент сместился в сто-
рону популярных прикладных изданий, а элитарные 
журналы стали аполитичными. Идеологическая кон-
цепция изменилась в корне.

К концу 80-х гг. существовало около 60 названий 
французских женских изданий, разовые тиражи до-
стигали 18 млн экз. Начиная с этого периода женский 
журнальный дискурс претерпел серьезные измене-
ния, обусловленные социокультурными трансфор-
мациями Франции, особенно проявившимися в эво-
люции нравов, в моде, в поведении и образе жизни 
женщин всех возрастов [Пую: 150–161].

В более поздний период акценты во французском 
женском дискурсе смещаются. Мы не ставим целью 
рассмотрение всей специфики женской прессы по-
слевоенного периода, поэтому остановимся на основ-
ных моментах, которые позволят нам понять состо-
яние современного французского женского журнала.

Отметим, что тенденции второй половины ХХ века 
были связаны с эмансипацией и движением феми-
низма.

Феминистский дискурс навязывал французской 
женской прессе формулировку: «Le despotisme marital, 
autant despote envers les femmes que l’est celui de 
l’aristocratie envers les peuples doit disparaître» («Брач-
ный деспотизм, когда отношение мужчины к женщи-
не настолько деспотично, как отношение аристокра-
тии к народу») [Soulier: 120].

Женщина идентифицируется с народом, соверша-
ется идеологический поворот в эмансипации. Отме-
тим, что в этот период не используется понятие «жен-
ская пресса» [Mardare: 106].

Первый этап трансформаций в обществе, свя-
занных со статусом женщины, отмечен в период 
перед Первой мировой войной, когда на фоне ур-
банизации и индустриализации женщина получила 
новые гражданские права и доступ к образованию.

В период между Первой и Второй мировыми во-
йнами на волне демократизации женщины начинают 
пользоваться сферой услуг. Именно в этот период по-
является Коко Шанель. Женщины становятся незави-
симыми и практичными.

Период Второй мировой войны открывает чита-
тельницам Marie-Claire, как мы уже упоминали, от-
меченный американским стилем образ жизни эман-
сипированных женщин.

Поколение шестидесятых ставит под сомнение 
традиционные ценности. Легализация контрацепции 
и доступ к высшему образованию изменяют позиции 
женщин [Soulier: 90]. 

После 1968 г. общество становится феминизиро-
ванным. Трансформируется образ жизни. Общество 
утрачивает монолитность, начинает развиваться ин-
дивидуализм. Благодаря феминисткам женщины по-
лучают новые права (закон об абортах, родительские 
права, оплата труда).

Экономический кризис изменил менталитет жен-
щин: женское поведение, включая речевое поведение, 
становится многогранным, более активным. Француз-
ские женские журналы вынуждены изменить страте-
гии и тактики. 1980-е гг. – новое поколение женщин 
самоутверждается и становится еще более независи-
мым, прагматичным и сосредоточенным на индиви-
дуализме. В этот период женщина оказывается защи-
щенной законом от насилия, в том числе со стороны 
мужа [Mardare: 105].

Между 1990 г. и 1994 г. экономический кризис 
и безработица вызывают смену общественных ориен-
тиров, и женщины начинают ставить семейные и мо-
ральные ценности на первое место.

К завершению кризиса, к 1998 г., женщины вос-
станавливают контроль над своей жизнью и начина-
ют испытывать потребность в развлечениях. Между 
1995 г и 1998 г. – проблеск надежды и начало выхо-
да из кризиса. Отмечается новое поведение женщин: 
управление своей жизнью и отстаивание своих прав 
через суды [Mardare: 105].

Индивидуализация в 1999–2001 гг. приносит но-
вый образ жизни. Помимо традиционной семьи на-
блюдаются свободные отношения, «сожительство», 
которое получает юридический статус в виде пакта 
гражданского состояния (Pacs). Резко возрастает чис-
ло одиноких и разведенных женщин.

Сокращение рабочего времени, распространение 
Интернета и появление мобильного телефона дает 
возможность изменить качество общения и досуга. 
Этот период отмечается глобализацией, интерактив-
ностью, индивидуализацией. Женщина становится 
еще более самостоятельной, мобильной, в тоже вре-
мя она испытывает потребность в выстраивании свя-
зей и в признании.

Появляются новые тематические сферы: группы 
по интересам, ассоциации, семейные праздники, ве-
черинки с друзьями. Публичное пространство стано-
вится гетерогенным.

2002–2006 гг. принесли физическую и социаль-
ную незащищенность, угрозу международного тер-
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роризма, экологическую опасность, всеобщее поте-
пление климата, риск безработицы, появление новых 
болезней.

В связи с новыми реалиями появились новые стра-
тегии:

1) стратегии выживания, создающие безопасную 
ячейку;

2) переоценка прошлого, поиск лучшего;
3) моральные ценности, семейные отношения;
4) мечтательность и вера в чудо;
5) бегство от действительности [Mardare: 106-110].
Рассмотрим тематическую наполняемость совре-

менного журнала Marie-Claire. Основные рубрики со-
временного журнала: Mode («Мода»), Beauté («Кра-
сота»), Société («Общество»), Culture («Культура»), 
Célébrités («Знаменитости»), Astro («Астрология»), 
Fashion Our Future («Мода – наше будущее») [Mariе-
Claire]. Отметим, что название последней рубрики 
написано на английском языке, что, возможно, ука-
зывает на неутраченное влияние англоязычной куль-
туры на издательство журнала.

Встречаются следующие заголовки: Pour sa 
marque de mode éponyme, Angelina Jolie va créer une 
collection avec Chloé – «Для своего одноименного 
модного бренда Анджелина Джоли создаст коллек-
цию с Хлоей»; 14 sacs en perles parfaits pour la saison – 
«14 жемчужных сумок, идеально подходящих для се-
зона»; Ce qu'il faut savoir sur le lissage brésilien – «Что 
нужно знать о бразильском выпрямлении»; «Elle me 
revenait cher»: l'étrange message envoyé par l'amant de 
Delphine Jubillar après sa disparition – «‟Она была мне 
дорога”: странное сообщение, отправленное любов-
ником Дельфины Джубиллар после ее исчезновения»; 
L'infl uence des quatre éléments en astrologie – «Влияние 
четырех стихий в астрологии» [Mariе-Claire].

В разделе о знаменитостях встречаются: Billie 
Jean King, légende du tennis et icône féministe: «Je me 
battrai pour l'égalité jusqu'à mon dernier souffl e» – «Ле-
генда тенниса и икона феминисток Билли Джин Кинг 
заявила: ‟Я буду бороться за равенство до последнего 
вздоха”»; En tête-à-tête avec Jane Fonda. Sa puissante 
résilience, sa lutte contre le cancer transformé en 
combat – «Лицом к лицу с Джейн Фонда. Ее мощная 
стойкость, ее борьба с раком»; «Il y a des métastases 
dans mon cerveau»: Shannen Doherty annonce que 
son cancer du sein s'est propagé La maladie de la star 
progresse dangereusement – «‟В моем мозгу метаста-
зы”: Шеннен Доэрти объявила, что у нее рак груди. 
Болезнь звезды прогрессирует» [Mariе-Claire].

Современный журнал Elle содержит следу-
ющие рубрики: Mode («Мода»), Beauté («Красо-
та»), Société («Общество»), Culture («Культура»), 
Politique («Политика»), People («Люди», написано 
на англ.), Elle déco («Эль декор»), Astro («Астроло-
гия»), Podcast («Подкасты») [Elle].

Журнал предлагает своим читательницам, кроме 
общих тем, интересующих женщин, статьи на поли-
тическую тематику. Очень много заголовков инфор-
мирует женщин об опасности насилия как в их адрес, 
так и по отношению к детям.

Темы экологии также фигурируют в заголовках: 
Plus rapide que jamais, des chercheurs alertent sur le 
rythme du réchauffement climatique – «Быстрее, чем 
когда-либо: исследователи предупреждают о темпах 
глобального потепления» [Elle].

Следует отметить, что заголовки современных 
французских журналов оформлены в виде полноцен-
ных распространенных предложений, оказывающих 
воздействие на читательниц, у которых сразу созда-
ется представление о статье.

Мы видим, что тематика журналов настоящего 
времени и первой половины XX века совпадают ча-
стично и имеют различное воздействие. Несмотря 
на отражение основных интересов и целей, журна-
лы почти вековой давности формировали у женщины 
чувство вкуса, эстетики, поддерживали их увлечения 
и помогали быть хорошими хозяйками. Претерпев 
изменения, обусловленные социально-экономиче-
скими и политическими трансформациями в обще-
стве, женская пресса утратила задачи формирования 
позитивного настроя у женщин. Напротив, появился 
и усилился аспект, связанный с воздействием на эмо-
циональную стабильность женщины. Информация 
об актах насилия вряд ли может иметь положитель-
ный эффект на психологическое здоровье. Появле-
ние раздела «Астрология» привнес новую тенден-
цию в мистифицированное мировосприятие, надежду 
на влияние внешних факторов. Отметим, что инте-
рес к астрологии формирует бездеятельную, неуве-
ренную женщину, между тем задачи рассмотренных 
выше изданий прошлого столетия были совершенно 
противоположными.

Таким образом, специфика средств реализации 
персуазивности в журнальном дискурсе обусловлена 
особенностью как языковой организации журнально-
го текста, так и экстралингвистическими факторами, 
связанными с социально-политическим устройством 
лингвокультурного сообщества.
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Введение. Проведенный анализ является частью 
исследования, основная цель которого предполага-
ет модель анализа категории отношения как линг-
вокультурного феномена, а поставленной задачей 
является алгоритм исследования отношений с уче-
том возможных релевантных факторов. Поведенче-
ский компонент как один из релевантных факторов 
данной категории изучается в рамках соотнесения 
с аксиологическими пространствами двух неблиз-
кородственных языков и национальных культур. Со-
поставление полученных данных с данными, содер-
жащимися в исследовании на материале английского 
языка [Савватеева: 150–153], для выявления сходства 
и различий смежных понятий в лингвокультурных 
пространствах двух неблизкородственных языков яв-
ляется основной задачей исследования.

Представляется, что сочетание лингвокогнитив-
ного и лингвокультурного подходов ведет к расшире-
нию возможностей создания теоретических моделей 
изучения базовых онтологических понятий, к кото-
рым относятся понятия «действие», «деятельность», 
«поступок» и «поведение».

В лингвокогнитивном аспекте поведенческие дей-
ствия зависят от говорящего – его намерений, на-
строения, мыслей и психологических составляющих. 
В практическом смысле в рамках использования язы-
ковых средств выражения поведенческих отношений 
мы подразумеваем определенные действия со сторо-
ны субъекта в отношении конкретных адресатов – на-
блюдателей поведения [Савватеева: 150–153].

В лингвокультурном аспекте представленные 
лингвокогнитивные процессы зависят от ситуации 
общения и сопутствующих внешних социокультур-
ных факторов. Исследование Н.Л. Шамне, посвящен-
ное проблемам межкультурной коммуникации, под-
тверждает нашу мысль о сочетаемости применения 
лингвокогнитивного и лингвокультурного подходов 
при изучении языкового выражения поведенческих 
отношений. «Повседневное поведение не всегда де-
лает эксплицитным все подразумеваемое, а отсыла-
ет нас к общему для партнеров интеракции знанию. 
Толкование интеракции осуществляется говорящим 
посредством ключевых реплик и проспективно и рет-
роспективно через контекст. Эти реплики вызывают 
в представлении партнеров когнитивные схемы, ко-
торые затем служат интерпетативным фоном для ска-
занного до этого и ориентацией для последующих 
действий» [Шамне: 73]. Относительно необходимо-
сти принятия во внимание при изучении языка специ-
фики лингвокультурного пространства Н.Л. Шамне 
отмечает, что «Различие культурных аппаратов участ-
ников коммуникации может затрагивать структуры 
знания, формы поведения, языковые средства и по-
разному в них проявляться. Вместе с тем все эти па-
раметры носят общественно-исторический характер 

и связаны не только с определенными общественны-
ми формациями, но и их исторически специфическим 
проявлением» [Шамне: 75].

Говоря о развитии глобализации коммуникацион-
ного пространства в современном мире, необходимо 
отметить, что она включает в себя также определен-
ные сферы человеческой деятельности и отношений. 
Так, Г.В. Денисова отмечает, что «угол зрения, под ко-
торым преломляется картина мира, обеспечивается 
словом, которое и делает возможным учет всех ре-
левантных как языковых, так и фоновых связей и от-
ношений» [Денисова: 129].

Основной акцент в данном исследовании делается 
на подробный дефиниционный анализ представлен-
ных понятий в итальянском языке. «Носители ита-
льянского языка – нация, прошедшая сложный и дол-
гий путь от первооткрывательницы чужих культур, 
страны эмигрантов и, наконец, страны, в которую им-
мигранты стремятся попасть, что делает их лингви-
стический и коммуникативный опыт бесценным» [Ни-
колаева: 120]. Так, например, Г.Д. Гачев отмечает, 
что «в психике итальянцев присутствует выражение 
в поступке и слове того, что в душе и на уме» [Гачев: 
215]. Г.В. Денисова пишет, что «лингвокультура Ита-
лии уникальная и оригинальная. Это не могло не от-
разиться на прагмалингвистическом аспекте языка, 
коммуникативном поведении итальянцев, специфике 
их речевого взаимодействия: в рамках диалога прояв-
ляются как общепринятые нормы и правила, так и не-
которые особенности, характерные исключительно 
для носителей итальянского языка» [Денисова: 129].

Основная часть. Практический дефиниционный 
анализ понятия «поведение» и смежных с ним поня-
тий «действие», «деятельность», «поступок».

Поступок. В основе понятия поступок (atto) в ита-
льянском языке заложено понятие действие (azione), 
а также компонент (atteggiamento), первое значе-
ние которого – жесты, манеры, а второе – отноше-
ние, поведение с уточнениями типа поступка. Ср.: 
Atto - azione, di un certo tipo, spec. in quanto soggetti 
a un giudizio: compiere un a. di coraggio [DI]. Во вто-
ром значении поступок в итальянском языке означа-
ет движение, жест. Ср.: Movimento, gesto: fare un a. di 
insofferenza; atteggiamento del corpo o del viso [DI]. 
Также в основе дефиниций лексемы поступок в ита-
льянском языке заложены целеориентированность 
действия, внешнее проявление решимости и воли, 
причем с внешней оценкой со стороны морали (чет-
ный/нечестный; справедливый, смелый, героический 
и т. п.), отдавая отчет в своих действиях со стороны 
самого субъекта поступка (rendere conto dei proprî a). 
Ср.: Atto- manifestazione esterna di una determinazione 
della volontà. Quindi: a. azione, spec. in quanto questa 
implica un giudizio morale: a. onesto, disonesto; rendere 
conto dei proprî a.; fu un a. di giustizia; a. di coraggio;  
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a. eroico; a. eroico di carità [Trecanni]; azione 
intenzionale: atto di coraggio, di giustizia; atto nobile, 
eroico [DIDM]

Согласно толкованиям понятия «поступок», это 
целеориентированное действие определенного типа, 
направленное на внешнее его выражение и оценива-
емое самим субъектом данного действия. В терминах 
нашего исследования наблюдатель как когнитивный 
субъект поведенческого действия наблюдает и оцени-
вает возможность проявления своего действия с по-
зиции моральной оценки. При этом поступок все еще 
не является поведенческим компонентом категории 
отношения, поскольку носит непостоянный характер 
и более ориентирован на собственную когнитивную 
оценку своих действий, нежели на оценку со стороны 
наблюдателей (публики). При этом отметим, что все 
же границы, отличающие понятия «поведение» и «по-
ступок», весьма расплывчаты и смежны.

В сопоставлении словарных толкований лексе-
мы «поступок» в английском языке (см.: [Саввате-
ева:150–153]) общими компонентами дефиниций 
являются, во-первых, «действие», во-вторых, «пове-
дение». Но при этом компонент, выражающий эле-
менты поведения в поступке, уже несколько разли-
чается. В итальянском языке он выражает больше 
демонстративности и гипотетической направленно-
сти поступка на публику. В итальянском языке, в от-
личие от английского языка, словарные толкования 
содержат более подробные развернутые компонен-
ты толкований, раскрывающие аксиологическую со-
ставляющую понятия «поступок».

Действие. Azione – Il fatto di agire, di operare [DI]; 
Во втором значении понятие «действие» определяется 
как единичный поступок человека, подвергаемый мо-
ральной оценке. Ср.: Ogni singolo atto dell'uomo, spec. 
in quanto valutato moralmente [DI]. Поведение, дей-
ствие с выражением и проявлением воли. Ср.: L’agire, 
l’operare, in quanto espressione e manifestazione della 
volontà [Treccani]. Поступок, жест, оцениваемый с точ-
ки зрения морали в градации хороший/плохой посту-
пок. Ср.: Atto, gesto (considerato nel suo valore morale): 
commettere una cattiva azione (совершить плохой по-
ступок); fare, compiere una buona azione (сделать до-
брое дело) [GL]. Действие, которое реализуется с уче-
том ожиданий и поведения других или в контексте 
социальных институтов и норм. Ср.: azione sociale, 
azione che si attua tenendo conto delle aspettative e 
del comportamento altrui, oppure entro il contesto di 
istituzioni e norme sociali [GL].

В английском языке понятие «действие» является 
ключевым компонентом понятий «поведение» и «по-
ступок» (см. подробный анализ: [Савватеева: 150–
153]). Словарные толкования лексемы «действие» 
в итальянском языке предлагают достаточно объем-
ное и обширное объяснение данному понятию, если 

рассматривать его применение в поведенческих от-
ношениях, что указывает на некоторые лингвокогни-
тивные различия в понимании понятия «действие» 
с более углубленным акцентом на природу действия 
как компонента поведенческих отношений. Основ-
ные компоненты: целеориентированность, внешнее 
проявление, ориентация действий на публику и рас-
чет на оценку субъектом своих действий наблюда-
телями.

Деятельность. Понятие «деятельность» (attività) 
в итальянском языке означает состояние активности, 
отношение к действию, трудолюбие, сложные, по-
следовательные действия, направленные на достиже-
ние цели. Ср.: Condizione di ciò che è attivo; attitudine 
ad agire, a fare operosità, laboriosità: Complesso, 
seguito di azioni volte a uno scopo [DI]; L’essere attivo, 
operosità [Treccani]; Lavoro, occupazione; opera [DS]. 
В философском смысле данное понятие выража-
ет характер того, что действует автономно и ори-
гинально по отношению к другому (ср.: Il carattere 
di ciò che agisce, in maniera autonoma e originaria, 
nei riguardi di altro [Treccani]; Carattere di chi, di ciò 
che è attivo, operoso; l’essere attivo, impegnato in un 
lavoro, in un’opera [DIDM], а также активный харак-
тер действий человека или поведения (ср.: Indole o 
comportamento attivo, dinamico di una persona [DIDM]). 
Кроме того, понятие «деятельность» подразуме-
вает скоординированные действия людей вообще 
или по отношению к цели. Ср.: l’insieme delle azioni 
coordinate e dei lavori compiuti dagli esseri umani, in 
generale o in rapporto a una fi nalità [DIDM].

По сравнению с понятием «деятельность» в ан-
глийском языке словари итальянского языка пред-
лагают схожие, но более обстоятельные толкования 
данного понятия компонентами активность, трудо-
любие, последовательность действий, отношение 
к действию, а также само поведение. Данные компо-
ненты указывают на активную включенность поня-
тия «деятельность» в поведение человека в его от-
ношениях к социуму, что является предпосылками 
для возможности семиотической и аксиологической 
интерпретации поведенческих действий субъекта по-
ведения наблюдателями, на которых такие действия 
направлены.

Поведение. Понятие «поведение» (comportamento) 
в итальянском языке трактуется как способ вести 
себя, особенно в определенных ситуациях, в отноше-
ниях, при контакте с окружающими. Ср.: In generale, 
modo di comportarsi di una persona, soprattutto in 
determinate situazioni, nei rapporti con l’ambiente e 
con le persone con cui è a contatto [Treccani].

Под поведением понимаются совместные дей-
ствия в отношениях, в которых индивид выражает 
персональность при взаимодействии с другими (ср.: 
Insieme di azioni, di atteggiamenti con cui l'individuo 
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esterna la propria personalità, rapportandosi agli altri 
e all'ambiente [DI]), образ поведенческих действий 
человека по отношению к окружающим людям (ср.: 
modo in cui si comporta una persona nei confronti di 
altre persone e dell’ambiente che la circonda [DIDM]), 
а также определенная манера человека вести себя (ср.: 
maniera di comportarsi; riferito a persona [Treccani]).

Вербализатор поведения в итальянском языке, 
глагол comportare, означает вести себя в определен-
ных отношениях (ср.: agire, procedere; avere un certo 
atteggiamento [DIDM]), вести себя определенным об-
разом в определенных ситуациях или по отношению 
к другим (благородно, злобно, плохо или хорошо; в си-
туациях по отношению к коллегам, в школе, в обще-
стве) (ср.: Comportare- agire, procedere in un dato modo, 
soprattutto in determinate situazioni o nei rapporti con 
altre persone: comportarsi da galantuomo, da villano; 
comportarsi bene o male con i proprî colleghi; vi siete 
comportati male a scuola; è gente che non sa comportarsi 
in società [DIDM]). Кроме того, в дефиниции глагола 
присутствует целеполагание (ср.: anche con riferimento 
al modo di assolvere un compito, di eseguire un incarico, 
di offrire determinate prestazioni [Treccani]).

В целом словарные дефиниции понятия «пове-
дение» в английском и итальянском схожи, что под-
тверждает и перевод на английский язык глагола 
comportare – to behave / to act [CDO]. Различие за-
ключается в том, что в итальянском языке, в отличие 
от английского, присутствуют компоненты, опреде-
ляющие ситуацию проявления поведения как опре-
деленную манеру вести себя по отношению к другим.

Контекстуальный анализ. Проведенный нами 
контекстуальный анализ показывает, что все компо-
ненты дефиниций лексем «деятельность», «посту-
пок» и «поведение» находят свое отражение в контек-
стах высказывания. Данные компоненты указывают 
на активную включенность понятия «деятельность» 
в поведение человека в его отношениях к социуму, 
что создает предпосылки для семиотической и аксио-
логической интерпретации поведенческих действий 
субъекта поведения наблюдателями, на которых та-
кие действия направлены. 

Приведем примеры. В первом примере лексе-
ма atto манифестирует наблюдаемое поведенче-
ское действие, входящее в целую систему поведен-
ческих действий (comportamento). Ср.: 1) Ovvero 
l'atto di osservare i consumatori cambia il loro 
comportamento (сам факт наблюдения за поведени-
ем покупателей меняет их поведение) [RC].

Второй пример иллюстрирует, как лексема 
azione манифестирует наблюдаемое поведенческое 
действие, входящее в систему сознательного пове-
дения. Ср.: 2) L'azione umana è un comportamento 
intenzionale (человеческая деятельность – это созна-
тельное поведение) [RC].

Третий пример демонстрирует, как лексема 
azione манифестирует, как действия входят в по-
нятие поведение (comportamenti), которое, в свою 
очередь, входит в состав межличных поведенче-
ских отношений (nell'interazione interpersonale). 
Ср.: 3) Le persone dimostrano e modellano i valori in 
azione nei loro comportamenti di lavoro personale, nel 
processo decisionale, nel contributo e nell'interazione 
interpersonale (вы демонстрируете и моделируете 
свои ценности в действии в своем личном и рабочем 
поведении, принятии решений, вкладе и межлич-
ностном взаимодействии) [RC].

В четвертом примере лексема comportamento 
манифестирует совокупность поведенческих дей-
ствий (azione), которые можно пронаблюдать в целях 
прогнозирования отдельных поведенческих действий. 
Ср.: 4) Devo imparare a capire il suo comportamento, 
prevedere le sue azioni (я должен научиться понимать 
твое поведение и предугадывать твои действия) [RC].

В пятом примере понятия «поведение» и «посту-
пок», выраженные в лексемах azioni и comportamenti, 
имеют эквивалентые коннотации. Ср.: 5) Ho il diritto 
di non essere responsabile per azioni, sentimenti o 
comportamenti degli altri (счастье – это не брать 
на себя ответственность за чувства, мысли и поступ-
ки других) [RC]. 

В  следующем  примере  лексемы  azione , 
comportamento манифестируют эквивалентные по-
нятия «поведение» и «поступок», однако исполь-
зование мн. числа лексемы azioni и ед. числа лек-
семы comportamento предполагает, что поступки 
понимаются как единицы, манифестирующие по-
веденческие действия, вместе образующие совокуп-
ность таких действий – поведение. Ср.: 6) Signifi ca 
anche che questa persona è debole volontà, e non è 
ancora in grado di rispondere per le loro azioni e il loro 
comportamento (это также означает то, что у этого че-
ловека слабая воля, и он пока что не в состоянии от-
вечать за свои поступки и свое поведение) [RC].

В седьмом примере лексема comportamento мани-
фестирует смыслы поведения и поступка, оценива-
емые посредством отношения к ним самим субъек-
том поведения. Ср.: 7) Soggettivo: quando dipende da 
un comportamento del dipendente (субъективная сто-
рона: отношение сотрудника к поступку) [RC].

Следующий пример демонстрирует связь деятель-
ности (operato) с входящими в нее поведенчески-
ми действиями (azioni). Ср.: 8) Perché il suo operato 
è direttamente collegato alle sue azioni, precedenti e 
successive (потому что ваша деятельность прямо свя-
зана с вашими поступками до и после) [RC]. 

В примере с глаголом comportarsi (вести себя) 
мы обнаруживаем связь поведения и совокупности 
действий. Ср.: 9) Deve iniziare a comportarsi come un 
re (Он должен начать действовать как король) [RC].
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В десятом примере мы наблюдаем, как едини-
цы поведенческих действий – поступки (azioni) – 
в своей совокупности становятся поведением. Ср.: 
10) Naturalmente, ci sono oroscopi che aiutano a capire 
non solo se stessi, ma anche imparare a comprendere 
il vostro partner e di reagire ad alcune delle sue azioni 
e comportamenti direttamente (конечно, существу-
ют и такие гороскопы, которые помогают разобрать-
ся не только в себе, но еще и научиться разбирать-
ся в своем партнере, а также правильно реагировать 
на те или иные его поступки и непосредственно по-
ведение) [RC].

В примере 11 мы обнаруживаем тот факт, что лек-
сема comportamento манифестирует не просто сово-
купность поведенческих действий (azioni), а также 
мышление как отношение человечества к жизни в це-
лом. Ср.: 11) Nota come le azioni e il comportamento 
delle persone dimostrano che stiamo vivendo negli 
‟ultimi giorni” predetti nella Bibbia (рассмотрите, 
как действия и мышление окружающих нас людей 
указывают на то, что мы живем в «последние дни», 
предсказанные в Библии) [RC].

В примере 12 мы можем констатировать, что лек-
сема comportamento манифестирует поведение, оце-
ниваемое со стороны наблюдателей как высоко-
мерное отношение. Ср.: 12) Esattamente il genere di 
comportamento prepotente che fa... (такое высокомер-
ное отношение приводит к...) [RC].

Заключение. Совокупность дефиниционного, 
контекстуального и сопоставительного анализа по-
зволяет сделать следующие выводы.

Различия. Итальянские словари предлагают более 
развернутые лексические толкования понятий «дей-
ствие», «деятельность», «поступок», нежели англий-
ские словари. В дефинициях содержатся компоненты, 
выражающие активность действий в определенных 
отношениях в определенных ситуациях, что уже из-
начально создает предпосылку для оценивания дей-
ствий наблюдателем.

Сходства. В итальянском и английском языках по-
нятия «деятельность», «действие, «поступок» и «по-
ведение» содержат общие основополагающие компо-
ненты: целеориентированность действий на пуб лику / 
на наблюдателей.

Контектуальный анализ показал тесную смыс-
ловую связь данных понятий в итальянском языке, 
что прослеживается и в английском языке.

Несмотря на очевидную смежность проанализи-
рованных понятий в сопоставляемых языках, мы по-
лагаем, что «деятельность», «действие», «поступок» 
следует рассматривать как различные акциональ-
но-социальные понятия, которые в определенных 
контекстах высказывания могут входить в понятие 
«поведение» в рамках категории отношения. Семи-
отические и аксиологические составляющие возмож-

но проследить при помощи внедрения понятия на-
блюдатель в лингвокогнитивной части исследования 
поведенческих отношений. Лингвокультурная часть 
исследования в сопоставительном аспекте позволя-
ет выявить национальные признаки, присущие но-
сителям сопоставляемых языков. Представленный 
анализ является предпосылкой для разработки даль-
нейшего исследования языкового выражения пове-
денческих отношений.
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Феномен власти занимает важное место в рус-
ской языковой картине мира, в этнокультурном 
пространстве социума. Изучению этого сложного 
явления в лингвокультурологическом, когнитивно-
коммуникативном, психолингвистическом и струк-
турно-семантическом аспектах посвящены иссле-
дования современных отечественных лингвистов: 
О.И. Воробьевой [Воробьева], В.А. Ильиной [Ильи-
на], М.А. Каркашовой [Каркашова], В.И. Карасика, 
Э.А. Китаниной [Карасик, Китанина], В.Н. Суздаль-
цевой [Суздальцева], Н.В. Уфимцевой [Уфимцева], 
А.А. Шабановой [Шабанова] и др.

В монографии О.И. Воробьевой «Политическая 
лингвистика. Современный язык политики» (2008) 
обосновывается смысловое пересечение семантиче-
ских полей «Политика», «Власть», «Идеология». Ав-
тор представляет комплексную политическую оценку, 
которая складывается в структуре публицистическо-
го текста, выявляет тезаурус политического языка, 
рассматривает терминологическую систему госу-
дарственной власти, характеризует коммуникатив-
но-тематическое поле «Политическая власть». Автор 
монографии называет разновидности власти (эконо-
мическую, политическую, военную, духовную, се-
мейную и др.) и обращает внимание на то, что «совре-
менные социально-политические отношения, уровень 
развития политической коммуникации требует рас-
смотрения концепта власти в качестве научного тер-
мина» [Воробьева: 205].

Языковое содержание концепта «Власть» пред-
ставлено в статье А.А. Шабановой (2011): дается 
описание результатов ассоциативного эксперимента 
с участием представителей англоязычной (американ-
ский вариант) и русскоязычной лингвокультур; выяв-
ляются прагматические, морально-этические, субъек-
тивно-психологические и религиозно-философские 
признаки анализируемого концепта. Исследователь 
делает выводы о том, что в русскоязычной и англоя-
зычной картинах мира преобладает прагматическое 
отношение к власти, которая прежде всего ассоции-
руется с социальными связями, субординативными 
отношениями, взаимодействием в сфере человек – 
человек, а также значим морально-оценочный компо-
нент власти. Различия двух лингвокультур проявля-
ются в преобладании субъективно-психологических 

with contextual conditionality of additional meanings revealed. The semantic fi eld ‟authority” combines four 
microfi elds: the central part of the fi eld structure includes the microfi elds ‟state authority” and ‟God power”, 
the peripheral zone includes the microfi elds ‟family authority” and ‟authority and power of natural elements”. 
The core of the fi eld includes the key lexemes of authority, power and the leader. The semantic dominants of the text, 
being components of the analysed fi eld structure, contribute to the development of action in space and time, create 
narrative polyphony, refl ect the author’s position, and convey the bright features of the writer’s linguistic personality.
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ассоциатов в американской картине мира, религиоз-
но-философской тематики – в русском языковом со-
знании [Шабанова: 147].

В исследовании Н.В. Уфимцевой (2023) в пси-
холингвистическом аспекте характеризуется образ 
власти по материалам Крымского ассоциативного 
словаря. Анализируются представления о власти 
в языковом сознании трех поколений носителей рус-
ской культуры (1994–2021 гг.), используются данные 
ассоциативных словарей и материалы социологиче-
ских исследований. Автор статьи обращает внимание 
на то, что понятие власти ассоциируется с деньгами, 
силой, жестокостью, законом. Суть власти – это от-
ветственность и управление: «В сознании испыту-
емых наиболее тесно связаны между собой власть 
и управлять, т. е. власть для них – это управление, 
а управлять означает власть» [Уфимцева: 636]. В ре-
зультате анализа исследователь приходит к выводу: 
в современном мире происходит разрушение архети-
пов русской культуры, в обществе усиливается ин-
дивидуализм, что явно отражается в структуре ядра 
языкового сознания и его содержания.

Исследования В.А. Ильиной (2020) и В.И. Ка-
расика, Э.А. Китаниной (2023) выполнены в акси-
ологическом аспекте. Научная статья В.А. Ильиной 
содержит описание семантического поля ценности 
«Власть» в русской культуре: автор анализирует де-
финиции из энциклопедий и словарей, рассматрива-
ет контекстуальное употребление ценности власть, 
выявляет основные семантические группы, опираясь 
на словарные статьи ассоциативного словаря и ком-
понентный анализ русских пословиц. В результате 
анализа различных источников определяется состав 
семантического поля, в которое входят многочислен-
ные компоненты, характеризующие власть: отноше-
ния между людьми, способность осуществлять свою 
волю, воздействие на людей, форма правления, пра-
во на управление, могущество, полномочия долж-
ностных лиц, атрибуты власти, представители власти, 
управление, объекты, оценка, недовольство властью, 
положительная оценка власти, централизация власти, 
вездесущесть власти, коррупция во власти, подчи-
нение, богатство, ответственность, карьера, зависи-
мость власти от народа [Ильина: 279]. Автор научной 
статьи приходит к выводу: семантическое поле вклю-
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чает компоненты, иллюстрирующие как положитель-
ное, так и негативное восприятие власти. Формирова-
ние многоуровневого семантического поля является 
продуктивным и информативным способом описа-
ния ценностей в языковом сознании [Ильина: 280].

В.И. Карасик и Э.А. Китанина описывают линг-
вистически релевантные нормы поведения, закоди-
рованные в концепте «Власть». Исследователи об-
ращаются к материалам словарей и справочников, 
анализируют примеры из Национального корпуса рус-
ского языка, фрагменты поэтических и прозаических 
текстов на русском языке. Ученые приходят к выво-
ду: в понятийном плане власть представляет собой 
принуждение и включает силу, авторитет, традицию 
или закон, борьбу за получение и удержание власти. 
В оценочном плане власть характеризуется как спра-
ведливая – несправедливая, жестокая – милосердная, 
эффективная – неэффективная. В художественном тек-
сте, по наблюдениям исследователей, власть показа-
на как непреодолимая сила [Карасик, Китанина 2023].

Дискурсивное изучение феномена власти пред-
ставлено в исследованиях М.А. Каркашовой (2018) 
и В.Н. Суздальцевой (2017). М.А. Каркашова обосно-
вывает алгоритм построения лингвокогнитивных мо-
делей семантической деривации концепта «Власть» 
на материале политического романа Р.П. Уоррена 
«Вся королевская рать». В этом произведении наибо-
лее частотными являются концепт-фреймы Власть – 
Человек, Власть – Закон, Власть – Знание, Власть – 
Энергия. Продуктивной моделью семантической 
деривации становится метафора. Феномен власти 
характеризуется не только как «состояние физиче-
ского превосходства и контроль ценных ресурсов, 
но и когнитивно-осознанное стремление человека, 
основанное на психологической потребности контро-
лировать себе подобных» [Каркашова: 922].

В монографии В.Н. Суздальцевой (2017) выявля-
ются и анализируются вербальные средства, с помо-
щью которых в современных российских СМИ соз-
дается представление о власти. Автор книги детально 
характеризует семантическое пространство «власть» 
в политическом дискурсе: рассматривает бинарные 
оппозиции зона позитива – зона негатива, свой – чу-
жой, народ – власть, являющиеся структурообразу-
ющей основой смыслового пространства; система-
тизирует языковые средства создания образа власти. 
К вербальным составляющим этого образа относят-
ся различные номинации, лексика деятельностного 
поля, лексика семантики отрицания, оценочные сло-
ва и оценочные метафоры, слова и словосочетания 
генерализующей семантики, слова-жупелы и слова-
фетиши и т. д. [Суздальцева: 67].

Проблемам изучения семантического поля в си-
стеме языка и речи посвящены многочисленные ис-
следования отечественных и зарубежных языко-

ведов. Вопросы теории поля рассматриваются 
в трудах В.П. Абрамова [Абрамов], Ю.Д. Апреся-
на [Апресян], М.А. Кронгауза [Кронгауз], Л.А. Но-
викова [Новиков], Г.Н. Скляревской [Скляревский], 
Г.С. Щура [Щур] и др. В зарубежной лингвистике 
ХХ века одним из первых теоретическое обоснова-
ние семантического поля разработал известный не-
мецкий ученый, глава Мюнстерской школы герма-
нистики Йост Трир [Trier 1973].

Семантическое поле определяется лингвистами 
как «совокупность языковых (главным образом лек-
сических) единиц, объединенных общностью содер-
жания… и отражающих понятийное, предметное 
или функциональное сходство обозначаемых явле-
ний» [Кузнецов: 380]; представляет собой «иерар-
хическую организацию слов, объединенных одним 
родовым значением» [Новиков: 458]. Конституиру-
ющий смысл, объединяющий все компоненты поля, 
выражается интегральным семантическим призна-
ком [Кронгауз: 130].

Моделирование семантических полей в литера-
турном произведении позволяет выявить смысловое 
взаимодействие ключевых слов и выражений, тек-
стовых доминант, которые эксплицируют концепту-
альное содержание художественного повествования.

Целью нашего исследования является комплекс-
ное описание семантического поля «Власть» в романе 
Владимира Максимова «Ковчег для незваных» (1976–
1978): общая характеристика основного компонент-
ного состава, структуры и содержания ядра, цен-
тральной и периферийной частей поля, особенностей 
смыслового взаимодействия микрополей, функцио-
нирования ядерных компонентов поля в повествова-
тельном дискурсе.

Произведения Владимира Максимова, недостаточ-
но изученные в лингвистическом аспекте, вызывают 
безусловный исследовательский интерес с точки зре-
ния языкового отражения индивидуально-авторских 
представлений о сложных периодах отечественной 
истории ХХ столетия. Писатель изображает реаль-
ных исторических лиц – Иосифа Сталина и Лаврен-
тия Берию, характеризует их как незаурядных лично-
стей, обладающих большой властью и силой. Автор 
повествует о драматичном переселении тульских кре-
стьян на Курильские острова. Основное действие ро-
мана происходит в 1946 году, но писатель объединяет 
разные пространственно-временные планы: расска-
зывает о событиях довоенного и военного времени, 
а также включает вставные эпизоды, образующие па-
раллельное повествование о тяжелых скитаниях ев-
реев в египетской пустыне.

К ядру семантического поля «Власть» относятся 
ключевые лексемы, являющиеся текстовыми доми-
нантами: власть, сила, вождь. Лексема власть име-
ет в современном русском языке несколько значе-

Семантическое поле «Власть» в романе Владимира Максимова «Ковчег для незваных»
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ний: ‘право управления государством, политическое 
господство’; ‘органы государственного управления, 
правительство’; ‘право и возможность распоряжать-
ся, повелевать, управлять кем-либо, чем-либо’; ‘могу-
щество, господство, сила (чего)’. Во множественном 
числе слово употребляется в переносном значении: 
власти ‘должностные лица, начальство’ [СРЯ 1: 184]. 
В романе Максимова реализуются все значения ядер-
ной лексемы власть, являющейся номинатом семан-
тического поля: «Мы дадим тебе деньги, людей, тех-
нику, а ты нам – крепкую советскую власть»; «Сейчас 
он был полон восхитительного ощущения своей вла-
сти над огромными территориями и десятками ты-
сяч людей»; «Человек, отпочкованный этим ведом-
ством в любую ячейку правительственной машины, 
становился в ней как бы негласной параллельной вла-
стью, готовой в необходимый момент заменить уже 
существующую»; «От них – этих тучных, с вечной 
одышкой бонз – настала пора избавляться, они уже 
достигли того рокового предела, за которым появля-
ется опасная привычка к власти, уверенность в себе, 
известное притупление чувства дистанции, что угро-
жало сложившемуся порядку взаи моотношений меж-
ду ними»; «Сколько он помнил себя, в школе, в семи-
нарии, затем в подполье и борьбе за власть, это было 
его пыткой и проклятием… И чем выше он поднимал-
ся, чем незыблемее становилась его власть, тем не-
стерпимее делалась для него давняя ноша»; «Зани-
маясь в последние дни Курилами, он… озаботился 
открыть там православный приход: без этого послед-
него штриха структуре новой власти на островах не-
доставало… законченной основательности»; «По его 
выходило, что на разъезде советской власти не суще-
ствует, что там определенно намечается подпольная 
организация…»; «Против власти ни зла, ни намере-
нья не имел: не нами поставлена, не нам снимать»; 
«Работая в ведомстве, власть которого простиралась 
над всей тюремно-лагерной сетью государства, он… 
никогда в жизни в глаза не видел живого заключен-
ного»; «это было в их среде правилом или некой по-
винностью, которую он отбывал, чтобы сохранить 
лицо, проявить свою власть, поставить подчинен-
ного на место»; «Он вдруг ощутил в себе тот восхи-
щающий душу подъем, который всегда предвещал 
для него риск, дело, власть»; «Но в кажущемся во-
круг хаосе уже заметно проглядывался определен-
ный порядок, механизм власти срабатывал медленно, 
но неуклонно…» [Максимов: 19, 20, 22, 39, 41–42, 51, 
62, 66, 84, 141, 171, 173, 176]. 

Приведенные фрагменты романа образуют об-
ширную текстовую парадигму, основанную на лек-
сическом повторе ядерного компонента власть, явля-
ющегося смысловой доминантой всего романа. Здесь 
осуществляется семантическое пересечение пара-
дигматических и синтагматических текстовых свя-

зей. В контекстуальном окружении ключевой лексе-
мы употребляются другие компоненты поля, которые 
раскрывают, конкретизируют сущность государствен-
ной власти сталинской эпохи: ведомство, ячейка пра-
вительственной машины, бонзы, чувство дистанции, 
порядок взаимоотношений, структура новой власти, 
тюремно-лагерная сеть государства, поставить 
на место, механизм власти. Выразительной особен-
ностью идиостиля писателя является создание града-
ционных рядов с участием ядерной лексемы власть: 
появляется опасная привычка к власти, уверенность 
в себе, известное притупление чувства дистанции; 
сохранить лицо, проявить свою власть, поставить 
подчиненного на место; риск, дело, власть. С помо-
щью приема градации осуществляется смысловая 
интенсификация представлений о сильной власти, 
строго контролирующей все сферы советской жизни.

Ядерная лексема вождь ‘идейный, политический 
руководитель’ [СРЯ 1: 196] относится к изображению 
Сталина и является доминантой контекстуального 
синонимического ряда: вождь – Сталин – хозяин – 
благодетель. В тексте романа используется распро-
страненная генитивная метафора великий вождь всех 
времен и народов, ставшая в сталинскую эпоху кры-
латым выражением, отражающим специфику линг-
вокультурной ситуации того времени: было принято 
хвалить и славить руководителя партии и государ-
ства, уважительно и восторженно упоминать его имя 
во всех публичных выступлениях.

В одном из значений ядерные лексемы власть 
и сила являются синонимами: власть ‘могущество, 
господство, сила’ [СРЯ 1: 184]; сила ‘могущество, 
власть, авторитет’ [СРЯ 4: 91]. В романе Максимова 
лексема сила характеризует неограниченную, огром-
ную власть Сталина. Золотарев, находясь рядом с во-
ждем, испытывает на себе его безграничное могу-
щество: «…ощущая у себя за спиной присутствие 
силы, перед лицом которой вещи, события и люди ка-
зались уменьшенными до микроскопических разме-
ров» [Максимов: 25]. Текстовая литота способствует 
возвеличиванию личности Сталина за счет снижения 
значимости всего, что находится вокруг и рядом с ним.

В большей степени употребление ядерной лексе-
мы сила связано не с изображением государственной 
власти, а с духовным содержанием романа. В финале 
произведения Золотарев размышляет о мировом по-
рядке, который обеспечивается сверхъестественной, 
неземной силой: «…Золотарева неожиданно обжигаю-
ще озадачила простая, как дыхание, мысль: что, какая 
сила рождает людей столь разными, сводит и разводит 
их, незримо руководит ими в делах и поступках, от-
кладывая в них любовь и ненависть, страх и мужество, 
жестокость и милосердие? Во всем этом открыва-
лись для него какие-то особые закономерность, логика, 
смысл. На его глазах, в хаотичном кружении, казалось 
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бы, неуправляемых природных стихий, сеть человече-
ских связей, искажаясь внешне, не теряла своей вну-
тренней, почти геометрической стройности. В чем же 
здесь все-таки таилась суть?» [Максимов: 176].

Контекст передает внутренние размышления ге-
роя и построен на антитезе хаос – порядок: в хаотич-
ном кружении… неуправляемых природных стихий – 
незримо руководит… в делах и поступках; особые 
закономерность, логика, смысл; внутренняя, почти 
геометрическая стройность. 

В романе вычленяются два контрастных цент-
ральных микрополя: «Государственная власть» и «Бо-
жественная сила». Основу конфликта составляют 
разные жизненные ценности героев: высокий соци-
альный статус (карьерист Илья Золотарев) – духовное 
развитие (Федор Самохин, братья Загладины). Клю-
чевыми компонентами семантически противопостав-
ленных микрополей являются прецедентные имена 
Сталин – Моисей. Первое символизирует тоталитар-
ную власть жестокого лидера, второе – христианскую 
мораль человеколюбия и милосердия.

Компонентный состав микрополя 1 «Государ-
ственная власть» разнообразен, включает несколько 

групп лексических, фразеологических и синтаксиче-
ских единиц, в том числе имена известных историче-
ских лиц и советизмы, отражающие лингвокультур-
ную ситуацию сталинской эпохи. 

Компонентный состав микрополя 2 «Божествен-
ная сила» представлен менее обширно, в основном 
также состоит из лексических, фразеологических 
и синтаксических единиц, но с преобладанием кон-
фессиональной лексики и библейских цитат. 

Семантические оппозиции, раскрывающие проти-
вопоставление государственной власти и божествен-
ной силы, связаны с сюжетными линиями разных ге-
роев романа: молодого чиновника Ильи Золотарева, 
перспективного руководителя, и братьев Загладиных, 
Ивана и Матвея, скромных и трудолюбивых рабо-
чих людей, репрессированных атеистической совет-
ской властью за религиозные убеждения. При встрече 
с Золотаревым Матвей Загладин откровенно говорит 
о том, что советская власть никогда не сможет до кон-
ца разрушить многовековых христианских устоев: 
«…ваша власть и держится-то тридцать годов, 
и сколько ещё продержится – это ещё бабушка надвое 
сказала, а наша вера две тыщи лет стоит, и сносу 

Таблица 1
Компонентный состав микрополя 1 «Государственная власть»

Апеллятивная лексика Порядок, ответственность, страх; хозяин, благодетель; лидерство

Прецедентные имена Сталин, Берия; Ленин, Маркс

Топонимы – символы власти Москва, Кремль, Боровицкие ворота, Спасские ворота

Названия органов власти, государственных 
учреждений, властных структур, социальных 
объединений

Советская власть, райком комсомола, райотдел НКВД, Управление дистанции 
пути местного железнодорожного узла, Кавкрайком, Экономическое управление 
Штаба СВА; ведомство, главк, ячейка правительственной машины, тюремно-
лагерная сеть государства, аппарат, органы внутренних дел и госбезопасности

Именования должностей разного уровня 
и военных званий

Министр, начальник главка дальневосточных промыслов, уполномоченный глав-
ка, начальник эшелона, начальник лагеря, начальник политотдела областно-
го Гражданского управления, секретарь по оргработе, завсектором, старший 
адъютант начальника управления; бригадир; лейтенант войск НКВД, взводный, 
комбат, маршал 

Собирательные именования и групповые ха-
рактеристики представителей власти 

Начальство, вожаки; верхи; бонзы; хозяева; руководящая троица острова; Ста-
лин и его присные; мытари в разных чинах и званиях

Лексика и фразеология с процессуальной се-
мантикой: административная деятельность 
руководителей

Властвовать; руководить, командовать, править, управлять, отдавать при-
казы; держать дистанцию; наводить суд и порядок; выйти из игры; взвалить 
ношу на плечи; взять за шиворот; пускать в расход; снять шкуру; поставить на 
место, поставить на колени 

Субстантивные фразеологические едини-
цы (символы власти; социальное положение)

Шапка Мономаха; присутственное место; место под солнцем; хлебное место; 
белая кость; маленькие люди; сотая спица в колеснице; мелкая сошка

Свободные словосочетания – характеристики 
административной жизни

Номенклатурное кресло, иерархический подъем, канцелярская субординация, но-
менклатурное море, кабинетная крепость, головокружительная высота, то-
тальный контроль; стиль руководства, чувство дистанции, закон дистанции, 
племя победителей, властность тона

Оценочные характеристики взаимоотноше-
ний начальства и подчинённых, власти и на-
рода, «своих» и «чужих»

Между службой и дружбой; подобострастие, с деревянной самозабвенностью – 
заряд знойной ненависти; не по чину, не по званию, не по возрасту; не люди – 
глина; собачья преданность, птичья пугливость, заячья порода; кондрашка хва-
тит; своих много, да все чужие; народу много, а людей нету

Символические метафоры – характеристики 
сильных и слабых людей Орёл, наполеоны; гном, истукан

Фразы волюнтивного регистра речи (коман-
ды, распоряжения, поручения начальства)

Слушай мою разнарядку; об исполнении доложить; Докладывай, комсомол, не ро-
бей! Давай, дуй в медпункт, бери справку о здоровье и оформляйся; Следуй 
за мной, солдат! Дави на весла!

Семантическое поле «Власть» в романе Владимира Максимова «Ковчег для незваных»
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ей никогда не будет, помни, оттого-то мы и знаем за-
всегда больше вас, всё видим» [Максимов: 170–171].

Смысловая оппозиция выражена антитезой: ваша 
власть и держится-то тридцать годов, а наша вера 
две тыщи лет стоит. Семантическое противопо-
ставление образуют словосочетания: ваша власть – 
наша вера; тридцать годов – две тыщи лет.

Зонами семантического пересечения микрополя 1 
«Государственная власть» и микрополя 2 «Божествен-
ная сила» являются образные характеристики геро-
ев, олицетворяющих советскую власть: руководящая 
троица острова; Сталин и его присные; мытари 
в разных чинах и званиях. Здесь используется конфес-
сиональная лексика, являющаяся средством создания 
иронии: троица, присные, мытари.

Периферийная часть семантического поля состо-
ит из двух микрополей: «Семейная власть» и «Сила 
и власть природной стихии». Их компонентный со-
став представлен незначительным количеством язы-
ковых единиц, в основном лексическими и фразео-
логическими средствами. Микрополе 3 «Семейная 
власть» включает описания родственных взаимоот-
ношений героев, характеристики главенствующих 
членов семьи: как за каменной стеной; в страхе дер-
жал; держал в страхе Божьем; самодур; скорый 
на расправу, доставалось всем без разбору; отно-
шения старшего с младшей. Компонентами микро-
поля 4 «Сила и власть природной стихии» являют-
ся лексемы и фразеологизмы: стихия, хаос, бедлам; 
Содом; земля на соплях держится; небесная канце-
лярия; тридцать три несчастья; из огня да в полы-
мя; паника, гвалт, суматоха; конец света, свето-
преставление. С их помощью писатель изображает 
страшное извержение курильского вулкана и мощное 
морское цунами. Люди не могут противостоять силе 
этой природной стихии. Так рушится государствен-
ная затея Сталина: автор показывает в финале романа, 
как многие переселенцы гибнут, а спасаются только 
двое. Пренебрегая духовными заветами предков, за-

быв о Боге и душе, бросив родные края, переселен-
цы не находят долгожданного счастья: чужая суровая 
земля не принимает «незваных».

Таким образом, моделирование семантического 
поля «Власть» в романе Владимира Максимова «Ков-
чег для незваных» способствует углублению тек-
стовых смыслов, более точному пониманию худо-
жественного замысла произведения, созданию его 
адекватной интерпретации. Ключевые компоненты 
поля занимают важное место в повествовательной 
структуре и образной системе романа, эксплицируют 
концептуальное содержание текста, воссоздают куль-
турно-языковые особенности изображаемой эпохи.
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Аннотация. В статье поднимается вопрос языковых средств представления культурно-географических образов в тури-
стическом интернет-дискурсе. Актуальность исследования обусловлена совокупностью причин: культивированием 
определенных образов территорий в геокультурной региональной политике; интересом ученых к анализу языковых 
особенностей туристического онлайн-дискурса; неизученностью лингвистической составляющей геокультурных 
брендов. Предметом исследования выступают средства экспликации геокультурного бренда Елец. Материалом ис-
следования служат тексты, размещенные на сайтах туристических агентств и туроператоров. В ходе исследования 
установлено, что в туристическом интернет-дискурсе геокультурный бренд Елец репрезентируется совокупностью 
языковых средств: разветвленной системой онимов, среди которых отмечены ойконимы, потамонимы, урбанони-
мы, экклезионимы, антропонимы и др.; апеллятивами типа страж, сокровищница, музей, воин и др.; атрибутивной 
лексикой; словосочетаниями, включающими в качестве зависимого компонента отонимное прилагательное елец-
кий. Указано, что семантической доминантой текстов выступает астионим Елец, с которым тематически, контек-
стуально, ассоциативно связаны все другие онимы, апеллятивы и признаковая лексика. Авторы приходят к выводу, 
что используемая система языковых средств, актуализирующая ряд стереотипов, помогает адресанту формировать 
в сознании адресата образ старинного провинциального города в центре России с определенным историко-куль-
турным бэкграундом.
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Abstract. The article deals with the issue of linguistic means of representing geocultural images of territories in the online tourist 
discourse. Topicality of the work is due to a set of reasons: the cultivation of certain images of territories in the geocultural 
regional policy; the interest of scientists in analysing the linguistic features of online tourist discourse; the unexplored 
linguistic component of different geocultural brands. The subject of the study is the means of explication of the geocultural 
brand Yelets. The research material is texts posted on the sites of travel agencies and tour operators. The study found that 
in the online tourist discourse, the geocultural brand Yelets is represented by a set of linguistic means: an extensive system 
of onyms among which, oikonyms, oronyms, potamonyms, urbanonyms, ecclesionyms, anthroponyms, etc. are marked; 
some appellatives such as страж (guardian), сокровищница (treasury), музей (museum), воин (warrior), etc., attributive 
vocabulary; a number of phrases, including the otonymous adjective елецкий. It is noted that the semantic dominant of 
the texts is the asti onym Yelets, which is thematically, contextually and associatively connected with all other onyms, 
appellatives and characteristic vocabulary. The authors come to the conclusion that the system of linguistic means used, 
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В конце XX – первой четверти XXI в. одним 
из активно развивающихся направлений человече-
ской дея тельности выступает сфера туризма. Суще-
ствуя как единое коммуникативно-информационное 
пространство, она имеет свой «продукт» – речевую 
деятельность человека, рассматриваемую в качестве 
вида институционального общения – туристическо-
го дискурса. Под влиянием массмедийности и совер-
шенствования интернет-технологий туристический 
дискурс постоянно меняется на жанровом, компо-
зиционно-структурном, содержательном, знаковом 
уровнях. Поэтому его анализ привлекает не только 
журналистов, социологов, культурологов, экономи-
стов, демографов, этнографов, антропологов, поли-
тологов, историков, но и лингвистов.

Изучение языковых особенностей туристическо-
го интернет-дискурса в отечественной и зарубеж-
ной лингвистике осуществляется в прагматическом, 
транслатологическом, лингвокогнитивном, семиотиче-
ском и иных аспектах. Так, В.А. Колчевская исследу-
ет в русскоязычном интернет-дискурсе персуазивные 
единицы речевого воздействия на адресата (оценочные 
имена прилагательные, числительные, лексические 
повторы и др.) с целью изменения его оценок и суж-
дений [Колчевская], а И.В. Волкова – стратегии пере-
водческих русско-английских и русско-французских 
трансформаций на композиционном, лексическом, 
синтаксическом уровнях [Волкова]; М.А.М. Салим 
и А.П. Мат Сом анализируют словесные и визуаль-
ные средства формирования привлекательного об-
раза туристических направлений Индонезии [Salim, 
Mat Som], а К. Мелуцци и С. Бальзамо – специфику 
лексики винного и гастрономического туризма в Ита-
лии [Meluzzi, Balsamo].

В последние годы в российской туристической 
сфере в связи с быстрым развитием внутреннего ту-
ризма популяризируется понятие геокультурного 
брендинга территорий, связанное с целенаправлен-
ным формированием в средствах СМИ, коммуника-
ционных сетях образов российских регионов, горо-
дов и иных населенных пунктов. Под геокультурным 
брендом понимают смоделированный идеальный об-
раз любой территории, рассмотренный «в онтоло-
гическом и феноменологическом срезе» [Замятин: 
11]. Такой образ связан с понятием «положитель-
ный имидж» и конструируется на основе апплика-
ции территориальных границ в их физическом смыс-

actualising a number of stereotypes, helps the addressee to form in its mind the image of the ancient provincial city in 
the core of Russia with a certain historical and cultural background.
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derived from onym, textual connections.
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ле и конкретного культурного пространства, взятого 
в совокупности эмоционально-ценностной, этногра-
фической, архитектурной, мифологической, духовно-
нравственной, художественно-эстетической состав-
ляющих, исторического контекста.

Лингвистическая составляющая геокультурных 
брендов уже изучается в отечественном языкозна-
нии: работы А.А. Бурыкина, Ю.Н. Варфоломеевой, 
М.В. Голомидовой, Ю.А. Кривощаповой, Н.А. Ку-
пиной и др. [Бурыкин; Варфоломеева; Голомидова; 
Кривощапова; Купина]. Например, М.В. Голомидо-
ва топонимический нейминг рассматривает как эф-
фективный инструмент формирования имиджа ме-
ста [Голомидова 2020: 266]. Анализируя огромный 
пласт топонимической лексики Екатеринбурга, она 
создает предельно детализированный «топоними-
ческий портрет», наглядно демонстрируя изменение 
образа с течением времени: от промышленно-торго-
вого центра до мегаполиса, «открытого влиянию раз-
ных культур» [Голомидова 2023: 48]. Н.А. Купина 
полагает, что «местный колорит» города областного 
подчинения Первоуральска в СМИ эксплицируется 
топонимами и их производными: Первоуральск, по-
первоуральски, первоуральский, первоуралочки [Купи-
на: 14]. А уже эти единицы сопровождаются в тексте 
аксиологически маркированными вербальными зна-
ками, связанными «с определенными участками со-
циоцентрической картины мира» (жители, мы, наш, 
башкирский и татарский народ и др.) [Купина: 15]. 
Ю.Н. Варфоломеева приписывает имиджевую функ-
цию эргоурбонимам: они формируют образ Улан-Удэ 
как активно развивающегося города с национальным 
колоритом и богатой историей [Варфоломеева: 3762]. 
Некоторые идиомы и устойчивые сочетания в каче-
стве маркеров геокультурных образов рассматрива-
ются А.А. Бурыкиным (фразема тамбовский волк 
и ее окказиональный вариант брянский волк [Буры-
кин]), Ю.А. Кривощаповой (архангельская козуля, во-
логодское масло, каргопольская игрушка, тотемские 
картуши [Кривощапова]). 

Однако, несмотря на очевидный интерес лингви-
стов к проблеме языковых средств представления ге-
окультурных образов территорий, следует признать, 
что систематизация и классификация этих единиц 
еще не произведена.

Наше обращение к анализу лексических средств 
репрезентации геокультурного бренда Елец в тури-
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ЯЗЫКОЗНАНИЕ

стическом интернет-дискурсе объясняется важно-
стью изучения именно локальных малоизвестных 
брендов, поскольку из них и складывается «единый 
бренд страны» [Старцева: 199].

Материалом исследования послужили тексты, 
размещенные на сайтах «Туры выходного дня с Еле-
ной Дорофеевой»1, «Магазин путешествий»2, «Во-
круг света»3, «Tripster»4 и др. Выбор интерактивных 
веб-страниц или их совокупностей как источника 
языкового материала обусловлен тем, что именно 
сайты в условиях процессов глобализации и локали-
зации выступают в качестве эффективных «комму-
никативных платформ сферы туризма» [Волкова: 4] 
за счет своей гипертекстовости, мультимедийности. 
Объем авторской выборки составляет более 130 еди-
ниц. Все рассмотренные тексты служат одной цели – 
создать привлекательный образ туристического объ-
екта, которым выступает город Елец.

К средствам вербализации геокультурного брен-
да Елец в туристическом интернет-дискурсе прежде 
всего относится ономастическая лексика разных се-
мантических групп:

1) хоронимы Русь (историческое название этно-
культурного региона Восточной Европы), Елецкое 
княжество (в XIV в. удельное княжество со столи-
цей в Ельце), Липецкая область (административ-
но-территориальное образование, субъект РФ) и др.;

2) ойконимы Елец (город, выступающий админи-
стративным центром Елецкого района Липецкой об-
ласти), Аргамач-Пальна (село Елецкого района Ли-
пецкой области России) и др.;

3) оронимы Воргольские скалы (скальная система 
на территории Липецкой области), Кошкина гора (вы-
сокий мыс над Быстрой Сосной), Звонари (скаль-
ный утес, нависающий над каньонообразной доли-
ной реки Воргол) и др.;

4) потамонимы Воргол (река в Липецкой области 
России, левый приток Быстрой Сосны), Быстрая Со-
сна (река в Орловской и Липецкой областях, правый 
приток Дона), Пальна (левый приток реки Быстрой 
Сосны) и др.;

5) урбанонимы Торговая улица (сейчас ул. Мира, 
центральная улица Ельца), Красная площадь (архи-
тектурно организованное пространство в Ельце, цен-
тральная площадь города) и др.;

6) экклезионимы Великокняжеская церковь (храм 
в Ельце, построенный по проекту Э. Вильфарта 
и А. Каминского), Вознесенский собор (главный храм 
Ельца, кафедральный собор Елецкой епархии), Вве-
денская церковь (каменная церковь в Ельце, располо-
женная рядом с Вознесенским собором) и др.;

7) антропонимы Александр Заусайлов (купец, по-
четный гражданин города Ельца), Иван Алексеевич 
Бунин (русский писатель, переводчик, лауреат Нобе-
левской премии по литературе 1933 г.), Евгений Пав-

лович Крикунов (коллекционер-подвижник из Ельца), 
Иван Мясной (выборный дворянин из Тулы, елецкий 
воевода) и др.;

8) эргонимы Елецкий краеведческий музей, Музей 
народных промыслов и ремесел, Дом-музей И.А. Бу-
нина (городские музеи).

Среди выделенных имен собственных семанти-
ческой доминантой текстов сферы регионального 
туризма выступает астионим Елец. В словаре «Рус-
ская ономастика и ономастика России» под ред. ака-
демика РАН О.Н. Трубачева указано, что этот топо-
ним встречался еще «в Софийской первой и второй 
летописях под 1395 г. в форме Еленъ», в «Книге Боль-
шому чертежу» и в других письменных источниках 
XVII в. [Русская ономастика: 64]. Причем указан-
ные контексты фиксировали явление омонимии: соб-
ственное имя функционировало и как астионим (на-
звание города), и как гидроним (название реки). 

Этимология топонима Елец в лингвистических 
и краеведческих источниках до сих пор не совсем 
прояснена. Хотя елецкий краевед Н.А. Ридингер уже 
в 1865 г. в работе «Материалы для истории и ста-
тистики г. Ельца» задался вопросом происхожде-
ния проприальной лексемы и предположил ее связь 
со значением апеллятива елец – «дубовый кустар-
ник» [Ридингер: 23]. Аналогичная точка зрения 
фиксируется в «Словаре географических названий» 
М.М. Боднарского [Боднарский: 115], «Кратком то-
понимическом словаре» В.А. Никонова [Никонов: 
136], материалах базы данных «Топонимия России» 
Института языкознания РАН [Гордова: 109]. В «Топо-
нимическом словаре Центральной России» А.Г. Смо-
лицкой приведены и другие версии происхождения 
топонима: от еленец – «можжевельник»; от елец – на-
звания рыбы семейства карповых (уклейки, голов-
ля и др.), давшего прозвище Елец «первопоселенцу 
или одному из владельцев селения» [Смолицкая: 103].

Именно с астионимом Елец, функционирующим 
в туристическом онлайн-дискурсе исключительно 
в значении «старинный русский город», связаны те-
матически, контекстуально, ассоциативно другие 
группы онимов, апеллятивы, а также признаковая 
лексика, сочетающаяся с указанными единицами. На-
пример: «Обзорная экскурсия по Ельцу познакомит 
вас с достопримечательностями этого уютного го-
родка на южных рубежах древнего Русского государ-
ства. <…> В ходе экскурсии вы увидите храм Елец-
кой иконы Божией Матери, которая, по преданию, 
остановила войска Тамерлана, восхититесь вели-
чественным Вознесенским собором… <…> В Ельце 
проведет свои отроческие годы один из гениев рус-
ской и всемирной литературы Иван Алексеевич Бу-
нин»5. В приведенном фрагменте рекламного текста 
топоним Елец благодаря дистантному лексическому 
повтору становится так называемым «ай-стоппером», 
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средством привлечения внимания потенциального ту-
риста. Повторная номинация и тождество референ-
ции (Елец – уютный городок) обеспечивают един-
ство микротемы приведенного в примере текстового 
фрагмента. С астионимом Елец ситуативно связана 
группа онимов (экклезионимы Введенская церковь, 
Вознесенский собор и храм Елецкой иконы Божией 
Матери, антропонимы Тамерлан и Иван Алексеевич 
Бунин, хороним Русское государство) и апелляти-
вы достопримечательность, экскурсия, литерату-
ра, городок. Так создается не только единый смыс-
ловой контекст, но и формируется особый образ 
Ельца, в котором превалирует не физико-географи-
ческий, административно-территориальный компо-
нент, а историко-культурологический, опирающий-
ся как на экспликацию в тексте совокупности фактов 
и легенд о городе, так и на пресуппозицию – фоно-
вые знания адресата о них:

‒ ранее упоминание Ельца в летописях (середи-
на XII в.);

‒ неоднократное татаро-монгольское разорение (го-
род несколько раз сжигали дотла);

‒ неожиданный уход с елецкой земли на юг осе-
нью 1395 г. никем не гонимого войска Тамерлана, 
уход, объясняемый божественным проведением – за-
ступничеством Богородицы, ее явлением непобеди-
мому среднеазиатскому эмиру на горе Аргамач, не-
далеко от центра Ельца;

‒ связь рода Буниных с Ельцом и Елецким уездом, 
отражение географических реалий города в литера-
турном ландшафте произведений Нобелевского лау-
реата («Жизнь Арсеньева», «Захар Воробьев», «Лег-
кое дыхание» и др.).

Вне контекста хоронимы, ойконимы, оронимы 
служат средством маркирования того компонента ге-
окультурного бренда Елец, который связан с репре-
зентацией собственно географической составляю-
щей ‒ территориальных границ, географических зон, 
водных объектов и др., а урбанонимы, эргонимы, эк-
клезионимы, антропонимы ‒ компонента, аккуму-
лирующего историко-культурное наследие города, 
духовно-нравственные идеи, художественно-эстети-
ческие символы. В контекстах туристического он-
лайн-дискурса и хоронимы, и ойконимы, и орони-
мы могут быть тоже рассмотрены в качестве лексем, 
представляющих культурологический компонент. 
Так, уже упоминаемый выше ороним Аргамач важен 
как номинант места, с которым связано одно из са-
мых знаменательных событий в истории города – яв-
ление Царицы Небесной Тамерлану: «…тогда Сама, 
Владычице, на горе Аргамачстей во граде Ельце, / 
на сретение нечестивому Тамерлану изшедше, / гроз-
ное его нашествие вспять обрати»6.

Помимо онимов, принадлежащих разным груп-
пам, но связанных с семантическим центром текстов 

туристического онлайн-дискурса ‒ астионимом Елец, 
средствами экспликации геокультурного бренда древ-
него города становятся словосочетания, включающие 
в качестве зависимого компонента отонимное прила-
гательное елецкий: елецкое кружево, елецкие сувени-
ры (в контексте указывается, что имеются в виду ска-
терти с вышивкой, кружевные салфетки, воротники, 
рушники, полотенца, постельное белье с кружевным 
«подзором»), елецкая рояльная гармоника, елецкие ва-
ленки. Например: «Елецкое кружево славится своей 
красотой на весь мир. Все работы выполнены кро-
потливым ручным трудом»7. В таких словосочета-
ниях с собственно-характеризующим атрибутивным 
значением стержневая лексема, субстантив, называ-
ет товар, а зависимая, атрибутивная, непосредствен-
но указывает на место производства. В приведенный 
выше ряд можно добавить и словосочетание ажур-
ное елецкое чудо, поскольку так образно в анализиру-
емых контекстах обозначается кружево: «В ходе про-
гулки по Елецкому Арбату, бывшей Торговой улице, 
застроенной старинными купеческими особнячками, 
где в первых этажах исстари расположены магазин-
чики, мы познакомимся с ажурным елецким чудом»8.

У словосочетаний с отонимным прилагательным, 
как правило, идиоматизация слабая, поэтому линг-
висты поднимают вопрос о критериях их отбора «на 
роль культурных символов» [Кривощапова: 95] и, со-
ответственно, языковых средств репрезентации гео-
культурных брендов регионов. Среди таких критериев 
Ю.А. Кривощапова указывает следующие: образно-
смысловую «достаточность», которая обеспечивает уз-
наваемость словосочетаний адресатом; параметр ча-
стотности; включенность в состав имен собственных; 
оценочный компонент, заключенный либо в самом 
толковании, либо в контекстной семантике [Кривоща-
пова: 95–96]. Приведенные выше примеры соответ-
ствуют указанным параметрам. Во-первых, они регу-
лярно используются адресантом и встречаются в 43 % 
рассматриваемых текстов туристического рекламно-
го онлайн-дискурса. Во-вторых, легко опознаются 
адресатом и аккумулируют такую фактологическую 
информацию о Ельце, как «старинный центр круже-
воплетения», «родина разновидности рояльных гар-
моник», «место уникальной валяльной технологии». 
В-третьих, в контекстах у анализируемых единиц по-
являются смысловые приращения типа ‘широкая из-
вестность’, ‘провинциальная старина’, ‘эстетическое 
наслаждение’, ‘результат концентрированного и упор-
ного труда’ и др.

Отметим, что отонимное прилагательное елецкий 
входит не только в состав эргонимов «Дом елецкого 
кружева» (частный музей Е.П. Крикунова), «Елец-
кие кружева» (фабрика и одноименный фирменный 
магазин), экклезионима храм Елецкой иконы Божией 
Матери, но и образного оронима Елецкие Альпы (так 
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названы в контексте Воргольские скалы) и годони-
ма Елецкий Арбат (именуется улица Мира, в про-
шлом – улица Торговая). Перенос названий с улицы 
Центрального административного округа Москвы 
на улицу Ельца основан на признаках ‘пешеходный’, 
‘застроенный особняками известных людей’ (в старой 
Москве – особняками аристократов, в древнем Ель-
це – купцов), а с известного горного хребта Западной 
Европы на поднятый участок рельефа на Среднерус-
ской возвышенности в Липецкой области – на при-
знаках ‘реликтовый’, ‘недоступный’, ‘заповедный’, 
‘туристический’. Так метафорические топонимы 
Елецкие Альпы и Елецкий Арбат включаются в круг 
средств репрезентации геокультурного образа Ельца.

Реализуя зачастую переносные значения, апелля-
тивы типа сокровищница (старины), страж (Руси), за-
слон (надежный), столица (хлебная), крепость (стра-
тегически важная), музей (под открытым небом) и др., 
билексемы город-воин, город-кормилец тоже становят-
ся средствами репрезентации геокультурного бренда 
«Елец» в туристическом онлайн-дискурсе. Например: 
«Постепенно, с “отходом” русских границ дальше 
к югу, г. Елец из города-воина превращается в город-
кормилец»9; «Город богатейшей, древнейшей исто-
рии и старейший страж Руси на южной границе 

“Дикого поля”»10; «Елец становится одной из хлеб-
ных “столиц” России»11 и др. Отбирая конкретные 
апеллятивные единицы, вступающие в устойчивую 
синтагматическую связь с атрибутивными лексема-
ми типа древний, уютный, надежный, важный, ве-
личественный, русская, всемирная, патриархальный 
и др., адресант постепенно и целенаправленно создает 
идеальный образ территории с богатейшим культур-
ным бэкграундом, устойчивыми историко-культурны-
ми реалиями. Например: «Елец – дивный патриар-
хальный уголок ушедшей России»12; «Мы предлагаем 
вам путешествие в прошлые века. Старинные горо-
да Елец и Задонск»13 и др.

В рассматриваемом фактическом языковом мате-
риале отмечаются и случаи выражения геокультурно-
го бренда Елец интертекстемами. Например: «Город 
счастливых приветливых лиц, золотого сияния купо-
лов... Город юности “пленника темных аллей”…»14 
В примере использована трансформированная преце-
дентная единица, отсылающая одновременно и к на-
званию статьи Н. Туровской «Иван Бунин: пленник 
темных аллей», опубликованной в журнале «Интер-
вью» (2013) [Туровская], и к циклу рассказов «Тем-
ные аллеи» нобелевского лауреата и коллизиям его 
семейной жизни – «темным аллеям» человеческих 
желаний и запретной страсти, изведанной в курорт-
ном французском городке Грасс.

Резюмируя, отмечаем, что, по данным текстов 
интернет-дискурса сферы туризма, геокультурный 
бренд Елец представляет собой образ малого про-

винциального города с богатой историей и культур-
ным наследием. Такой образ адресуют потенциально-
му потребителю за счет системы языковых средств: 
разветвленной системы имен собственных (антропо-
нимы, экклезионимы, урбанонимы, оронимы и др.), 
апеллятивов (страж, музей, сокровищница, воин 
и др.), признаковой лексики (древний, уютный, па-
триархальный и др.), словосочетаний с отонимным 
прилагательным елецкий (елецкое кружево, елецкая 
рояльная гармошка и др.). Средства экспликации ге-
окультурного бренда, тематически, контекстуально, 
ассоциативно связываясь друг с другом, транслиру-
ют потенциальному потребителю целый ряд сложив-
шихся стереотипов: «самый старый город Чернозе-
мья», «самобытный город с огромным культурным 
наследием», «город преданий и легенд», «город на-
родной культуры», «православный центр Липецкой 
области». 

Примечания
1 URL: https://turizmlipetsk.ru
2 URL: https://magput.ru/tours/elets
3 URL: https://vs-travel.ru
4 URL: https://experience.tripster.ru
5 URL: https://turizmlipetsk.ru
6 См. подробнее: Икона Богородицы Елецкая // 

Церковный календарь. URL: https://azbyka.ru/days/
ikona-eleckaja (дата обращения: 11.11.2023).

7 URL: https://turizmlipetsk.ru
8 URL: https://turizmlipetsk.ru
9 URL: https://turizmlipetsk.ru
10 URL: https://turizmlipetsk.ru
11 URL: https://turizmlipetsk.ru
12 URL: https://magput.ru/tours/elets
13 URL: https://turizmlipetsk.ru
14 URL: https://magput.ru/tours/elets
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ЯЗЫКОЗНАНИЕ

Введение. Гендерная специфика свойственна раз-
ным видам дискурса, в том числе и интернет-дис-
курсу, хотя подобная маркированность проявляет-
ся в разной степени в зависимости от жанра, цели 
коммуникации. Репрезентация гендера осуществля-
ется как вербальными, так и невербальными сред-
ствами. Эту мысль озвучила А.В. Кирилина еще в на-
чале ХХI века, определив инструмент исследования 
гендера: «…речь идет уже не о том, как пол вли-
яет на коммуникативное поведение и использова-
ние языка, а о том, какими средствами располагает 
язык для конструирования гендерной идентичности, 
в каких коммуникативных ситуациях и типах дис-
курса и с какой интенсивностью совершается кон-
струирование, какие экстра- и интралингвистические 
факторы воздействуют на этот процесс» [Кирили-
на:132–136]. Вербальная гендерная маркированность 
интернет-дискурса осуществляется благодаря функ-
ционированию отдельной группы лексики – фемини-
тивам. Актуальность исследования определяется воз-
росшим интересом носителей языка, пользователей 
сети, писателей, журналистов к данным лингвисти-
ческим единицам, что обусловлено, с одной стороны, 
прагматическим потенциалом феминитивов, с другой 
стороны, развитием экстралингвистических факто-
ров, связанных как с определенной демократиза цией 
речи, стремлением к языковой игре, так и с распро-
странением феминистских взглядов в обществе. Кро-
ме того, нерешенной по-прежнему остается проблема 
лексикографического описания и кодификации неу-
зуальных феминитивов.

Материалы и методы исследования. Объек-
том нашего исследования становится коммуникация 
в социальных сетях «Tвиттер» и «ВКонтакте», пред-
ставляющая собой неинституциональную форму об-
щения [Лутовинова: 9], носящую опосредованный 
характер в пространстве, «не имеющем временных 
границ» [Русанов: 215]. В качестве материала иссле-
дования послужили тексты форумов, блогов и ми-
кроблогов, сообщений чатов, анкет. Участниками 
общения в социальных сетях становятся два и более 
собеседника, участвующие в обсуждении какой-ли-
бо проблемы, входящей в сферу интересов адресата 
и адресанта. Адресат чаще всего – неопределенно-
абстрактная личность, участник такой коммуника-
ции – любой человек [Русанов: 216]. В работе приме-
нялись методы сопоставления, позволяющие выявить 
отношение представителей разных полов к одному 
и тому же явлению, метод компонентного анализа, 
дающий возможность выявить гендерно маркиро-
ванные семы, метод дискурс-анализа, демонстриру-
ющий механизм погружения гендерных концептов 
в разные виды дискурса.

Степень разработанности проблемы. Про-
блемами интернет-дискурса занимались В.И. Ка-

расик (2000), Е.И. Горошко (2004, 2008), Т.Н. Ко-
локольцева (2013), О.В. Лутовинова (2009, 2018), 
А.А. Ушаков (2010), А.Н. Гайфуллина (2010), А.В. Куз-
нецов (2011), О.К. Мельникова (2018), В.В. Катерми-
на, Т.О. Илмаз-Леденева (2021) и др.

В отечественном языкознании существуют мно-
гочисленные термины относительно коммуникации 
в интернете. В рамках нашего исследования приме-
няем термин «интернет-дискурс» в широком пони-
мании.

Вслед за Е.К. Русановым считаем, что интернет-
дискурс – тексты разных жанров, функционирующие 
в интернете, общение при этом зависит от таких пе-
ременных, как коммуникативная ситуация, участни-
ки, цели общения [Русанов: 215]. При этом ученые 
обращают внимание на особенности речи в интер-
нет-коммуникации, представляющие собой «синтез 
письма и устной речи» [Ушаков: 170]; «письменную 
разговорную речь» [Кузнецов: 24]; «новую разно-
видность устно-письменной речи», представленную 
в интернет-коммуникации [Лутовинова: 15].

Гендер как социальный конструкт находит отраже-
ние в различных типах коммуникации, отражая сфор-
мированные обществом социальные модели мужчин 
и женщин посредством определения их ролей в раз-
личных институтах – в семье, политике, культуре, эко-
номике. В рамках исследования выдвигаем гипоте-
зу о том, что интернет-дискурс гендерно маркирован 
и через вербальные формы, феминитивы, репрезен-
тирует гендерную идентичность участников общения.

Украинский исследователь Е.И. Горошко в статье 
«Гендерные особенности русскоязычного Интерне-
та» еще в начале века отмечала гендерную марки-
рованность интернет-среды, определяя значимость 
гендерного фактора для языковой личности в про-
цессе общения, в том числе в электронной коммуни-
кации [Горошко]. Под гендерной маркированностью 
понимаем присутствие языковых единиц, «в явной 
или скрытой форме указывающих на гендерное зна-
чение» [Копоть: 112].

В отечественной лингвистике проблемами гендера 
в интернет-коммуникации занимались А.Н. Гайфул-
лина (2010), И.А. Якоба (2013), О.Б. Максимова (2016, 
2020), В.В. Катермина, Т.О. Илмаз-Леденева (2021) 
и др. Так, О.Б. Максимова выявила гендерную спец-
ифику, проявляющуюся в коммуникативных практи-
ках и стратегиях саморепрезентации в социальных 
сетях, а также исследовала механизм конструирова-
ния гендерной идентичности в виртуальной полити-
ческой коммуникации, обратив внимание на наличие 
множественной гендерной идентичности в сети [Мак-
симова: 1].

Т.О. Илмаз-Леденева определила гендерно мар-
кированные аккаунты социальных сетей Facebook 
и Instagram, проанализировав информацию о поль-
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зователе, отражаемую в текстах, описании или име-
ни, с точки зрения принадлежности к тому или ино-
му полу [Илмаз-Леденева: 3].

Проблему феминитивов исследовали И.В. Бада-
нина (2017), О.В. Золтнер, Д.С. Горностаева (2019), 
В.В. Беркутова (2019), М.А. Лаппо, Н.И. Малинов-
ская (2020), И. Фуфаева (2020) и др.

И.В. Баданина обращает внимание на язык интер-
нета, который служит своеобразным зеркалом, от-
ражающим живые процессы, происходящие в речи, 
а функционирование феминитивов, по ее мнению, 
является как раз подтверждением этого тезиса [Ба-
данина: 89].

О.В. Золтнер, Д.С. Горностаева указывают на ней-
трализацию коннотаций феминитивов в интернет-дис-
курсе, что связано с возросшей ролью феминистских 
настроений в обществе [Золтнер, Горностаева: 974].

В.В. Беркутова вступает в дискуссию с предста-
вителями направления, которые считают феминитивы 
«ненужным» элементом лексической системы, опро-
вергая при помощи доказательной базы мысль о про-
тиворечивом характере феминитивов, их несоответ-
ствии правилам русского языка [Беркутова: 7].

В статье М.А. Лаппо, Н.И. Малиновской «Пара-
метризация базы данных узуальных и неузуальных 
феминитивов» авторы обращают внимание на узу-
альные и неузуальные феминитивы, требующие лек-
сикографического описания. Активное пополнение 
данной лингвистической группы предполагает коди-
фикацию в специальных справочниках [Лаппо, Ма-
линовская: 52].

В 2020 году была опубликована монография 
И. Фуфаевой «Как называются женщины. Фемини-
тивы: история, устройство, конкуренция», в которой 
автор, рассчитывая на массового читателя, сообщает 
о происхождении феминитивов, их структуре, вари-
антах, кодификации. Обосновывая своевременность 
поднимаемой ею проблемы, она пишет: «Одни их (фе-
минитивы) проклинают, другие отстаивают, а третьи 
увлеченно конструируют, обнаружив пробелы, кото-
рые, как им кажется, нужно заполнить» [Фуфаева: 3].

В языковой системе русского языка, как и во мно-
гих европейских языках, лексико-грамматический 
уровень содержит номинации в форме мужского рода 
для обобщенного обозначения обоих полов. Други-
ми словами, «действует механизм «включенности» 
в грамматический мужской род» [Словарь гендерных 
терминов: 30]. Это, в свою очередь, способствовало 
во второй половине ХХ века рождению на Западе фе-
министской лингвистики, сторонники которой высту-
пали за преодоление гендерной асимметрии в англий-
ском языке и равенство полов на грамматическом 
уровне. Подобное неравенство феминистская лингви-
стика воспринимает как языковой сексизм и выступа-
ет за преодоление женской дискриминации и транс-

формации общества, поиск гендерно нейтральных 
форм. Под гендерно нейтральными понимаются лек-
семы, «не указывающие на пол участника комму-
никации» [Копоть: 112]. Таким образом, в Европе 
в конце 1970-х годов сформировалось направление 
Political Correctness, сторонники которого требовали 
внести языковые, гендерно нейтральные, инновации 
в справочники и учебные пособия, использовать их 
в официальных документах [Серова: 146].

И.М. Федотова отмечает тот факт, что одним 
из способов гендерного маркирования языка явля-
ется стратегия феминизации лексики. На материа-
ле английского языка автор раскрывает специфику 
феминизации, заключающуюся в добавлении лексе-
мы female перед наименованием профессии или суф-
фикса -ess. Эти формальные показатели указывают 
на представителя специальности – женщину. Уче-
ный считает, что подобные феминитивы нейтрали-
зуют существующий лишь в сознании людей стере-
отип об изначальном делении профессий на мужские 
и женские [Федотова: 161].

В России стремление к эгалитарности дискурса 
проявляется в критике формы мужского рода в наи-
меновании профессий. Официально-деловой стиль, 
обслуживающий административный и правовой дис-
курс, требует употребления профессий и должно-
стей в форме мужского рода. М. Хеллингер обращает 
внимание на то, что «мужские формы» – это норма, 
в то время как «женские варианты» – отклонения 
от нее [Хеллингер: 93]. Соответственно, язык заведо-
мо, согласно идеологии феминисток, навязывает со-
циальные роли мужчинам и женщинам, диктуя фор-
мы занятий, правила, согласно которым та или иная 
профессия будет «женской» или «мужской». Повы-
сить социальный престиж женского пола пытаются 
в социальных сетях, в определенных сообществах, 
участницы дискурса, стремящиеся при помощи форм 
словообразования – неологических феминитивов – 
гендерно маркировать свою принадлежность к исто-
рически сложившейся общности.

Результаты исследования. Вербальная гендер-
ная маркированность социальных сетей реализу-
ется, прежде всего, на лексическом уровне при по-
мощи функционирования феминитивов как средств 
объективации концепта «Фемининность». Т.О. Ил-
маз-Леденева пишет о том, что социальные сети 
служат репрезентацией гендерной идентичности ав-
тора, «формированию онлайн-“Яˮ с набором гендер-
ных специфик», которые проявляются в том числе 
и в тексте [Илмаз-Леденева: 7–8]. Под феминити-
вами понимают слова женского рода, образованные 
от однокоренных существительных мужского рода, 
семантически равные им и содержащие «модифика-
ционное значение женскости» [Русская грамматика: 
199]. По мнению М.А. Лаппо, Н.И. Малиновской, это 
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«лексемы, гендерный компонент которых относит-
ся к денотативному макрокомпоненту лексического 
значения» [Лаппо, Малиновская: 53]. Таким образом, 
феминитивы – это лексические единицы женского 
рода, являющиеся однокоренными образованиями 
от существительных мужского рода с последующей 
суффиксацией, имеющей значение «принадлежность 
к женскому полу».

Причины функционирования феминитивов в со-
циальных сетях

1. Одной из причин популярности феминитивов 
сами авторы называют стремление преодолеть андро-
центрическую картину мира и сделать женщин бо-
лее «заметными» в системе языка. Так, в «Tвиттере», 
«ВКонтакте» участники коммуникации активно при-
меняют феминитивы. Например, одна из пользовате-
лей в «Твиттере» пишет, объясняя свою потребность 
в употреблении феминитивов: «Использование феми-
нитивов = видимость женщин» (@vudachka).

2. Употребление феминитивов женщинами объ-
ясняется желанием данной аудитории преодолеть 
гендерную языковую асимметрию: «Феминитивы 
подобного рода (человек-человека) имеют право на су-
ществование, ведь они образованы по одной и той же 
словообразовательной модели, что и раб – раба, су-
пруг – супруга» (@asstroo); «Феминитивы – это важ-
но и правильно. И я рассчитываю на то, что вскоре 
они “врастутˮ в язык и перестанут всех беспоко-
ить» (@delvirta).

3. Тенденция к демократизации языка. В.И. Ка-
расик указывает на безграничные возможности ин-
тернет-общения, допускающие различные варианты 
игрового мировоззрения членов социума, розыгры-
ши [Карасик: 23]. В социуме возникает потребность 
в языковой игре, под которой понимаем намеренное 
стремление участника коммуникации нарушить нор-
мы русского литературного языка с целью привлечь 
внимание к внешней и внутренней форме игровой 
единицы: «Но не все относят себя к феминисткам, 
просто играют, иногда это способ передать отри-
цательную коннотацию» (@enchanted_jane); «Ло-
гику людей, которые придумали директорка, мне 
не понять, когда есть директриса в русском язы-
ке» (@ BellAnhel); «…Почему из всех суффиксов 
мы решили использовать только суффикс -к- для обо-
значения женской профессии? Почему мы не исполь-
зуем суффиксы -ниц-, -иц?..» (@Judas_na_kreste).

4. Наличие экстралингвистических факторов, свя-
занное с развитием технологий, появлением новых 
профессий, персонажей, где возникает необходи-
мость номинации, чаще всего по виду деятельности.

Тематические группы неузуальных фемини-
тивов 

1. Феминитивы-номинации профессий, должно-
стей, званий: психотерапевтка, психиаторка, пси-

хологиня, терапевтесса, терапевтриса, историкес-
са, историца, редакторка, редактриса, директорка, 
врачиня, врачесса, врачея, ветеринарица, докторка, 
докторица, докторесса, авторка, авторица, авто-
риса, авториха, лейтенантка, айдолка, президент-
ка, сержантка, райтерка, нейробиологиня, рыцарка, 
репетиторка, актерка, преподка, артерка, депу-
татка, адвокатесса, провизорка, ювелирыня, ма-
тематица, фрилансерка, дублерка, кассирка, ко-
сплеерка, амбоссадорка, админка, иллюстраторка, 
инспекторка, востоковедка, логопедка, райтерка. 
Например, в пространстве социальных сетей участ-
ницы бытового общения вполне естественно вне-
дряют в коммуникацию данные лексемы. Например: 
«… Мб вам в ромашковую долину психотерапевтка 
нужна» (@ spase_orca); «Психиаторка сказала ехать 
домой, нырять под одеяло и спать» (@ryna_ko); «Си-
дела только что на манике, справа от меня сидела 
другая девушка, и мастерка ее спрашивает…» (@
kobelek); «Забыла у врачини спросить, можно ли мне 
носить линзы» (@enehanted_jane); «От матушки-ло-
гопедки-дефектологини я узнала новую штуку, кото-
рой хочу поделиться» (@helloburn).

2. Феминитивы-онимы, в основе которых – знаки 
Зодиака: Ракесса, Ракиня, Раконесса, Весыня, Овна, 
Овиня, Овниха, Овинесса, Тельца, Телиня, Тельчи-
ха, Телиценесса, Львиня, Львинесса, Веса, Весынес-
са, Скорпионица, Скорпионесса, Стрелиня, Стрели-
несса, Козериха, Козерогесса, Козерогиня, Стрельца, 
Стрельчиха, Девиня, Водолейка, Водоленесса, Водо-
линя, Рыбиня, Рыбынесса, Рыбка. Например, Мади-
на Худойбердиева пишет в «ВКонтакте»: «Я тоже 
Ракиня»; Леся Софкина попутно замечает: «Как се-
стра Львини, говорю»; «Я козерогиня, козерогес-
са» (@ katricio).

3. Феминитивы-онимы, образованные от апелля-
тивов с супплетивными основами: людиня, ребенка, 
ребенкесса, детиня, человека. Например: «Я реаль-
но в шоке, впервые людиня, которая прямо слуша-
ет, что я говорю, и даже не устает» (Jane Tune L_); 
«А людиня и человекиня, ребенка, подростка – это 
кринж» (@jiby sung).

4. Феминитивы-онимы лиц женского пола, об-
разованные от апеллятивов: одноклассиня, одно-
группиня, мизогинка, патриархалка, псица, персо-
нажка, хейтерка, собеседка, партнерка, стенерка, 
биаска, лидерка, новаторка, адептка, мейнерка, 
стейка, игрокиня, артерка, адоптерка. Например: 
«Я думал, она феминистка, а оказывается патриар-
халка» (@ KolyashaSmeh97); «Я увидела слова одно-
классиня и одногруппиня. Читала пост с утра и ду-
мала, может, у меня глаза еще не проснулись. Ан 
нет» (@dead_ren).

Анализ феминитивов в интернет-дискурсе пока-
зал, что данный пласт гендерно маркированной лек-
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сики носит неузуальный характер и представлен те-
матическими группами, называющими профессии, 
должности, звания, род деятельности, знаки зодиака 
людей. Некоторые феминитивы образованы от апел-
лятивов с супплетивными основами.

Словообразовательные модели неузуальных 
феминитивов. Отметим, что выявленные нами фе-
минитивы, не существующие в системе русского 
литературного языка, но функционирующие в со-
циальных сетях, созданы по традиционным слово-
образовательным моделям (суффиксальный способ) 
с применением неузуальных суффиксов. Данные фе-
минитивы образованы при помощи 1) суффикса -к-: 
психотерапевтка, психиаторка, редакторка, дирек-
торка, докторка, авторка, новаторка, айдолка, ры-
царка, репетиторка, актерка, преподка, артерка, 
депутатка, президентка, провизорка, фрилансерка, 
дублерка, звукорежиссерка, юристка, кассирка, ко-
сплеерка, амбоссадорка, админка, иллюстраторка, 
инспекторка, ребенка, подростка, человека, мизогин-
ка, патриархалка, персонажка, хейтерка, собеседка, 
партнерка, стенерка, биаска, лидерка, стейка, лого-
педка, мейнерка, востоковедка, адептка; 2) суффикса 
-их: авториха, Овниха, Тельчиха, Козериха, крашиха; 
3) суффикса -ин-: психологиня, офтальмологиня, ре-
абилитологиня, одноклассиня, одногруппиня, люди-
ня, человекиня, гинекологиня, Ракиня, Овиня, Тели-
ня, Львиня, Стрелиня, Козерогиня, Девиня, Водолиня, 
Рыбиня, фотографиня; 4) суффикса -есс-: терапев-
тесса, историкесса, врачесса, докторесса, ребенкес-
са, адвокатесса, пилотесса, Ракесса, Овенесса, Скор-
пионесса, Стрелинесса, Козерогесса, Водоленесса, 
Рыбынесса, Стрельцесса; 5) суффикса иц-: истори-
ца, псица, ветеринарица, докторица, авторица, ма-
тематица, Скорпионица; 6) суффикса -ис-: тера-
певтриса, редактриса, авториса; 7) суффикса -ын-: 
ювелирыня, весыня. 

Отметим, что наибольшее количество фемини-
тивов выявлено с суффиксом -к-, что подтверждено 
и другими исследованиями [Золтнер, Горностаева: 
972; Лаппо, Малиновская: 59]. Подобный факт, воз-
можно, связан с асемантичностью данного суффикса, 
благодаря которому в русском языке происходит ука-
зание на: 1) лицо женского пола; 2) действие; 3) ре-
зультат действия; 4) предмет.

Оценочность. Показательно, что в интернет-
дискурсе в женской речевой коммуникации нали-
чие феминитивов чаще всего приводит к нейтрали-
зации оценочности, на что указывают О.В. Золтнер, 
Д.С. Горностаева, считая это результатом влияния 
феминистских воззрений [Золтнер, Горностаева: 
971]. Часть пользователей женского пола считают 
феминитивы абсолютно необходимым компонентом 
языка, позволяющим преодолеть гендерную асим-
метрию. Подобные единицы они употребляют есте-

ственно, в непринужденном общении: «Я очень хочу 
изменить профессию, чтобы называться ювели-
рыня» (@ MaraStrega); «Я хейтерка дистанцион-
ки» (@ re_naki); «Выздоравливай, админка!» (Екате-
рина Буракова); «Я мейнерка Казухи» (@mwrry_my); 
«Помню, я когда-то видела программу BBС, в кото-
рой нейробиологиня рассказывала о подобном слу-
чае» (@zoya krest).

Участники анкетирования обоих полов, участву-
ющие в обсуждении относительно употребления фе-
минитивов, отметили негативную оценочность по от-
ношению к намеренно создаваемым феминитивам: 
«…Неоднократно видела тейк ‟феминитив препод-
ка звучит ужасно”. Зато училка никого не смуща-
ет» (@5t42d35t20yyy32); «А я надеюсь, что меня ни-
когда не назовут филологиня» (@sureekenn); «Зачем 
использовать феминитивы к знакам зодиака, типа 
я только что увидела скорпионесса» (@soliaquant); 
«Хотите словить кринж? Я нашла женщин, кото-
рые используют феминитивы от знаков зодиака, на-
пример Козериха» (@leddy_doll).

Мужчины, принимавшие участие в обсужде-
нии необходимости феминитивов, в подавляющем 
большинстве выразили отрицательное отношение 
к данным единицам. В русском языке феминити-
вы к профессиям, должностям чаще всего в речи 
носят отрицательную оценочность, когда пресле-
дуют цель унизить, подчеркнуть некомпетентность. 
Мужчины в своих высказываниях как раз указыва-
ют на этот экстралингвистический фактор: «Вычи-
тал тут новый феминитив – докторица. У меня 
одного он ассоциируется с мокрицей, например, 
ну уж никак не с квалифицированным специали-
стом-женщиной?» (@KrisGektor); «Никогда не лю-
бил феминитивы, они, как правило, корявы, нелепы 
и уничижительны для женщин (авторка, доктор-
ка)» (@ vakurov_ru); «Я не знал, что существуют фе-
минитивы к знакам зодиака, мир скоро схлопнется, 
простите, кого задел, но звучит, правда, стремно, 
это название созвездий… зачем…» (@stata666cool); 
«Я ознакомился, охренел от статеек ‟психологинесс” 
и бабских комментов. Их не несколько неадекватов, 
а на десятки тысяч счет» (Владимир Путилин).

Таким образом, можно отметить, что в услови-
ях виртуального общения представители обоих по-
лов отношение к феминитивам выражают при помо-
щи эмоционально-оценочной лексики – жаргонных 
единиц, оценочных лексем, инвективов, посред-
ством которых феминитивы приобретают допол-
нительные коннотативные смыслы (звучит ужас-
но, надеюсь, никогда не назовут, это кринж, меня 
триггернуло, меня кринжило). Например: «Весыня, 
меня триггернуло, конечно, жестко» (@ulli_ppichu); 
«… но недавно встретила слово ‟собеседка” и не-
много ох***ла» (@ tajra_key); «Я так и не понял, за-
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чем??? Меня так кринжило с историкессы, кто 
бы знал» (@ chern_ov).

Показательно, что некоторые неузуальные феми-
нитивы, обладая мощным прагматическим потенци-
алом, функционируют не только в интернет-дискур-
се, но и в масс-медиа, в художественном дискурсах.

Так, певица Лолита в интервью «Сельской нови» 
рассказывает о непростых отношениях во время ра-
боты с Александром Цекало: «Многие, к сожалению, 
воспринимали меня только как легковесную старлет-
ку, клоунессу» [Фуфаева: 221]. Или: «Филологиня 
мало того что знает, где ставить ударение в сло-
ве ‟творог”, так еще и поперек нее не ходи» (Ком-
мерсант. 2011.05). Отметим, что в данных примерах 
возможно проследить отрицательную оценочность 
авторов по отношению к содержанию высказывания, 
поэтому негативную коннотацию они выражают по-
средством употребления феминитивов клоунесса, фи-
лологиня. Пейоративная оценочность поддержана 
сочетаниями – легковесная старлетка, мало того, 
к сожалению, поперек нее не ходи.

Однако в следующих примерах, извлеченных 
из периодических изданий, феминитивы передают 
положительную оценочность: «В категории Т3 пое-
дет ещё одна опытная пилотесса – Татьяна Сычё-
ва, которой будет ассистировать Александр Алек-
сеев» (Известия. 2020.02); «Они [подписчики] часто 
пишут мне, что я настоящая и что я показываю цен-
ность простых радостей в жизни», – заключила пи-
лотесса» (lenta.ru. 2019.01); «Одна пилотесса гово-
рит, что старается всегда мягко посадить самолет 
и, когда пассажиры аплодируют, ей это очень при-
ятно» (Огонек. 2015). В данных примерах положи-
тельная коннотация передана благодаря оценочности, 
присутствующей имплицитно в контексте: опытная 
пилотесса, пассажиры аплодируют пилотессе, пи-
лотесса показывает ценность простых радостей. 

Писатели, с одной стороны, стремятся подчер-
кнуть индивидуальность, оригинальность образа, его 
непохожесть на других, используя феминитивы. По-
казательно, что в таком случае признак, качество, 
род деятельности при употреблении феминитива 
приобретает большую значимость, вес, семантиче-
ская емкость феминитива, в отличие от производной 
лексемы, лежащей в его основе, становится гораздо 
насыщеннее, значительнее. Например: «Да и стран-
но было бы, если бы ироничная Агния Львовна, в про-
шлом известная театральная критикесса, счита-
ла Тину умной» [Берсенева: 114]; «Я же всю жизнь 
была критикесса, богемная дама и в душе считала 
все эти киндер-кюхен-кирхе мещанскими глупостя-
ми» [Берсенева: 117].

С другой стороны, писатели передают иронию, 
сарказм, неодобрение при употреблении гендерно 
маркированной лексики, реализуя отрицательную 

оценочность при характеристике собственного пер-
сонажа. Сравни: «Люда, учителка-филологиня (тут 
без лишних слов все ясно)» [Брейтман: 43].

Заключение. Таким образом, интернет-дискурс 
гендерно маркирован. Репрезентация гендера в дан-
ной коммуникации осуществляется вербально при по-
мощи специфической лексики – феминитивов. Ин-
тернет-дискурс в полной мере отражает активные 
процессы в лексике русского языка, в частности воз-
росший интерес пользователей к феминитивам. При-
чины этого можно увидеть в стремлении преодо-
леть андроцентрическую картину мира, гендерную 
языковую асимметрию, а также обозначить тенден-
цию к демократизации языка, допускающую по-
требность в языковой игре, связанную с развитием 
технологий, с появлением новых видов деятельно-
сти, требующих номинации. Анализ феминитивов 
в интернет-дискурсе показал, что данный пласт ген-
дерно маркированной лексики носит неузуальный 
характер и представлен тематическими группами, 
называющими профессии, должности, звания, род 
деятельности, знаки зодиака людей. Некоторые фе-
минитивы образованы от апеллятивов с супплетив-
ными основами. Наибольшее количество феминити-
вов выявлено с суффиксом -к-, что, возможно, связано 
с асемантичностью данного форманта. Феминитивы, 
обладая мощным прагматическим потенциалом, ак-
тивно функционируют не только в интернет-дискурсе, 
но и в медийном, художественном типах. При помо-
щи одной и той же гендерно маркированной лексики 
авторы передают как мелиоративную, так и пейора-
тивную оценочность по отношению к высказыванию, 
демонстрируя некое «расширение границ» коннота-
ции, большую семантическую емкость, связанную 
с употреблением феминитивов.
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Аннотация. В настоящее время в обществе наблюдается повышенный интерес к разнообразным вопросам жизни воен-
ного социума, в частности – особенностям коммуникации языковой личности его представителя. Статья посвяще-
на анализу изменчивости прозвищ современных российских военнослужащих. Материалом исследования послу-
жил языковой корпус, полученный методом анкетирования и прямого интервьюирования курсантов российских 
военных вузов в два этапа с временным промежутком в 8 лет, что позволяет сделать объективные и достоверные 
выводы по характеру динамики бытования прозвищной номинации в военном социуме. Приведены семантические 
группы прозвищ, характеристика структуры, особенностей функционирования, психологического отношения но-
сителей и окружения. На основе проведенного сопоставительного анализа сделаны выводы о схожих и отличитель-
ных чертах бытования, изменчивости неофициальных военных антропонимов. Результаты исследования позволя-
ют выявить такие особенности языковой личности, как специфика восприятия человека в военной коммуникации, 
приоритетные характеристики личности в целом, особенности ассоциативного мышления. Материалы изыскания 
могут быть использованы для проведения семинаров и спецкурсов как в гражданских, так и военных вузах. Кро-
ме того, немаловажен представленный опыт для дальнейших изысканий в области ономастики, социолингвисти-
ки и лингвокультурологии.
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Abstract. Currently, the life of military societas is of an increased interest in society in various issues, in particular – the peculiarities 
of communication of the language personality of the said society’s representative. The article is devoted to the analysis 
of the variability of nicknames of modern Russian servicemen. The research material included the linguistic and lexis 
obtained by questioning and by direct interviewing of cadets of Russian military higher educational institutions in two stages 
with a time interval of 8 years, which allows drawing objective and reliable conclusions on the nature of the dynamics of 
the existence of nickname nominations in military societas. Semantic groups of nicknames, characteristics of the structure, 
features of functioning, psychological attitude of the carriers and the environment are given. Based on the comparative 
analysis, conclusions were drawn about the similar and distinctive features of existence and the variability of unoffi cial 
military anthroponyms. The results of the study make it possible to identify such features of a language personality as 
the specifi city of human perception in military communication, priority characteristics of the personality as a whole, and 
features of associative thinking. The research materials can be used to conduct seminars and special courses in both civilian 
and military higher educational institutions. The experience presented is also important for further research in the fi eld of 
onomastics, sociolinguistics and linguoculturology.

Keywords: military onomastics, Russian serviceman, nickname, dynamics, structural-semantic aspect, functional-dynamic aspect.
For citation: Rodina N.A. Dynamics of nicknames of Russian servicemen. Vestnik of Kostroma State University, 2024, vol. 30, 

No. 1, pp. 185–192 (In Russ.). https://doi.org/10.34216/1998-0817-2024-30-1-185-192

© Родина Н.А., 2024

Динамика прозвищ российских военнослужащих



186 Вестник КГУ   № 1, 2024 

ЯЗЫКОЗНАНИЕ

Современный процесс популяризации профессии 
российского офицера явил своим результатом вскры-
тие некоторых особенностей жизни военного социу-
ма, что сделало возможным проведение гуманитар-
ных исследований, в частности – изучение различных 
особенностей языковой личности военнослужаще-
го. Так, в области военной ономастики за послед-
ние 12 лет отечественными лингвистами опублико-
ваны изыскания теоретического характера [Фатеева: 
2021], узконаправленные практические исследова-
ния диахронического [Коровушкин: 2021; Кургузо-
ва: 2018; Маринин: 2020] и синхронического харак-
тера [Кремер, Валентюк: 2020; Путова, Захаренков: 
2015], а также труды, носящие комплексный харак-
тер [Родина: 2021в].

В настоящей статье мы предпринимаем попыт-
ку анализа динамики прозвищ, являющихся индиви-
дуальными языковыми маркерами в военном социу-
ме. Данные устойчивые именования присутствуют 
практически в любом коллективе, присваиваются 
людям по оригинальным официальным именовани-
ям или за какие-либо особенности, позволяют выра-
жать самые разнообразные отношения между комму-
никантами и принимают активное участие в процессе 
адаптации индивида, его социального роста [Роди-
на: 2021а]. Являясь частью живой языковой систе-
мы, прозвища активно взаимодействуют с другими 
ее компонентами, демонстрируя тем самым механизм 
осмысления и интерпретации личностью субъектно-
объектного мира, аккумуляции и трансляции нако-
пленного поколениями опыта использования имен 
собственных [Щербак: 2012].

Вооруженные cилы Российской Федерации яв-
ляются одной из влиятельнейших структур страны, 
осуществляющих защиту государственных интере-
сов. Военный социум представляет собой простран-
ство жизненной активности офицеров и рядовых, 
членов их семей, а также гражданского персонала, 
их устойчивую социальную общность, объединен-
ную местом и условиями жизнедеятельности и опре-
деляемую спецификой службы и быта. Выделяются 
следующие взаимосвязанные и взаимодействую-
щие характеристики военного социума: историче-
ская преемственность, социокультурность, полис-
ферность и институциональность. Следует отметить, 
что военная деятельность требует наличия специаль-
ных знаний и соответствующей квалификации, осо-
бенно с ускорением научно-технического прогресса. 
Данный факт обусловливает обязательное наличие 
у российских офицеров высокого уровня образования 
и способности быстро адаптироваться к изменчиво-
му воздействию окружения [Родина: 2020]. В связи 
с этим изучение языковой личности российского во-
еннослужащего на уровне бытования индивидуаль-
ных прозвищ, безусловно, актуально, поскольку по-

зволяет воссоздать значительный фрагмент речевого 
портрета носителя.

Своеобразие лексического запаса российского во-
еннослужащего обусловлено широким применением 
языковых единиц, обозначающих лиц, объекты мате-
риальной культуры, организации и процессы. В ходе 
формирования личности военнослужащего варьиру-
ется тематическое наполнение его словарного запа-
са. При этом наиболее частотная лексика, обознача-
ющая вооружение и военную технику и связанные 
с ними предметы и явления, может быть представ-
лена как именами нарицательными, так и собствен-
ными. Многие слова и словосочетания, относящие-
ся к описанию специфики военного социума, входят 
в состав известных фразеологических единиц, таким 
образом дополняя свое значение национально-куль-
турным компонентом и, следовательно, способствуя 
более полному отражению особенностей языковой 
личности российского военнослужащего как носи-
теля особого менталитета [Родина: 2021б].

Под влиянием внешних и внутренних факторов 
в военном социуме формируется особая совокуп-
ность навыков, традиций и особенностей мышления, 
проявляющихся в культуре и языке его представите-
лей. Так, например, очевидно влияние на коммуни-
кацию устоявшейся терминологии, обусловленной 
особенностями функционирования силовых струк-
тур и научно-техническим прогрессом. Например, 
по мере появления новых объектов вооружения и тех-
ники номинация при дальнейшем вводе в эксплуата-
цию в первой половине XX века осуществлялась аб-
бревиатурно с индексацией (ИС-2, РГД-1), при этом 
для сокращения использовались описательные сло-
восочетания и антропонимы выдающихся полити-
ческих и военных деятелей. Но уже с 1970-х годов 
единицам ВВТ присваивались дополнительные вер-
бальные именования – хрематонимы, отражающие 
внешние или боевые свойства изделий («Солнцепёк», 
«Гиацинт», «Буратино», «Бал», «Скальпель») [Роди-
на 2020].

На развитие общества оказывает влияние тех-
нический прогресс, но в большей мере – ход ми-
рового социального развития. В настоящее время 
интеграция России в мировое сообщество и толе-
рантность политики привела к появлению не вы-
зывающих сомнения угроз для стабильности суще-
ствования как государства, так и всего русского мира. 
Началась смена курса культурного развития страны 
в пользу доминирования традиционных ценностей. 
А в результате обострившейся с 2014 года ситуации 
на Донбассе в 2022 году Российская Федерация на-
чала специальную военную операцию, окончатель-
но закрепившую новый вектор мировоззрения оте-
чественного военнослужащего. По мере внесения 
изменений в военный социум традиция номинации 
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пересматривается, применяется творческий подход, 
развивающий языковую личность российского во-
еннослужащего. 

В настоящей статье рассматривается конкретный 
вопрос, позволяющий показать хронологические раз-
личия в бытовании неофициальных антропонимов – 
прозвищ курсантов военных вузов.

Для сбора эмпирического материала нами прове-
дено двухэтапное анонимное анкетирование и пря-
мое интервьюирование курсантов ряда российских 
военных вузов: 704 анкеты в 2015–2018 гг. (этап 1) 
и 170 анкет в 2022–2023 гг. (этап 2). В ходе обработ-
ки полученной информации (указание в анкете нари-
цательной лексики либо отметка об отсутствии про-
звищ) выявлено 365 и 132 прозвищ военнослужащих 
соответственно.

Анкета содержала вопросы, позволяющие узнать 
следующие факты:

1) наличие прозвища, его графический облик, при-
чину присвоения;

2) частотность обращения по прозвищу или по  
имени и фамилии;

3) ситуацию преимущественного использования 
прозвища;

4) время появления прозвища;
5) личное отношение к данному прозвищу;
6) предположительное отношение к прозвищам 

в группе респондента и в военном вузе в целом.
В результате сопоставления результатов прове-

денного анализа в группах респондентов этапов 1 и 2 
стало возможным выявление динамики структурно-
семантических, функциональных и психологических 
особенностей бытования прозвищ.

В соответствии с порядком следования вопросов 
анкеты сначала обратимся к рассмотрению семанти-
ческих особенностей прозвищ, распределившихся 
по группам, представленным в таблице 1.

Очевидно, что как в 2015–2018 гг., так и в 2022–
2023 гг. доминируют отантропонимические имено-
вания военнослужащих. Однако если на первом эта-
пе эта группа прозвищ отличалась разнообразием, 

то на втором содержит лишь идентификаторы, образо-
ванные от фамилий и имен. Что касается ассоциатив-
ных именований, то к 2023 г. их стало гораздо больше 
за счет увеличения количества внешностных и пове-
денческих, однако прозвища, данные по националь-
ности, исчезли, возможно, по этическим причинам.

Обратимся к сравнению неофициальных индиви-
дуальных маркеров первой группы – присвоенных 
военнослужащим в связи с особенностями их антро-
понимов.

Так, среди отфамильных прозвищ присутствуют 
идентификаторы, образованные усечением основы 
до сокращенных форм крестильных и некрестильных 
имен собственных: в 2015–2018 гг. Гри́ша (Гришин), 
Заха́р (Захарченко); Бочка́рь (Бочкарёв), Ры́ба (Ры-
баков); в 2022–2023 гг. – Лука́ (Лукиянов), Фе́дя (Фё-
доров), Абдулла́ (Абдуллаев); Кефи́р (Кефирин), 
Моро́з (Морозов), Солове́й (Соловьёв). Некото-
рые маркеры возникли в результате языковой игры: 
на первом этапе Си́менс (Симченков), У́тя (Кутяев), 
на втором – Варе́ник (Варекинов), Чан (Чтян). Часть 
отфамильных прозвищ появилась путем усечения 
основы фамилии и дополнительной суффиксации 
с целью стилизации: в 2015–2018 гг. Витёк (Витко); 
в 2022–2023 гг. – Коля́н (Николаев).

Следующая подгруппа прозвищ – образованные 
от личных имен носителей. По сравнению с отфа-
мильными они представлены в количестве, мень-
шем в десятки раз, однако являются показательными 
для ономастического исследования. Так, например, 
собранное на первом этапе именование Даниле́ц по-
лучено от имени Данила с помощью суффикса -ец-
, изначально имеющего значение пренебрежитель-
ности, но в сочетании с ассоциативным «молодец» 
придающего прозвищу оттенок «крутости». На вто-
ром этапе внимания заслуживают именования Лёха-
Серёга и Па́влик Моро́зов. Первое из них произошло 
от имени Сергей и фамилии Алексеев. Респондент 
отмечает, что его товарищи и знакомые часто не мог-
ли запомнить, как его зовут: Сергей или Алексей. 
Таким образом, в качестве компромисса курсанту 

Таблица 1
Семантические группы прозвищ

Группа От официальных именований (%) По ассоциациям (%)

от
 ф
ам

ил
ий

от
 и
м
ен

от
 о
тч
ес
тв

от
 а
бб
ре
ви
ат
ур

по
 п
ов
ед
ен
ию

по
 в
не
ш
но
ст
и

по
 с
ит
уа
ци

и

по
 и
м
ен
ов
ан
ию

 
из
ве
ст
ны

х 
ли
чн

ос
те
й

по
 н
ац
ио
на
ль
но
ст
и

Этап 1 59 5 2 2 10 8 5 7 2

Этап 2 60 2 – – 15 15 3 5 –

Динамика прозвищ российских военнослужащих
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ЯЗЫКОЗНАНИЕ

было дано «универсальное» прозвище. Военнослу-
жащего с идентификатором Па́влик Моро́зов действи-
тельно зовут Павел, равно как и легендарного совет-
ского школьника, пионера-героя. Курсант уточняет, 
что друзья назвали его подобным образом в шутку, 
однако, возможно, носитель все же обладает какими-
то специфическими качествами, послужившими до-
полнительным мотивом номинации.

Третья и четвертая подгруппы отантропонимиче-
ских прозвищ – образованные от отчеств и прозви-
ща-аббревиатуры – на первом этапе представлены 
единично. Например, от реального патронима Ми-
хайлович с использованием разговорной формы (Ми-
халыч) образовано прозвище Миха́лыч. Идентифика-
тор Лев (Лаптев Евгений Викторович), помимо того 
что содержит информацию о ФИО носителя, впол-
не вероятно, демонстрирует соотносимые с типизи-
рованным образом льва положительные внутренние 
качества военнослужащего. На втором этапе иссле-
дования подобные именования отсутствуют.

Далее рассмотрим вторую группу именований 
из таблицы 1. Для ассоциативных прозвищ наиболь-
шее значение в мотивации представляют внутренние 
качества товарищей, в связи с чем среди идентифи-
каторов, образованных по характеризующим призна-
кам и ассоциациям, преобладают метафорические 
именования, данные военнослужащим за специфику 
проявления характера, поведения, а также увлечения.

Ассоциативные прозвища подразделяются на не-
сколько подгрупп в зависимости от направлений мо-
тивации. Сначала рассмотрим индивидуальные 
маркеры, данные за особенности поведения. Так, на-
пример, в 2015–2018 гг. примерами отражения ха-
рактера товарищей в прозвищах могут быть такие 
именования, как Котёнок (приятный, но осторож-
ный в общении курсант), Учёный (военнослужащий – 
муд рый советчик). В 2022–2023 гг. им соответствуют 
Ди́кий (по мнению курсанта, он спокойный, прозви-
ще дано «от противного»), Стихоплёт (военнослу-
жащий, увлекающийся написанием текстов песен), 
Кабачо́к (курсант, придерживающийся здорового пи-
тания).

В результате анализа второй подгруппы – кур-
сантских внешностных прозвищ – не было выявле-
но большого разнообразия в мотивации. При этом 
и на первом, и на втором этапах исследования обу-
чающиеся военных вузов в качестве оценочного кри-
терия используют рост, телосложение, черты лица 
товарищей. Так, например, в 2015–2018 гг. курсант, 
отличающийся сравнительно небольшим ростом, по-
лучил прозвище Ма́лый, а выделяющийся крупны-
ми габаритами – По́лным. На втором этапе следует 
отметить прозвище Медве́дь, данное за «массивные 
щеки» обучающегося, и Чёрный – за смуглый цвет 
кожи. Кроме того, на протяжении всего исследова-

ния встречаются именования, основанные на срав-
нении, как правило с животным миром, например: 
Тигр – за стремительность в движениях, Лев – за оби-
лие веснушек.

Как в 2015–2018 гг., так и в 2022–2023 гг. у кур-
сантов практически с равной частотностью встреча-
ются единицы из третьей подгруппы ассоциативных 
прозвищ – ситуативные, мотивированные разноо-
бразными событиями. На первом этапе примерами 
могут послужить Бэйс (курсант разбирался в язы-
ке программирования BASIC и помогал другим) 
или Покемо́н (курсант активно играл в Pokemon GO). 
На втором необходимо выделить следующие имено-
вания: Гиппокра́т (хотел поступать в медицинский 
вуз), Моря́к (служил в ВМФ на подводной лодке), 
Су́мрак (на тренировке по тактической подготовке 
поразил всех из темного угла и не был обнаружен).

Не менее интересны и немного большим количе-
ством представлены прозвища, данные за сходство 
с известными людьми, героями книг и фильмов, от-
носящиеся к четвертой подгруппе. Для первого эта-
па примерами таких прозвищ военнослужащих явля-
ются Гоша́н и Ку́зя (курсанты похожи на персонажей 
популярного сериала «Универ»). В 2022–2023 гг. ос-
новным мотивом подобной номинации стало срав-
нение не с героями массовой культуры, а с великими 
русскими полководцами. Так, например, за склон-
ность к длительным размышлениям было дано име-
нований Чапа́й (ср.: «Тихо, граждане, Чапай думать 
будет!» – возглас Петьки их кинофильма «Чапаев»). 
Другой курсант за стремление получить результат 
любой ценой получил прозвище Жу́ков.

Особым видом прозвищ в военной среде являются 
данные по национальности носителя. Поскольку ра-
сизм и национализм для российского военнослужа-
щего являются неприемлемыми чертами, подобное 
описание встречается исключительно с юмористи-
ческой точки зрения и согласия именуемого и зафик-
сировано лишь на первом этапе исследования. Так, 
курсант из Дагестана описывает свое прозвище Чёр-
ный: «Шуточное, меня не обижает, его дали достой-
ные люди».

Далее обратимся к рассмотрению прозвищ с точ-
ки зрения их структуры, соответствующее второму 
вопросу анкеты. Результаты анализа состава элемен-
тов основы представлены в таблице 2.

Из таблицы видно, что прозвища военнослужа-
щих на всех этапах исследования являются одно-

Таблица 2
Структурные группы прозвищ

Группа Однословные (%) Многословные (%)

Этап 1 100 0

Этап 2 98 2



189Вестник КГУ   № 1, 2024 

словными именованиями. Однако среди «свежих» 
именований встречаются единичные многословные. 
Например, курсант, отличающийся остротой зрения 
и быстротой реакции, получил прозвище Ночно́й 
охо́тник (вероятно, ассоциированное с названием 
военного вертолета К-52). Другой респондент за лю-
бимую, безусловно, шуточную фразу по отношению 
к провинившимся товарищам – «Расстрелять!» – был 
прозван Ио́сифом Виссарио́новичем Ста́линым. В це-
лом преобладание однословных именований может 
быть объяснено тем, что, помимо стремления совре-
менной коммуникации к экономии языковых средств, 
в военном социуме большую роль играет тенденция 
к разнообразным сокращениям, являющаяся одним 
из проявлений жаргона.

Особенности функционирования прозвищ рас-
смотрены на основе ответов курсантов на следующие 
вопросы: «3. Как Вас чаще называют сверстники – 
по имени или по прозвищу? От чего это зависит?», 
«4. Как долго Вы носите Ваше прозвище?», «5. В ка-
кой ситуации используется это прозвище?». В ходе 
анализа мы обращали внимание на три особенности 
функционирования прозвищ: частота использова-
ния прозвищ (как часто они заменяют официальные 
идентификаторы), ситуативность применения про-
звищ, постоянство использования (изменения при пе-
реходе из одной возрастной группы в другую). 

В таблице 3 показано количественное соотноше-
ние ответов на третий вопрос анкеты.

Из таблицы видно, что на протяжении всего ис-
следования прозвища употребляются менее актив-
но (порядка 40 % случаев), чем официальные имено-
вания. Однако отметим, что 42–40 % ответов может 
являться достаточным для констатации факта быто-
вания неформальных идентификаторов. Что каса-
ется небольшого снижения частотности обращения 
по прозвищу, то оно, по нашему мнению, связано 
с объективно меньшим количеством респондентов 
на втором этапе.

Отвечая на пятый вопрос о ситуативности про-
звищ, курсанты как первого, так и второго этапа 
в более 53 % случаев ответили, что используют эти 
именования в определенных ситуациях (например, 
«в увольнении, в казарме»). Около 40 % охарактери-
зовали свои идентификаторы как внутривузовские, 
а порядка 7 % – как постоянные. Вполне вероятно, 
что военнослужащие уподобляют использование про-

звищ употреблению другого вида вторичных иденти-
фикаторов – позывных в боевых условиях.

Устойчивость курсантских прозвищ, выявляемая 
с помощью ответов на шестой вопрос, отражена в таб-
лице 4.

Как видим, на первом этапе в военном социу-
ме новообразованных прозвищ несколько мень-
ше (70 % против 75 %), что может свидетельство-
вать в пользу прироста доминирующих активно 
образующихся идентификаторов внутри сообще-
ства. Что касается увеличения количества «старых», 
ранее данных именований, то оно демонстрирует 
устойчивость бытования неформальных маркеров 
и военного социума по отношению к предыдущему 
коллективу носителя.

Обращая внимание на психологическую харак-
теристику бытования прозвищ, отметим, что в во-
енном вузе курсанты проходят адаптацию к ново-
му социуму, получают большой объем информации, 
обогащают и корректируют систему ценностей. Дан-
ный аспект анализировался на базе ответов респон-
дентов на следующие вопросы: «Как Вы относитесь 
к своему прозвищу?», «Как Вы думаете, как относят-
ся к прозвищам в Вашей группе и в вузе?», а также 
указания возраста анкетируемого.

Сведения, дающие представление о возрасте во-
еннослужащих, помещены в таблицу 5.

Как на первом, так и на втором этапе основны-
ми носителями прозвищ (практически 90 %) явля-
ются молодые люди 20–22 лет. Курсантов возраста 
17–19 лет и 23–25 лет меньше – от 4 до 8 %. Подоб-
ное соотношение, вероятно, обусловлено объектив-
но меньшей заинтересованностью младшекурсников, 
еще привыкающих к усиленным академическим на-
грузкам, и будущих выпускников, активно работаю-
щих над итоговыми проектами.

Далее рассмотрим данные, демонстрирующие 
персональное отношение респондентов к своим про-
звищам и представленные в таблице 6.

Таблица 3
Особенности функционирования прозвищ

Группа
Как обращаются? (%)

по имени/фамилии по прозвищу

Этап 1 58 42

Этап 2 60 40

Таблица 4
Устойчивость прозвищ

Группа
Как долго Вы носите прозвище? (%)

0–3 года 4–5 лет более 5 лет

Этап 1 70 13 17

Этап 2 75 5 20

Таблица 5
Возрастные характеристики носителей прозвищ

Группа
Возраст носителей прозвищ (%)

17–19 лет 20–22 года 23–25 лет

Этап 1 7 89 4

Этап 2 8 87 5

Динамика прозвищ российских военнослужащих
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По результатам анализа мы отметили, что на про-
тяжении всего исследования большинство военнослу-
жащих относится к своим прозвищам положительно, 
описывая свои мысли и чувства следующим обра-
зом: «отлично», «положительно», «хорошо». Поряд-
ка трети курсантов оценили свое отношение к марке-
рам нейтрально: «нормально», «удовлетворительно», 
«пойдёт». Следует отметить, что количество негатив-
ных высказываний о своих прозвищах в собранных 
нами анкетах снизилось с 23 % в 2015–2018 гг. до 6 % 
в 2022–2023 гг. В целом по сравнению с отзывами 
о личных идентификаторах военнослужащих на пер-
вом этапе опрошенные курсанты на втором этапе де-
монстрируют более положительное отношение к сво-
им прозвищам. Это может констатировать осознанное 
развитие позитивного восприятия как личного нефор-
мального идентификатора, так и антропонимической 
категории прозвищ в целом.

Отношение окружения военнослужащих-респон-
дентов к прозвищам количественно отражено в таб-
лице 7.

Полученные данные позволяют говорить о скла-
дывающейся в военном социуме благоприятной ат-
мосфере для функционирования прозвищ: большин-
ство ответов находится в столбцах «положительное» 
и «нейтральное». Однако если в 2015–2018 гг. преоб-
ладали ответы «нормально» и «никак», демонстриру-
ющие нейтральное отношение (55 %), а положитель-
ные оценки «хорошо», «отлично» составляли треть, 
то в 2022–2023 гг. соотношение иное: три категории 
ответов распределились приблизительно поровну, при  
этом число негативных ответов удвоилось. Подобное 
мнение может быть обусловлено авторитетностью 
для курсантов правил коммуникации, диктуемых уста-
вом, запрещающим какие-либо неформальные обраще-
ния. Однако отметим, что, несмотря на меньшинство 
ответов с отрицательным отношением на протяжении 
всего исследования, их принципиальное наличие го-
ворит о критичности подхода военнослужащих к вы-
бору имен собственных в коммуникации окружения.

Кроме того, необходимо заметить, что в целом по-
ложительное отношение как респондентов, так и их 
товарищей к прозвищам свидетельствует о стремле-
нии к более комфортной коммуникации с целью уси-
ления сплочения воинского коллектива, результатом 
которого является преобладание бытования «желан-
ных» прозвищ.

Итак, проведенный сопоставительный анализ по-
зволил выявить некоторые особенности динамики 
бытования прозвищ как ономастической составляю-
щей языковой личности современного российского 
военнослужащего.

В военном социуме принято обращение по фа-
милии, в результате чего в коммуникации курсантов 
стабильно преобладают отфамильные прозвища. Это 
позволяет говорить о проникновении «формализма», 
свойственного официальной коммуникации, в ситуа-
ции неформального общения. 

Поскольку военнослужащие обращают внимание 
не только на официальные идентификаторы товари-
щей, но и на их внешность, поведение, внутренние ха-
рактеристики, в совокупности также частотна группа 
ассоциативных прозвищ. В динамике данных имено-
ваний становится больше, что свидетельствует о ста-
бильном внимании представителей военного социума 
друг к другу и об активном вовлечении воображения 
в процесс коммуникации. Последнее также подтверж-
дает рост употребления многословных прозвищ, позво-
ляющих распространить описание товарища в маркере.

Малоактивны именования, связанные с извест-
ными персонажами, ситуативные, а данные по на-
циональности и образованные от отчеств и аббре-
виатур ФИО в динамике исчезают к 2022–2023 гг., 
что свидетельствует о серьезном отношении кур-
сантов к жизни и коммуникации как в официальной, 
так и в неофициальной обстановке. При этом, желая 
сделать прозвищем именование кого-то или чего-то 
известного, сегодня военнослужащие делают выбор 
в пользу отечественных полководцев, подтверждая 
динамику роста патриотизма среди россиян в целом 
и представителей Вооруженных сил Российской Фе-
дерации в частности.

Функционирование прозвищ в военном социуме 
в целом имеет высокую активность. Курсанты про-
должают использовать их в различных неформаль-
ных ситуациях. Несмотря на то, что прозвища яв-
ляются устойчивой языковой категорией, в военном 
социуме их больше образуется и закрепляется в пер-
вые несколько лет адаптации, чтобы затем прочно 
вой ти в коммуникацию.

Отношение к прозвищам у военнослужащих ста-
бильно положительное, что позволяет судить об умест-
ности бытования данных идентификаторов в нефор-
мальной коммуникации.

Таблица 6
Личное отношение респондентов к прозвищам

Группа
Личное отношение к прозвищу (%)

положительное нейтральное отрицательное

Этап 1 57 30 23

Этап 2 66 28 6

Таблица 7
Отношение окружения обучающегося к прозвищу

Группа
Отношение окружения к прозвищу (%)

положительное нейтральное отрицательное

Этап 1 34 55 11

Этап 2 37 38 25
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Таким образом, оказывая очевидное влияние 
на жизнь военного социума, внешние факторы, ос-
новным из которых является политический, меняют 
менталитет его представителей, находящий отраже-
ние, в частности, в лексике, используемой в коммуни-
кации военнослужащих. Одним из ярчайших лекси-
ческих явлений, быстро отвечающих на воздействие 
извне, являются прозвища – зеркало формирования 
и бытования языковой личности носителя. Посколь-
ку эти неформальные идентификаторы принимают 
активное участие в формировании особого самосо-
знания, способствующего развитию системы духов-
но-нравственных ценностей и различных сторон че-
ловеческой личности, наблюдение за их бытованием 
в среде защитников Отечества и анализ выявленных 
особенностей представляет непосредственный наци-
ональный интерес.

Список литературы
Коровушкин В.П. Основные социолингвистиче-

ские и этико-стилистические черты субстандартных 
антропонимов в русском военном социолекте XVIII–
XXI веков как вербальное проявление русской воен-
ной субкультуры: социоантропонимический подход // 
Взаимодействие языков и культур глазами выпускни-
ков и потенциальных участников программ Фулбрай-
та: материалы докладов межрегионал. науч. конф. 
Череповец: Череповецкий гос. ун-т, 2012. С. 32–67.

Кремер И.Ю., Валентюк Д.С. Онимы в системе 
профессионального военного языка // Современные 
концепции романо-германской филологии, лингво-
дидактики и межкультурной коммуникации: всерос. 
науч.-практ. конф. Рязань: Рязанское высшее воздуш-
но-десантное ордена Суворова дважды Краснозна-
менное командное училище имени генерала армии 
В.Ф. Маргелова, 2020. С. 134–138.

Кургузова Е.В. Названия военных операций в си-
стеме ономастической периферии (на материале на-
званий военных операций Красной Армии периода 
Великой Отечественной войны) // Известия Смолен-
ского государственного университета. 2018. № 4 (44). 
С. 132–141.

Маринин М.О. Названия военных кораблей как  
символ исторической идентичности страны (на при-
мере российского императорского и советского фло-
тов) // Россия и Запад: диалог культур: сб. науч. ст. 
XXI Междунар. конф. Москва: МГУ им. М.В. Ломо-
носова, 2020. С. 248–256.

Путова И.Н., Захаренков А.А. Антропонимы в во-
енном жаргоне (на материале английского и русско-
го языков) // Science Time. 2015. № 3 (15). С. 461–464.

Родина Н.А. Языковая личность военнослужаще-
го: новые технологии и их влияние на изменение язы-
ка военных // Филологический аспект. 2020. № 12 (68). 
С. 66–74.

Родина Н.А. Индивидуальное прозвище в Рос-
сии: современное понимание // Известия Саратов-
ского университета. Новая серия. Серия: Филология. 
Журналистика. 2021а. Т. 21, № 1. С. 32–36.

Родина Н.А. Лексические особенности языковой 
личности российского военнослужащего // Экология 
языка и речи: материалы IX Междунар. науч. конф., 
посвящ. 90-летию со дня рождения заслуженного ра-
ботника высшей школы РФ, д-ра филол. наук, проф. 
Нины Георгиевны Блохиной. Тамбов: Издательский 
дом «Державинский», 2021б. С. 121–124.

Родина Н.А. Ономастическая составляющая язы-
ковой личности российского военнослужащего // 
Вестник Балтийского федерального университета 
им. И. Канта. Сер.: Филология, педагогика, психо-
логия. 2021в. № 1. С. 51–60.
Фатеева Н.А. Военная ономастика: постанов-

ка проблемы // Ономастика Поволжья: материалы 
XIX Междунар. науч. конф., посвящ. 220-летию со 
дня рождения лексикографа, собирателя фольклора 
и русского писателя В.И. Даля. Оренбург: Оренбург-
ская книга, 2021. С. 80–85.

Щербак А.С. Когнитивные основы региональной 
ономастики. Тамбов: Изд. дом ТГУ им. Г.Р. Держа-
вина, 2012. 319 с.

References
Fateyeva N.A. Voyennaya onomastika: postanov-

ka problemy [Military onomastics: problem statement]. 
Onomastika Povolzh'ya: materialy XIX Mezhdunar. 
nauch. konf., posvyash. 220-letiyu so dnya rozhdeniya 
leksikografa, sobiratelya fol'klora i russkogo pisatelya 
V.I. Dalya [Onomastics of the Volga region: materials 
of the XIX International Scientifi c Conference dedica-
ted to the 220th anniversary of the birth of the lexico-
grapher, folklore collector and Russian writer V.I. Dahl]. 
Orenburg, Orenburg Book Publ., 2021, pp. 80-85. (In 
Russ.)

Korovushkin V.P. Osnovnyye sotsiolingvistiches kiye i 
etiko-stilisticheskiye cherty substandartnykh antroponi-
mov v russkom voyennom sotsiolekte XVIII–XXI ve-
kov kak verbal'noye proyavleniye russkoy voyennoy 
subkul'tury: sotsioantroponimicheskiy podkhod [The 
main sociolinguistic and ethical-stylistic features of sub-
standard anthroponyms in the Russian military socio-
lect of the 18th-21st centuries as a verbal manifestation 
of the Russian military subculture: a socioanthropony-
mic approach]. Vzaimodeystviye yazykov i kul'tur glaza-
mi vypusknikov i potentsial'nykh uchastnikov programm 
Fulbrayta: materialy dokladov mezhregional. nauch. 
konf. [Interaction of languages and cultures through the 
eyes of graduates and potential participants of Fulbright 
programs: materials of reports of the interregional sci-
entifi c conference]. Cherepovets, Cherepovets State Uni-
versity, 2012, pp. 32-67. (In Russ.)

Динамика прозвищ российских военнослужащих



192 Вестник КГУ   № 1, 2024 

ЯЗЫКОЗНАНИЕ

Kremer I.Yu., Valentyuk D.S. Onimy v sisteme 
professional'nogo voyennogo yazyka [Onims in the sys-
tem of professional military language]. Sovremennyye 
kontseptsii romano-germanskoy fi lologii, lingvodidakti-
ki i mezhkul'turnoy kommunikatsii: vseros. nauch.-prakt. 
konf. [Modern concepts of Romance-Germanic philolo-
gy, linguodidactics and intercultural communication. All-
Russian Scientifi c and Practical Conference]. Ryazan, 
Ryazan Higher Airborne Order of Suvorov twice Red 
Banner Command School named after Army General 
V.F. Margelova Publ., 2020, pp. 134-138. (In Russ.)

Kurguzova Ye.V. Nazvaniya voyennykh operatsiy v 
sisteme onomasticheskoy periferii (na materiale naz-
vaniy voyennykh operatsiy Krasnoy Armii perioda Ve-
likoy Otechestvennoy voyny) [Names of military opera-
tions in the system of onomastic periphery (based on the 
names of military operations of the Red Army during the 
Great Patriotic War)]. Izvestiya Smolenskogo gosudarst-
vennogo universiteta [News of Smolensk State Universi-
ty], 2018, No. 4 (44), pp. 132-141. (In Russ.)

Marinin M.O. Nazvaniya voyennykh korabley kak 
simvol istoricheskoy identichnosti strany (na primere 
rossiyskogo imperatorskogo i sovetskogo fl otov) [Names 
of warships as a symbol of the historical identity of the 
country (using the example of the Russian imperial 
and Soviet fl eets)]. Rossiya i Zapad: dialog kul'tur: sb. 
nauch. st. XXI Mezhdunar. konf. [Russia and the West: 
dia logue of cultures. Collection of scientifi c articles of 
the XXI International Conference]. Moscow, Moscow 
State University named after M.V. Lomonosov Publ., 
2020, pp. 248-256. (In Russ.)

Putova I.N., Zakharenkov A.A. Antroponimy v voy-
ennom zhargone (na materiale angliyskogo i russkogo 
yazy kov) [Anthroponyms in military jargon (based on 
the material of English and Russian languages)]. Science 
Time, 2015, No. 3 (15), pp. 461-464. (In Russ.)

Rodina N.A. Individual'noye prozvishche v Rossii: 
sovremennoye ponimaniye [Individual nickname in Rus-
sia: modern understanding]. Izvestiya Saratovskogo uni-
versiteta. Novaya seriya. Ser.: Filologiya. Zhurnalis-
tika [News of Saratov University. New episode. Ser.: 

Philology. Journalism], 2021, vol. 21, No. 1, pp. 32-
36. (In Russ.)

Rodina N.A. Leksicheskiye osobennosti yazykovoy 
lichnosti rossiyskogo voyennosluzhashchego [Lexical 
features of the linguistic personality of a Russian mili-
tary man]. Ekologiya yazyka i rechi: materialy IX Mezh-
dunar. nauch. konf., posvyash. 90-letiyu so dnya rozhde-
niya zasluzhennogo rabotnika vysshey shkoly RF, d-ra 
fi lol. nauk, prof. Niny Georgiyevny Blokhinoy [Ecology 
of language and speech: Materials of the IX International 
Scientifi c Conference dedicated to the 90th anniversary 
of the birth of the Honored Worker of Higher Education 
of the Russian Federation, Doctor of Philology, Professor 
Nina Georgievna Blokhina]. Tambov, Publishing house 
“Derzhavinskyˮ Publ., 2021, pp. 121-124. (In Russ.)

Rodina N.A. Onomasticheskaya sostavlyayushchaya 
yazykovoy lichnosti rossiyskogo voyennosluzhashche-
go [Onomastic component of the linguistic personality of 
a Russian serviceman]. Vestnik Baltiyskogo federal'nogo 
universiteta im. I. Kanta. Ser.: Filologiya, pedagogika, 
psikhologiya [Bulletin of the Baltic Federal University 
named after I. Kant. Ser.: Philology, pedagogy, psycho-
logy], 2021, No. 1, pp. 51-60. (In Russ.)

Rodina N.A. YAzykovaya lichnost' voyennosluzha-
shchego: novyye tekhnologii i ikh vliyaniye na izmene-
niye yazyka voyennykh [Linguistic personality of a 
serviceman: new technologies and their impact on chan-
ging the language of the military]. Filologicheskiy as-
pect [Philological aspect], 2020, No. 12 (68), pp. 66-
74. (In Russ.)

Shcherbak A.S. Kognitivnyye osnovy regional'noy 
onomastiki [Cognitive foundations of regional onomas-
tics]. Tambov, TSU named after G.R. Derzhavin Publ., 
2012, 319 p. (In Russ)

Статья поступила в редакцию 19.11.2023; одоб-
рена после рецензирования 05.02.2024; принята к пуб-
ликации 19.02.2024.

The article was submitted 19.11.2023; approved 
after reviewing 05.02.2024; accepted for publication 
19.02.2024.



193Вестник КГУ   № 1, 2024 

Вестник Костромского государственного университета. 2024. Т. 30, № 1. С. 193–200. ISSN 1998-0817
Vestnik of Kostroma State University, 2024, vol. 30, No. 1, pp. 193–200. ISSN 1998-0817
5.9.8. Теоретическая, прикладная и сравнительно-сопоставительная лингвистика
Научная статья
УДК 81′373.2;81′42
EDN ZKJISR
https://doi.org/10.34216/1998-0817-2024-30-1-193-200

ИССЛЕДОВАНИЕ НЕВЕРБАЛЬНОЙ КОММУНИКАЦИИ 
ЯЗЫКОВОЙ ЛИЧНОСТИ СИНХРОННОГО ПЕРЕВОДЧИКА

Уланова Екатерина Эдуардовна, кандидат филологических наук, Кубанский государственный университет, факультет 
романо-германской филологии, кафедра теории и практики перевода, г. Краснодар, Россия, ekaterina.edu.ulanova@
inbox.ru, https://orcid.org/0000-0003-0007-3683

Аннотация. Cтатья посвящена актуальности и целесообразности исследования невербальной коммуникации при ком-
плексном подходе к изучению языковой личности синхронного переводчика. Обосновывается применение комму-
никативно-функционального подхода к анализу вербального и невербального поведения языковой личности син-
хронного переводчика. Последовательно доказывается гипотеза, что невербальное поведение языковой личности 
устного переводчика определяется содержанием переводимого высказывания, внутренней мотивацией и интенцией 
переводчика (прагматическим уровнем языковой личности), а также тем, что невербальные средства могут рассма-
триваться как часть структурной модели языковой личности, оказывая влияние на ее вербальную репрезентацию. 
В качестве минимальной единицы исследования рассматривался невербальный знак (в начале, середине и завер-
шении своего выражения) и синтагма перевода, в которой объективно зафиксирована реализация невербального 
знака языковой личностью. Единицы исследования извлекались методом сплошной выборки из 14 видеозаписей 
устных переводов общей длительностью 105 минут. В ходе исследования удалось классифицировать невербаль-
ные знаки на вегетативы и сомативы и структурно описать содержание групп кинесических сомативов, окулеси-
ческих сомативов и просодических сомативов, представив семантическое содержание невербальных знаков; в со-
ставе кинесических сомативов выделена и проанализирована подгруппа комфорт-жестов. В заключении сделан 
вывод о перспективе дальнейшего исследования невербальной коммуникации и его значении для изучения языко-
вой личности в целом.
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Abstract. The article is devoted to the relevance and signifi cance of nonverbal communication in a comprehensive approach to 
the study of the linguistic personality of a conference interpreter. The author explains the use of the communicative-functional 
approach to the analysis of verbal and nonverbal behaviour of the interpreter’s linguistic personality. The hypothesis of 
the study brings out that the nonverbal behaviour of the interpreter’s linguistic personality is determined by the content of 
the translated utterance, the interpreter’s internal motivation and intention (the pragmatic level of the linguistic personality), 
and it is consistently proved that nonverbal means shall be considered as part of the structural model of the linguistic 
personality, infl uencing the verbal representation of the linguistic personality. The author analyses a nonverbal sign (at its 
beginning, middle and end of its expression) and a translation syntagm as minimal units of study. The units of the study 
were collected by solid sampling from 14 video recordings of interpretation series, total study includes 105 minutes with 
records of nonverbal signs used by linguistic personality the interpreters participated in the study. As a result, the author 
classifi ed nonverbal signs into vegetatives and somatives, and she structurally described the content of the groups of kinesic 
somatives, oculesic somatives and prosodic somatives, presenting the semantic content of nonverbal signs; within kinesic 
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Долгое время изучение невербальной составля-
ющей в языке не рассматривалось как равнозначное 
в контексте фундаментальных лингвистических ис-
следований. Отношение к невербальной коммуника-
ции в отечественной лингвистике начало меняться 
в последние годы XX века. Тем не менее неоспори-
мым является факт, что без невербальной составля-
ющей исследования «человека говорящего» и функ-
циональный аспект языка оказываются неполными. 
Изучение невербальной коммуникации в системе ре-
чевого поведения устного переводчика (здесь и да-
лее под устным переводчиком мы подразумеваем 
синхронного переводчика) позволяет нам комплек-
сно подойти к вопросу описания языковой лично-
сти (далее – ЯЛ) устного переводчика (далее – УП) 
с позиции взаимопроникновения вербальной и не-
вербальной коммуникации. В условиях развития ме-
тодологического аппарата наблюдения и анализа не-
вербальных средств роль и значение невербальной 
коммуникации заметно возросло.

Актуальность данного направления определяет-
ся недостаточным количеством исследований, рас-
крывающих глубину воздействия невербальной 
коммуникации, её взаимосвязи с переводоведением, 
возрастающей ролью исследования человеческого 
поведения в смежных отраслях знания (лингвокуль-
турология, социология, психология, физиология, со-
циальная информатика, в частности искусственный 
интеллект, программирование). Потенциальные воз-
можности невербального поведения в структуре по-
ведения профессиональной ЯЛ в настоящее время 
практически не изучены, что является доказатель-
ством актуальности избранной темы исследования. 
Помимо этого, исследования вербального и невер-
бального поведения переводчика в контексте диало-
гичности (М.М. Бахтин) ранее не предпринимались. 
Невербальной составляющей речевого поведения 
ЯЛ УП, особенностям функционирования невер-
бальных сигналов в ситуации устного синхронного 
или последовательного перевода посвящена данная 
часть нашего исследования.

С точки зрения комплексного анализа специфика 
неречевого поведения ЯЛ остаётся нерешенной. В ос-
нове комплексного коммуникативно-функционально-
го подхода к изучению ЯЛ находится разностороннее 
рассмотрение вербального и невербального поведе-
ния языковой личности устного переводчика. Суть 
данного подхода заключается в интерпретации невер-

somatives, the author described a subgroup of comfort-gestures. The paper concludes about the prospect of further study of 
nonverbal communication and its importance for the study of linguistic personality in general.
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бальной составляющей речевого поведения ЯЛ УП 
в ситуации перевода и классификации невербаль-
ных средств по функции с учетом анализа прагма-
тики речевого высказывания. Мы считаем обосно-
ванным и целесообразным изучение невербального 
поведения, принимая во внимание прагматику вер-
бального выражения. Таким образом, невербальная 
составляющая дополнит структурное содержание ЯЛ 
и позволит лучше понять мышление, мотивы и уста-
новки искомой ЯЛ.

Гипотеза исследования заключается в том, что не-
вербальное поведение ЯЛ УП в ситуации перевода 
во многом определяется содержанием переводимого 
высказывания, а также внутренними мотивами и ин-
тенцией переводчика. В продолжение данной гипоте-
зы мы рассматриваем идею о том, что невербальные 
средства ЯЛ являются неотъемлемым её элементом 
и оказывают влияние на вербальную репрезента-
цию ЯЛ. Таким образом, мы полагаем, что невербаль-
ная коммуникация – одна из частей структуры ЯЛ, 
так как невербальные сигналы влияют и дополня-
ют вербальную репрезентацию на вербально-семан-
тическом, когнитивном и прагматическом уровнях, 
и должна рассматриваться как часть общей струк-
турной модели ЯЛ.

В связи с этим мы представляем цель исследо-
вания как обоснование необходимости изучения не-
вербального поведения устного переводчика в систе-
ме комплексного изучения ЯЛ, выработке методов 
и подходов к анализу средств невербальной комму-
никации с учетом прагматики речевого выражения.

С 1980-х гг. отечественная лингвистика начинает 
разрабатывать терминологический аппарат для про-
должения исследования в области невербальной ком-
муникации: предпринимаются попытки определить 
«невербальные средства общения», «невербальное 
общение», «невербальное поведение», «невербаль-
ную коммуникацию». Вводится термин «невербаль-
ное коммуникативное поведение», под которым 
понимают систему поведенческих норм и правил, ре-
гулирующих требования к применяемым в процессе 
коммуникативного акта невербальным знакам (жесты 
и телодвижения, мимические и визуальные сигна-
лы), свой ственным определенной̆ социальной̆ сре-
де [Стернин: 48]. 

Исследования невербального поведения в кон-
тексте речевого поведения индивида традиционно 
посвящены различным ситуативным классифика-
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циям, то есть принцип исследования невербальной 
коммуникации опирается на какой-либо из дискур-
сов. Подобный подход не позволяет в полном объе-
ме изучить вопрос о взаимовлиянии вербального 
и невербального сообщения, степени влияния вер-
бальной или невербальной коммуникации. Вслед 
за M. Latha полагаем, что невербальную коммуника-
цию следует рассматривать в совокупности с рече-
вым поведением, так как ‘non-verbal communication 
is less structured… it is unplanned, intent, spontaneous, 
and it blends with speech’ (невербальная коммуника-
ция менее структурирована… она не запланирована, 
сиюминутна, спонтанна и сливается с речью) (пере-
вод наш. – Е. У.) [Latha: 160]. В связи с этим возник-
ла необходимость рассмотреть невербальную ком-
муникацию в совокупности с речевым поведением 
устного переводчика в различных ситуациях перево-
да. Полагаем, что в невербальной коммуникации рас-
крываются интенции говорящего, обозначается лич-
ное отношение оратора к тексту, в случае полисемии 
уточняется смысл высказывания.

Вслед за Т.Л. Музычук полагаем, что невербаль-
ная коммуникация должна рассматриваться с пози-
ции диалогичности по отношению к вербальной речи. 
В ситуации устного перевода «невербальная трансля-
ция сообщений происходит одновременно с вербаль-
ной, усиливая или даже изменяя смысл слов» [Му-
зычук: 47]. Переводчик чувствует эмоции ораторов, 
применяет лингвокультурные и фоновые знания, 
анализирует коммуникативные сценарии, ценности 
и установки лингвокультурного сообщества и пере-
даёт содержание с учётом перевода невербальной 
коммуникации и системы нравственных ценностей. 
По мнению С.В. Ивановой, система нравственных 
ценностей  определяет характерные черты вербаль-
ного и невербального поведения языковой личности 
и является своеобразной национальной философи-
ей [Иванова: 74–75], обусловливающей нравствен-
ный идеал, к которому и должны стремиться члены 
того или иного лингвокультурного сообщества.

Для целей настоящего исследования нами были 
отобраны 14 видеозаписей устных переводов, вы-
полненных двенадцатью синхронными переводчика-
ми (8 женщин и 4 мужчины, возраст 20–40 лет) – чет-
вертьфиналистами, полуфиналистами и финалистами 
переводческого конкурса CosinesPi, прошедшего 
в 2018 году. Материалом исследования послужили 
105 минут видеозаписей синхронных переводов, кото-
рые участники конкурса записывали самостоятельно, 
не имея возможности заранее ознакомиться с точной 
темой переводимого отрывка. Участниками исследо-
вания стали профессиональные устные переводчики, 
выпускники и студенты старших курсов переводче-
ских факультетов. Это позволяет считать их предста-
вителями отрасли с достаточными компетенциями, 

что в целом удовлетворяет требованиям нашего ис-
следования.

Цель нашей работы потребовала применения ком-
плексного коммуникативно-функционального подхо-
да: структурно-семантический и функционально-се-
мантический метод – для классификации, выделения 
семантического дифференциала и функции невербаль-
ных знаков; лингво-когнитивный анализ – при описа-
нии прагматики речевых и неречевых единиц исследо-
вания; контекстуальный анализ; интерпретационный 
анализ; индуктивно-дедуктивный метод.

Невербальная область является очень обширной 
и включает в себя различные направления: голос 
и тон – просодия, жесты и пластика – кинесика, дви-
жения глаз – окулесика, прикосновения – гаптика 
или такесика, положение в коммуникативном про-
странстве – проксемика. К кинесическим средствам 
принято относить мимику, жесты, направление взгля-
да, движения, тактильную коммуникацию. В рамках 
невербальной коммуникации выделяют фонацион-
ные, мимико-жестовые, пантомимические и смешан-
ные компоненты [Зуева: 65].

Г.Е. Крейдлин выделяет две основные группы 
жестов с точки зрения семантики: коммуникатив-
ные и симптоматические. Под коммуникативными 
жестами он понимает такие, которые несут комму-
никативную информацию для адресата. Данные же-
сты подразделяют на дейктические, смысл которых 
заключается в указании на людей / места / события, 
и этикетные, применяемые в конкретном обществе 
в определённых ситуациях. Наблюдение за вербаль-
ными, невербальными и паравербальными маркера-
ми устных переводчиков позволяет классифициро-
вать типы невербальных средств, проявляющихся 
у профессиональных личностей в ситуации перево-
да. Декодирование непосредственно невербального 
поведения [Крейдлин: 81] способствует более глубо-
кому познанию человеческих эмоций и переживаний 
в ситуации перевода.

В настоящем исследовании соматические и веге-
тативные реакции, вслед за учёным С.В. Валиулиной, 
определяются как сомативы и вегетативы [Валиули-
на: 99–100]. Стоит отметить, что для целей репрезен-
тации результатов в настоящей статье мы приводим 
полученные данные о наиболее иллюстративных со-
матических реакциях.

В зависимости от того, какая часть тела была 
задействована в процессе устного перевода, 
мы сформировали группы кинесических сомати-
вов (контролируемых движений тела), окулесиче-
ских сомативов (контролируемых движений глаз) 
и просодических сомативов (контролируемых голо-
совых маркеров).

Рассмотрим подробнее состав кинесических со-
мативов:
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– наклон корпуса вперед / назад / в сторону, на-
клон головы вниз / набок, ритмичные движения го-
ловой / корпусом / рукой в темп речи переводчика;

– жесты-пиктограммы, изображающие дей-
ствие / объект, о котором идет речь; жесты-идеограм-
мы, демонстрирующие логическое продолжение ком-
муникации / логическое противопоставление; опора 
руками на стол; пожимание плечами;

– касание кончика носа, касание наушников / ми-
крофона, касание лица, удержание ручки в ведущей 
руке, щелчки ручкой;

– улыбка, поджимание губ, облизывание / покусы-
вание губ, пожимание плечами.

Интересно, что группа кинесических сомативов 
представляет собой наиболее многочисленную груп-
пу невербальных средств (табл. 1). На наш взгляд, 
это связано с тем, что кинесическая группа являет-
ся наиболее репрезентативной формой невербаль-
ных средств при психоэмоциональном напряжении. 
В момент осуществления устного перевода кинеси-
ческие сомативы отражают внутреннее состояние 
человека, степень уверенности или неуверенности 
при подаче перевода, что является дополнительной 

формой объективности результатов анализа вербаль-
ного проявления ЯЛ.

В случае низкой степени уверенности при по-
даче перевода устный переводчик склонен исполь-
зовать «жесты комфорта» (термин наш. – Е. Э.) 
для снижения тревожности / нивелирования стресса 
при пропуске релевантной информации или в случае 
неадекватного перевода. К таковым мы относим ка-
сание лица / волос рукой; касание наушников / ми-
крофона, кивание головой в знак подтверждения 
озвучиваемого вербального сообщения. Приведем 
далее таблицу наиболее частотных кинесических 
сомативов.

При семиотической интерпретации невербаль-
ных средств важно учитывать, что каждый невер-
бальный знак или сигнал имеют начало выражения, 
середину и конец. Проводя лингвокогнитивный ана-
лиз, мы определяли семантический дифференциал 
с учётом вербального выражения смысла.

Например, в ситуации синхронного перевода пе-
реводчик улыбается (см. рис. 1), переводя послед-
нюю синтагму замечания основного оратора интер-
вью – Анны Винтур (выделена жирным шрифтом):

Таблица 1
Кинесические сомативы, наблюдаемые у переводчиков в момент осуществления устного перевода

Семантический 
дифференциал Кинесические сомативы Характеристика

невербальных средств

Волнение и неуверенность Полуоткрытый рот;
Покусывание /облизывание губ

Концентрация внимания в момент восприятия 
и обработки звучащей речи

Ложь/неискренность Касание лица/волос/наушников Попытка скрыть неточность в переводе

Уверенность Наклон корпуса/головы вперед по отноше-
нию к оратору Концентрация внимания при подаче перевода

Уверенность и расположен-
ность к аудитории Улыбка Зеркальное отражение эмоций оратора; пере-

вод юмора

Неуверенность Щелчки ручкой Высокая степень волнения 

Помощь в передаче смысла Жестикуляция руками (жесты-пиктограммы) Сопровождение смысла вербального сообщения 

Логика Жестикуляция руками (жесты-идеограммы) 
и головой в темп речи Обеспечение связности вербального сообщения 

Модальность Пожимание плеч Степень вероятности вербального сообщения

Рис. 1. Улыбка при переводе иронии (синхронный перевод)
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(1) Speaker-1: [00:00:00:03] So now we have time 
for a Q&A session with a couple of questions…

Speaker-2 (Anna Wintour): [00:00:04:17] Very 
intelligent questions, very intelligent questions.

Перевод: [00:00:01:03] Уже сейчас у нас есть воз-
можность для сессии вопросов и ответов, очень ум-
ных вопросов и ответов (улыбка, рис. 1).

Так, семантический дифференциал указанного не-
вербального знака в примере 1 (улыбка) свидетель-
ствует о понимании переводчика глубинного смысла 
высказывания, о прагматическом потенциале: сохра-
нить юмор в переводе.

В процессе эксперимента мы столкнулись со слож-
ностью оценки окулесических маркеров (табл. 2) вви-
ду сложности наблюдения и объективности интер-
претации взгляда, движений глаз, интенсивности 
зрительного контакта. Значительная проблема, на наш 
взгляд, заключается в одновременной фиксации ми-
нимальных изменений во взгляде человека и речевого 
выражения с учётом индивидуальных особенностей 
говорящего. Мы определили группу окулесических 
сомативов, в которую вошли длительный зрительный 
контакт (или его отсутствие), движения глаз и свя-
занные с ними движения надбровных дуг. Результа-

ты эксперимента позволяет шире смотреть на homo 
loquens и homo actio.

Окулесические сомативы:
– взгляд в камеру / на оратора, взгляд вверх, взгляд 

в сторону / вниз;
– прищур, подъем бровей, зеркальные оратору 

движения глаз.
Американские психологи Р. Экслайн и Л. Вин-

терс выяснили, что взгляд говорящего связан с про-
цессом формирования высказывания и с трудностью 
этого процесса. «Когда человек формулирует мысль, 
он обычно смотрит в сторону («в пространство»), 
а когда мысль полностью готова, взгляд устремляет-
ся на собеседника. Но примерно за секунду до окон-
чания речевого высказывания говорящий переводит 
взгляд на лицо слушателя, передавая слово ему и оце-
нивая произведенное им впечатление» [Лабунская: 37].

Например, партнер, взявший слово, отводит 
взгляд, тем самым углубляясь в свои мысли. Слуша-
ющий в это время подает сигналы глазами, демон-
стрируя своё отношение к содержанию высказываний 
говорящего – это могут быть согласие и несогласие, 
радость и печаль, одобрение и порицание, восторг 
и гнев.

Таблица 2
Окулесические сомативы, наблюдаемые у переводчиков в момент осуществления устного перевода
Семантический дифференциал Окулесические сомативы Характеристика невербальных средств

Уверенность Взгляд в камеру / на оратора Концентрация внимания на ораторе в момент восприятия и об-
работки звучащей речи

Ложь/неискренность Взгляд в сторону / вниз Пропуск релевантной информации, неточный перевод

Подбор эквивалента Взгляд вверх Концентрация при выборе переводческого эквивалента;
перевод высказывания с нереальным (предполагаем) смыслом

Уточнение Прищур Конкретизация значения высказывания

Усиление значения Подъем бровей Субъектное экспрессивно-оценочное высказывание

Дружелюбное расположение 
к оратору Зеркалирование Поддержание синхронности и демонстрация эмоциональной 

вовлеченности в коммуникативную ситуацию

Таблица 3
Просодические сомативы, наблюдаемые у переводчиков в момент осуществления устного перевода
Семантический дифференциал Просодические сомативы Характеристика невербальных средств

Уверенность Вариативная интонация
Полное или относительно полное понимание содержания выска-
зывания, которое позволяет эмоционально выделять значимые 
единицы коммуникации

Уверенность Акцентная паузация
Полное или относительно полное понимание содержания выска-
зывания, которое позволяет выделять значимые единицы комму-
никации при помощи акцентной паузации

Дружелюбное расположение 
к оратору Зеркалирование Поддержание синхронности и демонстрация эмоциональной во-

влеченности в коммуникативную ситуацию

Ложь Молчание
Недостаточное понимание смысла высказывания;
Пропуск релевантной информации;
Сильное отставание от оратора

Подбор эквивалента Звуки-хезитации Концентрация при выборе переводческого эквивалента; 
Пропуск релевантной информации

Неуверенность Невнятная речь Недостаточное понимание смысла высказывания;
Пропуск релевантной информации

Исследование невербальной коммуникации языковой личности синхронного переводчика
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Воспринимая речь, в которой говорится о слож-
ных вещах, слушающие смотрят меньше на оратора, 
когда же трудности преодолены – больше. Вообще же 
говорящий в данный момент меньше смотрит на пар-
тнёра, если только для проверки его реакции и заин-
тересованности. Слушающий же в большей степени 
смотрит в сторону говорящего, как бы посылая ему 
сигналы обратной связи.

Определение состава группы просодических со-
мативов (табл. 3) производилось с использованием 
методов структурной лингвистики с помощью экспе-
риментального наблюдения и спектрального анали-
за, выполненного на компьютерной платформе Sonix.
ai (https://sonix.ai), позволяющей отслеживать степень 
уверенности произнесения, паузацию, молчание, из-
менение громкости и высоты голоса.

Уверенность подачи перевода определяется гром-
костью и тембром голоса. Как правило, аудитория 
доверяет более низкому голосу, нежели высокому, 
охотнее его воспринимает [Уланова: 72]. Глубинное 
погружение субъекта перевода в «звуковой ландшафт» 
способствует «релятивизации восприятия» [Горелов: 
188], открывая возможность для импровизации в пере-
воде. Достаточная громкость голоса отражает уверен-
ность говорящего в смысле высказывания. И наоборот, 
тихий, высокий голос скорее выдаст неуверенность 
и сомнение в смысле произносимого высказывания.

Роль параметра «темп» в речи переводчика как со 
стороны исходного языка, так и со стороны самого 
переводчика является одной из ключевых для эффек-
тивного межкультурного взаимодействия и восприя-
тия иноязычной речи. Об этом пишут в своих трудах 
Г.В. Чернов, А.Ф. Ширяев, Р.К. Миньяр-Белоручев. 
Так, по мнению Г.В. Чернова, при переводе темп пе-
реводческой деятельности жестко задается извне ора-
тором (информантом), произносящим высказывание 
на исходном языке [Черниговский: 44]. 

Темп речи переводчика является условной пере-
менной, зависящей, на наш взгляд, не только от тем-
па речи оратора, но и от логической связности речи 
и наличия прецедентных феноменов, подлежащих 
переводу. Если речь оратора логична, то устный пе-
реводчик применяет тактику прогнозирования, ко-
торая сокращает время на обдумывание и позволя-
ет сократить временное отставание и поддерживать 
темп речи оратора.

От скорости артикулирования звуков и длитель-
ности речевого звучания зависит общее восприятие 
темпа речи. Таким образом, можно обозначить два 
вида темпа: общий (когда в общую длительность зву-
чания монолога учитываются паузы) и артикуляцион-
ный (когда берется во внимание только длительность 
звучания речи говорящего без учета пауз) [Чернигов-
ский: 43]. В проанализированных видеозаписях син-
хронных переводов на русский язык (родной язык 

для синхронных переводчиков, участвующих в ис-
следовании) темп речи переводчика рассчитывал-
ся по формуле: Rs [wpm] = Nw * 60 / Ts. Для целей 
настоящего исследования мы рассчитывали полный 
темп с учетом артикуляционных особенностей пере-
водчика и межфразовых пауз.

Следовательно, чтобы рассчитать численное зна-
чение полного темпа речи Rs [words per minute / wpm], 
нужно разделить общее количество слов в произне-
сенном тексте Nw [Number of words] на длительность 
его звучания Ts [Time seconds / Ts]:

Рассмотрим на примере: синхронный переводчик 
за время осуществления перевода (443 сек., или 7 мин. 
23 сек., что составляет среднюю длительность видео-
файла в нашем эксперименте) произнёс 970 слов. Сле-
довательно, темп его речи равен 131,3 сек., что соот-
ветствует среднему темпу речи на русском языке.

Главным индикатором эмоций в словах, вводя-
щих реплики диалога, является маркер интонации, 
поскольку просодические элементы интонации (тон, 
тембр, темп) – основные средства обозначения эмо-
ционально-экспрессивных оттенков речи на русском 
языке, и маркер психоэмоционального состояния, по-
скольку он определяет (проектирует, манифестирует) 
эмотивные смыслы базовой эмоции через простран-
ственно-временную и выразительную организацию 
общения, а также через вегетативную реакцию ком-
муниканта. Таким образом, просодические сомативы 
могут рассматриваться как средство, «раскрывающее 
эмоциональное состояние говорящего и его отноше-
ние к слушающему или содержанию высказываемого, 
и одновременно способствуют реализации информа-
ционно-содержательного компонента звучащего тек-
ста» [Пчелина: 221]. 

К артикуляционным особенностям просодических 
сомативов можно отнести индивидуальные физио-
логические параметры речи переводчика (дефекты 
речи) и разборчивость речи. Интересно, что разбор-
чивость речи зависит от уверенности речи. 

Анализ результатов исследования невербальных 
характеристик поведения языковой личности позво-
ляет определить существенное значение невербаль-
ного поведения в контексте исследования языковой 
личности. Общая оценка вербального и невербаль-
ного поведения важна при определении точности 
структурного анализа языковой личности. Наше ис-
следование показало, что невербальные формы ком-
муникации демонстрируют проявление прагматиче-
ского уровня (уверенность / желание / симпатию / 
заинтересованность / разочарование и т. д.): успеш-
ные синхронные переводы соответствовали резуль-
татам анализа невербального поведения.

Соматические реакции синхронного переводчика 
в затруднительных ситуациях устного перевода пред-
ставлены следующими кинесическими, просодиче-
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скими и окулесическими маркерами: прикосновения 
к лицу и носу, подпирание лица рукой, касание к при-
чески, почесывание носа, периодические наклоны 
головы или всего корпуса, продолжительная или не-
естественная улыбка, замедление темпа и высокий 
тон речи, сглатывание слов / звуков, взгляд в сторо-
ну от оратора и т. д. Вегетативы активизируются со-
ответствующими просодическими и окулесическими 
проявлениями невербальной семиотики: покраснение 
лица, щек или, наоборот, бледность кожных покро-
вов, выступание пота на лице, нервное облизывание 
или покусывание губ, неспокойное положение рук, 
дрожь, изменения тембральных характеристик голо-
са, рефлекторное моргание, продолжительные зри-
тельные реакции.

Невербальное поведение во многом верифицирует 
и дополняет знания о языковой личности, полученные 
путем лингвистических методов исследования. Так, 
например, подача в сторону оратора (незначительный 
наклон вправо), визуальный контроль оратора, улыб-
ка, эмоциональное отражение оратора, вариативная 
интонация, акцентная паузация, в основном ровное 
дыхание без посторонних звуков свидетельствуют 
об уверенной подаче на родном языке, достаточном 
понимании содержания высказывания на иностран-
ном языке, сохранении темпа перевода и психоэмоци-
ональной стабильности в момент перевода. Интерпре-
тация и анализ невербальной организации речевого 
поведения ЯЛ УП приближает нас к более детальному 
описанию специфики ЯЛ УП и позволяет составить 
теоретическую модель типизируемой ЯЛ, основыва-
ясь на проявлениях невербальных знаков анализиру-
емых устных переводчиков. Данные анализа также 
свидетельствуют о важности изучения невербальной 
коммуникации для устных переводчиков, что необхо-
димо для контроля собственного поведения и коррект-
ной трактовки поведения других.

Перспектива дальнейшего исследования видится 
нам в расширении методологии анализа, изучении ве-
гетативных реакций при комплексном подходе к ин-
терпретации невербального поведения, проведении 
масштабного эксперимента с учетом сравнительно-
сопоставительного анализа вербального выражения 
языковой личности профессионального устного пе-
реводчика.
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Одним из самых известных и экономически раз-
витых мусульманских государств, располагавшихся 
на территории Индии, был основанный в 1206 году 
Делийский султанат. Его возникновению способство-
вали тюркские племенные группы, которые в X веке 
были могущественной силой в Центральной и Запад-
ной Азии. Ослабленное политической раздроблен-
ностью, касто-варновой обособленностью, остры-
ми социальными конфликтами, индийское общество 
не смогло противостоять чужеземному завоеванию, 
которое за 20 лет сумело охватить практически всю 
Северную Индию.

С этого момента в истории региона начался новый 
этап, характеризуемый постепенным объединени-
ем (пусть и руками завоевателей) территорий, а также 
включением в автохтонное социально-политическое 
пространство нового мусульманского компонента. 
Приход тюрков обусловил появление политической 
культуры и основ государственного управления, ко-
торые оказали важнейшее влияние на всю последую-
щую северо-индийскую историю [Алаев: 128].

Исследователями отмечается значительная роль 
индийских религиозно-правовых источников (на-
пример, артхашастр), на относительно спокойное 
восприятие индусами политических практик заво-
евателей. Модель управления тюрков – аббасидская 
по форме и персидская по духу [Duri: 140] – соот-
ветствовала индийским представлениям о роли рад-
жи в политической системе. Как и султан, раджа, со-
гласно архташастрам, являлся основой государства, 
защитником и покровителем народа [Артхашастра: 
46]. Власть кшатриев была заменена на власть за-
воевателей, которых индийцы, вероятно, восприни-
мали как очередное новоприбывшее на индийскую 
землю этническое сообщество. Кроме того, тюрки 
в XII веке не отличались особым религиозным фана-
тизмом и не стремились обратить окружающих в ис-
лам насильственным путем. «Не случайно из четы-
рех правоверных суннитских мазхабов, сложившихся 
на Арабском Востоке в VIII–IX вв., наибольшее чис-
ло приверженцев в Индии завоевал ханифитский маз-
хаб, отличавшийся относительной терпимостью», – 
пишет о султанате Л.Н. Гумилев [Гумилев].

В целом Делийское государство следует отнести 
к относительно централизованным теократическим 
монархиям. Следуя общемусульманской традиции 
власти, верховным правителем объявлялся Аллах, 
его наместником, а равно духовным лидером – баг-
дадский халиф, светским – султан. В честь духовно-
го главы султаната чеканились монеты, проводились 
проповеди в мечетях, утверждались основополагаю-
щие документы. Вместе с тем государственный ап-
парат при тюркских, а позже и мамлюкских правите-
лях представлял собой инструмент реализации воли 
настоящего правителя – султана. Формально огра-

ниченный постулатами шариата [Аrif: 1987], в своих 
руках он держал все ветви власти (судебную, испол-
нительную, законодательную). Издержки принци-
па единоличной власти компенсировались не только 
зависимостью султана от тюркской гвардии, высшей 
аристократии и членов правящего дома, но и суннит-
ской доктрины халифата. В напутствии принцу Нас-
руддину Махмуду (в котором отразились политико-
правовые взгляды выдающегося султана Илтутмиша) 
говорится: «Задача правителя – следовать Шариату, 
уважать саййидов, членов семьи Пророка. Он дол-
жен быть добр к своим подданными и относиться 
к ним согласно их социальному и профессионально-
му положению. Султану следует заполучить их лю-
бовь и поддержку. Он должен уделять особое вни-
мание организации и дисциплине армии, особенно 
всадников и пехотинцев, для обеспечения безопас-
ности дорог и обороны империи. От него требуется 
заботиться об образовании студентов и предостав-
лять литераторам все возможности для счастливой 
жизни, поскольку их труды были великим благом 
для человечества» [Samana: 186]. Как видим, требо-
вания не игнорировать вопросы социального благо-
получия населения, заботиться о его правах, обеспе-
чивать приемлемый уровень жизни ученых и поэтов 
подтверждает высокий уровень мусульманской по-
литической культуры того времени.

Одним из важнейших членов бюрократического 
аппарата Дели был визирь во главе собственного ве-
домства (диван-и везарет) [Aшрфян: 7, 89]. Следуя 
общемусульманскому подходу, это должностное лицо 
обладало широкими полномочиями в самых разных 
сферах общественной и политической жизни [Duri: 
193]: он выступал от имени султана, назначал или от-
равлял в отставку чиновников двора; замещал султана 
в силу разных обстоятельств; информировал прави-
теля о состоянии дел в стране; являлся главой фи-
нансовых ведомств и контролировал расходы и дохо-
ды государственной казны [Samana, 195]; руководил 
гражданскими и военными диванами, которые со-
гласовывали с визирем выплаты жалованья и другие 
компенсации; обеспечивал выполнение государством 
социальных функций, которые выражались в под-
держке ученых и бедных слоев населения [Ray: 289].

Осуществляя свои полномочия, визирь пола-
гался на штат помощников, среди которых выде-
лялся секретариат визиря (диван визарат) во гла-
ве с помощником визиря (наиб ал-вазир), главным 
бухгалтером (мушриф-и-мамалик), главным аудито-
ром (мустауфи-и-мамалик). Главный бухгалтер со-
бирал финансовую информацию, поступающую со 
всех концов государства, главный аудитор обеспечи-
вал проверку достоверности. Штат помощников вы-
шеназванных должностных лиц состоял из клерков, 
которых называли назир [Samana: 197].
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К высшим органам административного управ-
ления относились специальные ведомства, которые 
по мусульманской политико-правовой традиции име-
новались диванами [Ашрафян: 90].

Для военного государства важную роль играло ве-
домство по делам армии (диван-и-арз) во главе с во-
енным министром (ариз-и-мумалик), который зани-
мался инспекцией, формированием и обеспечением 
войсковых подразделений [Samana: 189]. Нередко 
он выступал как военный генерал на поле боя, под-
чиняясь только верховному главнокомандующему, 
то есть султану [Srivastava: 285].

Дворцовой корреспонденцией ведала канцеля-
рия (диван-и-инша) во главе с государственным секре-
тарем (садр уль мульк или дабир-и-мумалик) [Samana: 
189]. Ведомство отвечало за деловую переписку меж-
ду центральным и местными властями. Специаль-
ный чиновник ведомства (дабир-и хас) был личным 
секретарём правителя. Должность руководителя ал-
инша считалась почетной в связи с особой секретно-
стью сведений, которые содержались в султанской 
корреспонденции.

Ведомству иностранных отношений (диван ал-
рисалат или рисалат) [Ray: 292] султаны уделяли 
не меньшее внимание, поскольку стремились нала-
дить внешнеполитические связи с центральноазиат-
скими державами, исторической Родиной делийских 
султанов [Ашрафян: 99].

Как уже было сказано выше, султан выполнял 
функции верховного судьи. Большинство судебных 
полномочий сосредотачивались в его руках. Он был 
верховным судьей, рассматривал дела дважды не-
делю и судил единолично посредством ведомства 
справедливости (диван-и мазалим) [Arif: 1989]. Его 
ближайшими помощниками были главный муфтий 
государства (садр ас-судур) и главный судья (кази ул-
казат) [Srivastava: 302].

Кази ул-казат был номинальным главой ведом-
ства правосудия. Он мог возглавлять судебную си-
стему в отсутствие султана, однако его решения были 
оспоримы. Султан назначал провинциальных и рай-
онных кази и амир-и-дат в важных городах, вероятно, 
по рекомендации кази ул-казат. Главный кази судил 
в столичном суде с помощью муфтия (садр ас-судур). 
Кази ул-казат осуществлял надзор за деятельностью 
нижестоящих судов [Arif: 1990].

Упоминаемый муфтий (садр-и ал-судур или  
садар-и джахон) выступал как правовой советник 
государя, а также отвечал за имплементацию ислам-
ских законов и осуществлял контроль за их соблюде-
нием, руководил и распределял ресурсы благотвори-
тельного фонда на нужды мусульманских богословов, 
поэтов, учёных [Samana: 190]. Нередко функции обо-
их должностных лиц выполняло одно лицо, что свой-
ственно административному аппарату того времени. 

Среди прочих диванов в источниках упоминаются: 
почтовое ведомство (диван-и-барид) – занималось 
не только почтовым сообщением, но и обрабатыва-
ло информацию, поступающую от шпионов [Samana: 
190]; диван-и-амир кохи – ведомство сельского хо-
зяйства [Ашфарян: 122]; диван-и-мустахрадж – 
ведомство взыскания задолженностей с фермеров 
и откупщиков; диван-и-хайрат – ведомство благо-
творительности; диван-и-истисхак – ведомство вы-
плат пособий [Srivastava: 288].

Поскольку важную роль в автократическом го-
сударстве играл двор султана, дворцовые служащие 
также приобретали власть сообразно приближённо-
сти к фигуре монарха (и нередко становились на-
местниками (мукти) провинций). Среди них важный 
пост занимал управляющий дворцовыми церемония-
ми (амир-и хаджиб). Он осуществлял надзор за со-
блюдением дворцового этикета, заботился о ежеднев-
ных потребностях султана, выполнял его указания, 
руководил придворными телохранителями (сар-и-
джандар) и рабами (диван-и-бандаган) [Ray: 295]. 

Специальный чиновник (вакил-и дар) отвечал 
за хозяйственные вопросы, выплачивал пособия 
и жалованье личному персоналу султана [Samana: 
191]. Среди прочих придворных упоминаются смо-
трители за животными (слонами, лошадьми), кравчие, 
персональные помощники, дегустаторы [Lal: 262].

Маджлис-и-халват – законосовещательный орган, 
не включённый в бюрократическую систему, – состо-
ял из наиболее доверенных лиц государя (близких 
друзей и известных ученых (перc. надим). Возглавлял 
совет амир-и маджлис (глава совета) [Samana: 193].

Несмотря на монопольную власть одного челове-
ка над государством, административно-территориаль-
ное деление султаната характеризовалось сложным 
сочетанием политических институтов и отсутствием 
строго пирамидальной структуры управления. В этом 
отношении султаны следовали двум принципам: пер-
вый предполагал прямое управление провинциями, 
осуществляемое из столицы, и вертикальные адми-
нистративные отношения – «правитель – наместник», 
второй заключался в опоре на местные домусульман-
ские традиции управления в рамках горизонтальных 
административно-политических отношений (инсти-
туты панчайат, шикт, махардж) [Мартышкин: 232].

Базовым элементом административного управ-
ления делийского султаната в XIII–XIV вв. явля-
лись земли икта, переданные определённым лицам 
за службу, во главе с мукти (персидская форма – икта-
дар) – управляющим или высокопоставленным воен-
ным чиновником. Территория Лахора, Мултана, Учч, 
Бийана, Бадаун, Авад, Бихар и Лахнаути относились 
к категории крупных икта. Эти территории были ос-
новой империи, и потому наместниками в них назна-
чались царевичи или высшие должностные лица го-
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сударства [Samana: 161]. Как отмечает Самана З., икта 
в султанате не являлся аналогом фео дального держа-
ния, поскольку отношения иктополучателя и иктада-
теля не носили договорный характер. Провинциаль-
ный наместник управлял на правах владельца икта, 
но не как владелец лена или домена, но как государ-
ственный служащий. С правовой точки зрения полу-
чение икта не предполагало аналогичной передачи 
власти над жителями этой территории, как это было 
в европейских государствах [Samana: 157].

Средневековый ученый Низам аль-Мульк, посту-
латам которого во многом следовали делийские султа-
ны, писал в своей «Сиясатнама»: «они [мукты] долж-
ны знать, что их право на подданных заключается 
не только в том, чтобы забрать законную сумму денег 
или привилегии (мал-и-хакк) мирным путем... жизнь, 
имущество и семья подданного должны быть защи-
щены от любого вреда, мукта не имеют на них ника-
ких прав; если подданные желают обратиться напря-
мую к султану, мукта не должен препятствовать этому. 
Каждый мукта, нарушающий эти законы, должен быть 
уволен и наказан... у мукты и вали столько начальни-
ков, сколько султан укажет» [Habibullah: 209].

Таким образом, на вали и мукт возлагалась обя-
занность по защите мусульманского права, охране 
улемов (богословов), помощь правосудию, исполне-
ние судебных решений, охрана главных дорог от раз-
бойников, поощрение торговли, предприниматель-
ства. Несмотря на эти ограничения, исследователи 
отмечают, что на практике большинство руководи-
телей территориальных единиц обладали неограни-
ченной властью на вверенной территории в обмен 
на лояльность и исправную работу по сбору налогов 
и поставку рекрутов. Икта не являлся единственной 
административной единицей в системе местного са-
моуправления. Источники также упоминают терри-
тории халиса – домен султана, доходы с которого 
шли напрямую в его казну [Samana: 161]. При Ала 
ад-Дине аль-Хильджи были введены военные про-
винции во главе с вали и амирами. По территори-
альному охвату они уступали главным провинци-
ям (Бенгалия, Гуджарат, Джанпур, Малва, Кадешь 
и Дахин) [Srivastava: 289].

Увеличение территории государства вынуди-
ло ввести дополнительные, более мелкие админи-
стративные единицы. В XIV веке в системе мест-
ного самоуправления появились шикты [Srivastava: 
291] во главе с шиктадаром [Siddiqui: 204]. Главы 
местных племен, городов (парган) [Arif: 1988], де-
ревень (панчаяйат) также входили в управленческий 
аппарат взамен на выплату дани и обеспечение по-
рядка [Samana: 163]. Немалое внимание султаны об-
ращали на охрану приграничных провинций, куда 
назначали своих ближайших родственников [Тыняно-
ва: 59]. В каждой провинции действовали чиновники 

по сбору налогов с вакфов во главе с попечителями – 
назирами [Srivastava: 290]. Кроме того, при намест-
никах действовал представитель центральной вла-
сти, назначаемый султаном по рекомендации визиря. 
Он отвечал за провинциальную бухгалтерию и пре-
доставление финансовой информации центральному 
правительству. Также существовала должность кади, 
который наряду с другими чиновниками провинци-
ального уровня отчитывался перед наместником. 

Подводя итоги, можно отметить, что организован-
ный по исламскому сценарию административный ап-
парат ознаменовал включение северных индийских 
территорий в мусульманское социально-культурное 
пространство. Тюркские военизированные формиро-
вания – отдельный социум, скреплённый экономиче-
ским и политическим компаративизмом, тем не менее 
не мог управлять более многочисленным местным 
населением без учета его политико-правовых тради-
ций, чем обусловил симбиоз мусульманских и индус-
ских практик управления обществом.

Несмотря на то, что выстроенная система управ-
ления не могла полностью защитить государство 
от центробежных тенденций и внутренних конфлик-
тов (источники сообщают о длительной борьбе меж-
ду феодалами и султанами, основу которой составля-
ла борьба за землю и независимость от центральных 
властей [Lal: 87]), сочетание различных управлен-
ческих подходов привело к созданию относительно 
устойчивого и жизнеспособного институционально-
го пространства, которое пережило султанат и с не-
которыми изменениями просуществовало при сле-
дующих правителях – династии Великих Моголов.

Список литературы
Алаев Л.Б. Средневековая Индия. Санкт-Петер-

бург, 2003. 304 с.
Артхашастра Каутильи: кн. 1–2 / пер. с сан-

скрит.; введ., коммент., исслед. и прил. А.М. Само-
званцева. Москва: Восточная литература, 2009. 390 с.

Ашрафян К.З. Делийский султанат. К истории эко-
номического строя и общественных отношений (XIII–
XIV вв.). Москва: Восточная литература, 1960. 257 с.

Гумилев Л.Н. Делийский султанат в XIII веке. 
URL: http://turkmenhistory.narod.ru/gumilev-deli.
html (дата обращения: 28.12.2023).

Мартышкин С.А. Государственная служба зару-
бежных стран: ранние этапы эволюции // Вестник 
Самарского государственного университета. 2015. 
№ 2 (124). С. 229–235.

Тынянова О.Н. Власть и граница: аналитический 
экскурс // Власть. 2008. № 9. С. 58–62.

Arif K., Waqar S.M. The legal system of sultans 
of Delhi: An overview. International Journal of 
Development and Sustainability, 2017, vol. 6, No. 12, 
pp. 1984-1997.



205Вестник КГУ   № 1, 2024 

Duri A.A. Early Islamic institutions: Administration 
and taxation from the Caliphate to the Umayyads and 
Abbasids. London, Bloomsbury Publishing, 2011, 222 p.

Habibullah B.M. The Foundation of Muslim Rule in 
India. Allahabad, Central Publishing House, 1945.

Lal K.S. Twilight of the Sultanate: A Political, Social 
and Cultural History of the Sultanate of Delhi from the 
Invasion of Timur to the Conquest of Babur 1398–1526. 
Bombay, Asia Publishing House, 1963, 357 p.

Ray A. The Sultanate of Delhi (1206–1526): Polity, 
Economy, Society and Culture. Routledge, 2019, 448 p.

Samana Z. Political Biography of a Delhi Sultan: 
Life and Works of Shamsuddin Iltutmish (1210–1236): 
PhD thesis. India, Allahabad, University of Allahabad, 
2014, 417 p.

Siddiqui H. Position of shiqqdar under sultans. 
Delhi Proceedings of the Indian History Congress, 1966, 
vol. 28, pp. 202-208.

Srivastava А.L. The Sultanate оf Delhi 711–152 A D. 
Shiva Lal Agarwala & Company, 1966, 418 p.

References
Alaev L.B. Srednevekovaja Indija [Medieval India]. 

St. Petersburg, 2003, 304 p. (In Russ.)
Arthashastra Kautil'i: kn. 1-2 [Arthashastra of Kau-

tilya, vols. 1-2], trans. from Sanskrit; introduction, com-
mentary, research and adj. A.M. Samozvantseva. Mos-
cow, Vostochnaja literature Publ., 2009, 390 p. (In Russ.)

Ashrafjan K.Z. Delijskij sultanat. K istorii jekono-
mi cheskogo stroja i obshhestvennyh otnoshenij (XIII–
XIV vv.) [Delhi Sultanate. On the history of the economic 
system and social relations (XIII–XIV centuries)]. Mos-
cow, Vostochnaja literature Publ., 1960, 257 p. (In Russ.)

Gumilev L.N. Delijskij sultanat v XIII veke [Del-
hi Sultanate in the 13th century]. URL: http://turk-
menhistory.narod.ru/gumilev-deli.html (access date: 
28.12.2023). (In Russ.)

Martyshkin S.A. Gosudarstvennaja sluzhba zaru-
bezhnyh stran: rannie jetapy jevoljucii [Public service 

of foreign countries: early stages of evolution]. Vestnik 
Samarskogo gosudarstvennogo universiteta [Bulletin of 
Samara State University], 2015, No. 2 (124), pp. 229-
235. (In Russ.)

Tynjanova O.N. Vlast' i granica: analiticheskij jeks-
kurs [Power and the border: an analytical excursion]. 
Vlast' [Power], 2008, No. 9, pp. 58-62. (In Russ.)

Arif K., Waqar S.M. The legal system of sultans 
of Delhi: An overview. International Journal of 
Development and Sustainability, 2017, vol. 6, No. 12, 
pp. 1984-1997.

Duri A.A. Early Islamic institutions: Administration 
and taxation from the Caliphate to the Umayyads and 
Abbasids. London, Bloomsbury Publ., 2011, 222 p.

Habibullah B.M. The Foundation of Muslim Rule 
in India. Allahabad, Central Publishing House Publ., 
1945.

Lal K.S. Twilight of the Sultanate: A Political, Social 
and Cultural History of the Sultanate of Delhi from the 
Invasion of Timur to the Conquest of Babur 1398–1526. 
Bombay, Asia Publishing House Publ., 1963, 357 p.

Ray A. The Sultanate of Delhi (1206–1526): Polity, 
Economy, Society and Culture. Routledge, 2019, 448 p.

Samana Z. Political Biography of a Delhi Sultan: 
Life and Works of Shamsuddin Iltutmish (1210–1236): 
PhD thesis. India, Allahabad, University of Allahabad, 
2014, 417 p.

Siddiqui H. Position of shiqqdar under sultans. Delhi 
Proceedings of the Indian History Congress Publ., 1966, 
vol. 28, pp. 202-208. 

Srivastava А.L. The Sultanate оf Delhi 711–152 A D. 
Shiva Lal Agarwala & Company Publ., 1966, 418 p.

Статья поступила в редакцию 18.12.2023; одоб-
рена после рецензирования 16.02.2024; принята к пуб-
ликации 28.02.2024.

The article was submitted 18.12.2023; approved 
after reviewing 16.02.2024; accepted for publication 
28.02.2024.

Государственное управление Делийского султаната в XIII–XV вв. (историко-правовой обзор)



206 Вестник КГУ   № 1, 2024 

ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ

Вестник Костромского государственного университета. 2024. Т. 30, № 1. С. 206–212. ISSN 1998-0817
Vestnik of Kostroma State University, 2024, vol. 30, № 1, pp. 206–212. ISSN 1998-0817
Научная статья
5.1.1. Теоретико-исторические правовые науки.
УДК 340.12
EDN DUJMEA
https://doi.org/10.34216/1998-0817-2024-30-1-206-212

ОТВЕТСТВЕННОЕ ОТНОШЕНИЕ К ЖИВОТНЫМ 
В РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ ВТОРОЙ ПОЛОВИНЫ XIX ВЕКА 

(историко-правовой аспект)

Романовская Вера Борисовна, доктор юридических наук, профессор, Национальный исследовательский Нижегород-
ский государственный университет им. Н.И. Лобачевского, Нижний Новгород, Россия, vera_borisovna@mail.ru, 
https://orcid.org/0000-0002-7938-5171

Безносова Яна Викторовна, кандидат юридических наук, Национальный исследовательский Нижегородский государ-
ственный университет им. Н.И. Лобачевского, Нижний Новгород, Россия, sun148@mail.ru, https://orcid.org/0000-
0002-2804-7260
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Abstract. Despite the lack of a developed regulatory framework in the fi eld of animal treatment in the Russian Empire in the 2nd 
half of the 19th century society matured an understanding of the need to pose and resolve this problem. Using the example 
of Nizhny Novgorod Department of the Russian Society for Animal Welfare, the authors consider various measures aimed 
at protecting agricultural and domestic animals in Nizhny Novgorod, ways to spread the ideas of humane treatment of 
animals and improving their living conditions among the general public. Special attention is paid to the study of such areas 
of the department’s activities as combating the unsatisfactory condition of slaughterhouses, taking measures to capture 

© Романовская В.Б., Безносова Я.В., 2024



207Вестник КГУ   № 1, 2024 

На протяжении вот уже нескольких лет различные 
аспекты общественных отношений в сфере обращения 
с животными в нашей стране всё чаще приобретают 
характер правоотношений, становясь предметом пра-
вового регулирования и защиты со стороны государ-
ства. По результатам общероссийского голосования 
по поправкам в Конституцию Российской Федерации 
в 2020 году среди прочих поправок в качестве одного 
из направлений деятельности Правительства РФ было 
закреплено «формирование в обществе ответствен-
ного отношения к животным»1. Появление указанной 
конституционной нормы должно привести к более ак-
тивной реализации уже имеющегося законодательства 
в сфере защиты прав животных2 и послужить осно-
вой для его дальнейшего совершенствования. В этой 
связи особый интерес приобретает обращение к опы-
ту функционирования зоозащитных общественных 
организаций, которые во второй половине XIX века 
возникли в различных городах Российской империи 
в качестве отделов Российского общества покрови-
тельства животным (далее также – Общество).

Общество было основано 4 октября 1865 года 
в г. Санкт-Петербурге, прежде всего, в связи с мно-
гократно происходившими на практике случаями же-
стокого обращения извозчиков с лошадьми [Горлова: 
16]. Однако сформулированная впоследствии в уста-
ве Общества цель его деятельности охватывала ин-
тересы всех вообще животных и заключалась в том, 
чтобы защитить их «от жестокого и дурного обраще-
ния и вообще действовать на улучшение их участи»3.

Одним из отделов Общества, который может по-
настоящему гордиться достигнутыми результатами сво-
ей деятельности, является Нижегородский отдел Рос-
сийского общества покровительства животным (далее 
также – Отдел), несмотря на то, что функционировал 
он всего несколько лет. Пик его активности пришёлся 
на период с 1874 по 1878 г. [Исторический очерк: 410]. 

Первая попытка учреждения в Нижнем Новгоро-
де филиала Российского общества покровительства 
животным была предпринята осенью 1868 года, од-
нако эта попытка не имела успеха, и уже через год 
филиал фактически прекратил своё существование. 

and keep stray dogs, overseeing the treatment of animals at fairs and other places of trade, regulating the transportation of 
small livestock and the exploitation of horses. The results of the fruitful work of this organisation in the fi eld of responsible 
animal management are presented. The rich experience of Nizhny Novgorod Department of the Russian Society for Animal 
Welfare, accompanied by real positive changes in the fi eld of animal rights, can be used by legislators at the present stage in 
regulating charitable and volunteer activities of animal protection organisations, in improving the legal regulation of animal 
transportation, veterinary legislation and regulation of other public relations, the object of which includes the treatment of 
animals.

Keywords: Animal Protection Russian Society, animal rights, animal protection, pets, farm animals, animal treatment, humane 
treatment of animals.

For citation: Romanovskaya V.B., BeznosovaY .V. Fighting animal cruelty in the Russian Empire in the 2nd half of the 19th 
century (historical and legal aspect). Vestnik of Kostroma State University, 2024, vol. 30, № 1, pp. 206–212 (In Russ.). https://
doi.org/10.34216/1998-0817-2024-30-1-206-212

Спустя несколько лет дело помощи животным на-
шло своего идейного вдохновителя, им стала супру-
га нижегородского губернатора графа Павла Ипполи-
товича Кутайсова – Ольга Васильевна Кутайсова. Её 
«энергическая заботливость и просвещенное содей-
ствие»4 способствовали открытию в Нижнем Новго-
роде 12 мая 1874 года Нижегородского отдела Рос-
сийского общества покровительства животным.

Обращает на себя внимание высокий энтузиазм 
и активность, с которой члены Отдела принялись 
за выполнение задач, сформулированных в его уста-
ве. На первом же заседании было постановлено рас-
пространить через местные газеты «Правила добро-
го обращения с животными» [Исторический очерк: 
28], а также проведены выборы участковых попечи-
телей, на которых возлагалась обязанность обеспе-
чивать гуманное обращение с животными в пределах 
определенного для каждого попечителя наблюдатель-
ного участка.

В деятельности Нижегородского Отдела можно 
выделить несколько направлений, на каждом из ко-
торых из года в год сосредотачивались все усилия его 
членов, а именно: борьба с неудовлетворительным 
состоянием скотобоен, принятие мер по отлову и со-
держанию бездомных собак, надзор за обращением 
с животными в местах торговли, регулирование пере-
возки мелкого скота и обращения с лошадьми, а так-
же просветительская деятельность, имеющая целью 
распространение в народных массах идеи гуманно-
го отношения к животным.

Большую озабоченность у членов Нижегородско-
го отдела Российского общества покровительства жи-
вотным вызывали санитарное состояние скотобоен, 
а также процесс и способы убоя скота.

В отчётах о деятельности Отдела отмечается, 
что животные содержались в загонах без укрытия 
от дождя и снега, а также обращалось внимание на от-
сутствие перегородок в загонах, вследствие чего жи-
вотные могли беспрепятственно выходить из них, по-
падая в помещение для забоя и становясь свидетелями 
самого процесса убоя, что крайне негативно сказыва-
лось на их психике. Побывавших однажды в таком 
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помещении животных впоследствии становилось тя-
жело завести в него, приходилось прибегать к крайне 
негуманному обращению с такими животными, что-
бы заставить их зайти внутрь. Для решения указанной 
проблемы сотрудники Отдела обратились к Нижего-
родскому полицеймейстеру и в городскую управу, ко-
торые предприняли меры для организации загородок5.

Санитарное состояние скотобоен также оставляло 
желать лучшего, поэтому членами Отдела было при-
нято решение способствовать содержанию помеще-
ний скотобоен «в постоянной чистоте и опрятности», 
оборудованию стоков для нечистот, обеспечению 
проветривания, чтобы воздух был «более чистый, 
незараженный», сотрудникам скотобоен было вмене-
но в обязанность приходить на работу в свежей одеж-
де и следить за чистотой инструментов6.

Не менее остро стоял вопрос, связанный с мето-
дами убоя скота. Члены Отдела осуществляли пои-
ски наиболее гуманных методов, обращаясь при этом 
к практике иностранных государств7, в том числе Ан-
глии, где подобное общество покровительства жи-
вотным функционировало с 1820-х годов [Габдра-
фикова: 295].

В отчете за пятый год функционирования Отде-
ла отмечается в целом неудовлетворительное состо-
яние решения вышеуказанной проблемы, несмотря 
на предпринимаемые в предыдущие годы попытки её 
устранения. Вместе с тем незначительному улучше-
нию дел на скотобойнях способствовало направление 
туда специальных полицейских инспекторов, которые 
должны были надзирать за санитарным состоянием 
скотобоен и за способами убоя животных. Жалованье 
указанным полицейским платило правление Отдела8.

Ещё одной проблемой, требующей незамедли-
тельного разрешения в Нижнем Новгороде, была про-
блема обращения с бездомными собаками. На этот 
раз сама Нижегородская городская управа в 1874 году 
обратилась в Отдел с просьбой оказать помощь в сло-
жившейся ситуации. Правление Отдела откликнулось 
на запрос, отметив, что «причиною существования 
бродячих, а тем более бездомных собак служит един-
ственно недостаток внимания к этому полезному до-
машнему животному самих хозяев»9.

Правлением было предложено создать специаль-
ные помещения для содержания отловленных бро-
дячих собак. При этом срок содержания должен был 
составлять не менее трёх суток, в течение которых со-
бакам необходимо предоставлять еду и питьё. Хозяин, 
нашедший свою пропавшую собаку в таком приюте, 
должен был возместить стоимость корма и содержа-
ния в размере от 15 до 20к опеек за сутки. Также ре-
комендовалось обеспечить условия для раздельного 
содержания больных и здоровых собак. Предлагался 
и способ поимки бродячих собак – при помощи тенёт, 
так как, по мнению членов правления Отдела, при их 

использовании «не может быть допускаемо никаких 
истязаний или жестокостей»10.

В 1875 году благодаря усилиям Нижегородского 
отдела Российского общества покровительства жи-
вотным в Нижнем Новгороде были устроены лечеб-
ница для больных собак и приют для бездомных со-
бак, приобретены орудия и снаряды для их отлова 
и перевозки11.

Согласно отчетам о деятельности Отдела, с 1 ав-
густа 1875 по май 1877 года было отловлено 2 257 со-
бак, из них к хозяевам вернулись 898, выкуплены 
новыми хозяевами – 4012, в течение 1878 года в при-
ют поступило 899 собак, из которых 253 были вы-
куплены13.

Отдельного внимания заслуживали проблема об-
ращения с животными со стороны торговцев на ба-
зарах, в мясных лавках и связанный с этим порядок 
перевозки мелкого убойного скота.

На первом же заседании правления Отдела в мае 
1874 года было обращено внимание на мучительный 
способ перевозки телят, баранов, свиней и прочего 
мелкого скота, при котором животные перевозились, 
будучи уложенными друг на друга или свесив шеи 
через телегу и, соответственно, ударяясь о её борта 
головой во время движения. Правлением было поста-
новлено рекомендовать торговцам скотом перевозить 
животных в специальных плетеных корзинах с крыш-
ками и перегородками, в которых каждое животное 
могло размещаться отдельно, а также было принято 
решение обязать вышеуказанных лиц при обычном 
способе перевозки животных в телегах размещать их 
«не тесно и не в каком случае для него немучитель-
но»14. Для надзора за исполнением указанной обя-
занности Отдел прибегал к помощи местной поли-
ции, и уже за несколько месяцев совместной работы 
на данном направлении были достигнуты определен-
ные успехи: «В последнее время убойный мелкий 
скот перевозится если не вполне удобно, то по край-
ней мере не мучительно – легко связанным и уложен-
ным без тесноты»15, «вследствие чего животные име-
ют здоровый и бодрый вид»16.

Неудовлетворительным с санитарно-гигиениче-
ской точки зрения являлось состояние мест торгов-
ли скотом на базарах и в мясных лавках («крайняя 
нечистота и зловоние») вследствие того, что процесс 
убоя мелкого скота осуществлялся непосредственно 
в местах продажи. На сложившуюся ситуацию Отде-
лом было обращено внимание городского начальства 
и самого губернатора, в результате чего в места тор-
говли были направлены полицейские, в обязанности 
которых входило следить за тем, чтобы убой живот-
ных производился в специально отведенных для это-
го местах – на бойнях. Важно отметить, что «распо-
ряжения по этим представлениям Отдела принесли 
более или менее видимую пользу»17. 
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Ещё большее внимание привлекала к себе в Ниж-
нем Новгороде проблема обращения с лошадьми, ко-
торые нещадно эксплуатировались извозчиками.

Абсолютно не приспособленными для комфорт-
ного подъезда лошадей были съезды к перевозным 
пристаням Нижнего Новгорода («круты, не мощены, 
не устроены»18). При этом сложности испытывали 
не только гружёные лошади, но и лошади с пусты-
ми телегами. «Бедное животное вытягивает послед-
ние свои силы и от недостатка их даже падает и лишь 
с помощью истязаний и изнурением живота кой-как 
ввозит нагруженную тяжесть»19, – докладывал прав-
лению участковый попечитель И.М. Гусев.

«Для прекращения на этих пунктах мучений рабо-
чего скота» член правления Отдела А.И. фон Шульц 
на заседании 15 мая 1874 года предлагал следующее: 
«…необходимо съезды устроить правильные, дав им 
надлежащий нормальный уклон и вымостить камнем 
или сделать хотя деревянные спуски»20.

В преддверии ярмарки рекомендовано было по-
заботиться об организации специальных настилов 
от реки до павильонов ярмарки, так как перевозка тя-
желых грузов от кораблей по песчаному берегу пред-
ставляла собой невероятный труд для лошадей.

Члены Нижегородского отдела Российского об-
щества покровительства животным обращали вни-
мание на необходимость ограничения веса грузов, 
перевозимых лошадьми, а также предлагали обязать 
владельцев лошадей следить за своевременной их пе-
рековкой, запретив им при этом самостоятельно осу-
ществлять данную процедуру.

Для реализации идеи обеспечения надлежащей 
ковки лошадей в Нижнем Новгороде в 1877 году была 
учреждена образцовая кузница и при ней лечебница. 
При открытии кузницы присутствовал священник гу-
бернаторского дома В.П. Рождественский, который 
в своей речи отметил следующее: «…нужно быть со-
страдательным и к животным, нужно миловать и жи-
вотных. Блажен иже милует и скоты; счастлив он, хо-
рошо ему, – потому что милуя и скоты, он милует 
рабочую, помогающую ему в труде силу и соблю-
дает своё благополучие… велика любовь христиан-
ская в сердцах учредителей, если она объемлет и жи-
вотных; скажу: без сомнения, сердца их проникнуты 
самой тёплой, искреннейшей любовью к людям!!»21. 
Таким образом, священник подчеркнул, что с точки 
зрения христианства жизнь животных представля-
ет собой не что иное, как «фундаментальную цен-
ность» [Коростиченко: 53].

Ветеринарные врачи только что открытой лечеб-
ницы искренне заботились о состоянии здоровья ло-
шадей. В частности, младшим ветеринарным врачом 
И.О. Озолем было выдвинуто предложение о замене 
в зимнее морозное время железных удил гуттаперчи-
выми или по железу обшитыми кожей22.

Случаи негуманного обращения с лошадьми пре-
секались благодаря неустанному надзору со стороны 
участковых попечителей. Так, в отчете о деятельно-
сти Отдела за 1877 год сообщается о том, что в связи 
с фактами жестокого обращения с лошадьми со сто-
роны местных извозчиков участковым попечителем 
П.О. Банкальским было организовано собрание, на ко-
тором присутствовало до 150 лиц, занимающихся из-
возом, во время которого П.О. Банкальский предупре-
дил их о неотвратимости наступления юридической 
ответственности за факты грубого обращения с ло-
шадьми, в частности за эксплуатацию больных живот-
ных и за перегруз их тяжелыми грузами. После ука-
занного мероприятия случаев негуманного обращения 
с лошадьми более не фиксировалось, кроме того, сами 
извозчики впоследствии обращались к П.О. Банкаль-
скому с просьбой поспособствовать принятию мер 
к устранению образовавшегося из-за сточных улич-
ных вод на территории извозчичьей биржи болота, 
из-за которого лошадям было тяжело передвигаться23.

По результатам проверок извозчичьих дворов 
П.О. Банкальским совместно с частным приставом 
было вынесено замечание с предупреждением о при-
влечении к юридической ответственности в случае ре-
цидива подрядчику Аржанову, на чьем дворе «лошади, 
числом до 40, содержатся весьма дурно: подстилки 
для них почти не употребляются, отчего животные за-
валиваются грязью до такой степени, что на них об-
разуется грязь в виде коры, и эти-то лошади и в таком 
виде употребляются в работу»24.

В отчетах о деятельности Нижегородского отдела 
Российского общества покровительства животным 
сообщается о случаях привлечения к юридической 
ответственности [Осокин] в судебном порядке25 лиц 
за жестокое обращение с животными. Так, к 12-днев-
ному аресту был приговорен служащий за причине-
ние увечья (в виде сломанной ноги) лошади в ре-
зультате того, что пустил её вскачь по мостовой, 
настланной крупным булыжником. Его сослужив-
цы «за неумеренную езду наперегонки» были при-
говорены к 5 дням ареста26.

В отчете за 1877 год сообщается также о случае 
назначения мировым судьей штрафа в размере 10 руб-
лей за содержание в течение нескольких дней пяти ко-
ров и двух телят без корма27.

Одним из важнейших направлений деятельности 
Нижегородского отдела Российского общества покро-
вительства животным являлась просветительская ра-
бота, направленная на распространение среди широ-
ких масс населения идей нравственного и гуманного 
обращения с животными. Для достижения указан-
ной цели Отдел активно взаимодействовал с госу-
дарственными структурами, а также с религиозны-
ми учреждениями, что подтверждается сведениями 
из Отчета о деятельности Отдела за 1878 год: «В ви-
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дах распространения идеи покровительства живот-
ным Местный отдел Российского общества неод-
нократно обращался с воззваниями к духовенству, 
прося ближайшего его в этом деле содействия по-
средством религиозных поучений, в чём и встретил 
живое и горячее сочувствие со стороны настоятелей 
церквей»28. С той же целью Отдел налаживал свя-
зи с земскими управами и полицейскими управле-
ниями, которые, по задумке членов Отдела, должны 
были способствовать распространению идей Обще-
ства через волостные правления и народные школы.

Для ещё более эффективного распространения 
идей гуманного обращения с животными по предло-
жению самой О.В. Кутайсовой Отделом было приня-
то решение привлекать в ряды своих членов новых 
лиц, предлагая им выгодные условия членства – ос-
вобождение от обязанности уплаты членских взносов. 
Речь шла о людях, которые пользовались авторите-
том в определённой среде, однако не имели возмож-
ности участвовать в деятельности Отдела материаль-
но, прежде всего, это сельское духовенство и учителя 
народных училищ29.

Одним из направлений работы Отдела в области 
просвещения и предупреждения негуманного отно-
шения к животным было распространение объявле-
ний с «Правилами доброго обращения с животны-
ми». Объявления расклеивались возле извозчичьих 
бирж и в местах торга.

Популяризации идей уважительного отношения 
к животным среди народа призвано было способство-
вать выпускаемое Российским обществом покрови-
тельства животных печатное издание – «Вестник». 
При Нижегородском отделе имелась и своя собствен-
ная библиотека, однако Отдел испытывал материаль-
ные трудности с приобретением литературы в коли-
честве, достаточном для распространения её среди 
населения. В отчете за 1877 год перечисляются сле-
дующие издания из фонда библиотеки: «а) устав Об-
щества, утвержденный Министром внутренних дел; 
б) переводы графини О.В. Кутайсовой с английско-
го о преследованиях там жестокого обращения с жи-
вотными; в) об уменьшении (в Англии) страданий, 
претерпеваемых животными; г) граф Горроби, стя-
жавший громкую известность своею заботливостью 
об угнетенных животных; д) в чём состоит долг со-
страдательного и доброго человека; е) к извозчикам; 
ж) способ кормить цыплят; з) верная лошадь; и) об-
щий взгляд на высшее право (Драгилева); к) первое 
десятилетие 1865–1875 гг. Российского общества по-
кровительства животным. Исторический очерк его 
деятельности и несколько экземпляров отчетов дру-
гих отделов за разные годы»30.

В целях стимулирования народных масс к гуман-
ному обращению с животными Отделом была раз-
работана система мер материального и морального 

поощрения. На участковых попечителей была возло-
жена обязанность «заявлять Правлению о тех лицах, 
которые обратят на себя особенное внимание их по-
стоянно добродушным и попечительным обращени-
ем с животными»31, таким лицам (причем ими могли 
быть как рядовые граждане, так и полицейские) на-
значали премии, награды, объявлялись благодарно-
сти, а информацию об этом публиковали в местных 
газетах. Так, в отчете за 1875 год в качестве заслужи-
вающих поощрения отмечен целый ряд крестьян-из-
возчиков: Василий Шныров (отличился особенно гу-
манным обращением с животными), Андрей Блинов, 
Дмитрий Грошев, Лазарь Архипов, Сергей Стулов32. 
Согласно отчетам за 1876 и 1877 годы, мещанину-из-
возчику Матвею Журавлёву «за доброе обращение 
и отличный уход за лошадьми» было выдано денеж-
ное вознаграждение в размере 10 рублей серебром33. 
Теми же суммами были награждены извозчик Со-
ломин – «за примерное содержание лошадей и во-
обще за честное занятие этим промыслом в течение 
30 лет»34, а также унтер-офицер полицейской коман-
ды Тюляев – «за особое усердие к делу, преследуемо-
му Обществом покровительства животных»35.

Итоги деятельности Нижегородского отдела Рос-
сийского общества покровительства животным луч-
ше всего иллюстрируют слова участкового попечите-
ля Канавинской слободы. В отчете за 1878 год, то есть 
по итогам первых пяти лет функционирования От-
дела, он, наблюдая за бойнями, мясными лавками, 
извозчичьими дворами, биржами, скотопрогонами, 
приходит к выводу о том, что «цель Общества По-
кровительства животным – предохранить животных 
от жестокого, дурного с ними обращения – в районе 
Нижнего Новгорода стала достигаться», и что «в от-
ношениях простых рабочих людей к животным про-
изошла в недолгое время значительная перемена, со-
ответствующая желаниям Общества»36.

Таким образом, сострадательное чувство и энтузи-
азм членов Нижегородского отдела Российского об-
щества покровительства животным, а также их тесное 
взаимодействие с губернскими и городскими властя-
ми, с полицией и церковью, которые приветствова-
ли инициативы Отдела и способствовали реализации 
его идей, в течение совсем незначительного времени 
привели к положительным переменам в повседнев-
ном быте животных в Нижнем Новгороде и к опреде-
ленной трансформации в умах его жителей в сторону 
более гуманного обращения с ними. 

Многочисленные мероприятия, проводимые Ни-
жегородским отделом с целью защиты животных 
и улучшения условий их жизни, могут быть учтены 
современным законодателем при разработке соот-
ветствующих нормативно-правовых актов, направ-
ленных на формирование ответственного обраще-
ния с животными.
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Аннотация. Право как языковой феномен редко становится предметом исследования в российской цивилистике, да и в юри-
спруденции в целом, а попытки системного описания свойств и видов семантического взаимодействия правовых си-
стем почти не предпринимаются. При этом сами по себе случаи такого взаимодействия, казалось бы, лежат на по-
верхности. В статье исследуются общие свойства такого взаимодействия, выделяются существенные признаки его 
основных видов, предлагаются описания и решения наиболее интересных проблем в рамках каждого из этих ви-
дов, причём с использованием модельных ситуаций. Наряду с известными случаями семантического взаимодей-
ствия, такими как проблема квалификации понятий и применение иностранного права в международном частном 
праве, компаративистика и инкорпорация, обсуждается взаимопроникновение различных схем означивания в пре-
делах одной юрисдикции. Все явления рассматриваются в контексте языковой проблемы и в свете теоретических 
представлений автора о сущности частного права. Научным итогом работы можно было бы считать попытку созда-
ния общей теории семантического взаимодействия правовых систем, основанную на его общих свойствах и на рас-
крытии содержания отдельных его видов.
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Введение. Постановка проблемы и задачи ис-
следования. Взаимодействие систем с различными 
схемами означивания и, как следствие, «означающим» 
и «означаемым» [Соссюр]1, в том числе – при перево-
де значений, задаваемых одной системой, в значения 
воспринимающей системы, является одним из разде-
лов семиотики. Между тем такое взаимодействие яв-
ляется одним из распространённых явлений в част-
ном праве, как и в праве вообще.

Примеры мы можем наблюдать прежде всего 
в международном частном праве (далее – МЧП): спе-
циалистам в этой области хорошо известна пробле-
ма квалификации понятий и применения зарубежного 
права. Проблемы взаимодействия различных семио-
тических систем неизбежно попадают в поле зрения 
компаративистики [Rahmatian: 23]. Задача распознания 
и перевода значений имеет место при инкорпорации 
в правовой системе положений зарубежного правопо-
рядка [Вольфсон 2014: 22]. Наконец, взаимодействие 
различных схем означивания может иметь место в пре-
делах одной юрисдикции: это возможно тогда, когда 
в ней одновременно обладают силой разные право-
вые системы или даже когда в рамках одной системы 
сосуществуют два разных правопонимания [Endicott].

При этом нельзя сказать, что это явление, несмо-
тря на его известность, часто становится предме-
том самостоятельного изучения как цивилистов, так 
и теоретиков права. К обсуждению семиотических 
и эпистемологических проблем наше правоведение 
в целом обращается неохотно [Вольфсон 2012], хотя 
некоторые работы можно отметить [Ахрамеева: 181–
197]. Как следствие, эта область правовой реально-
сти остаётся у нас малоизученной. Задача не в том, 
чтобы «догонять» далеко ушедшую вперёд в этом на-
правлении англо-саксонскую юридическую мысль, 
а в том, чтобы проводить самостоятельные исследо-
вания, принимая к сведению и используя достиже-
ния других исследователей, но никогда не опираясь 
на них как на авторитет.

В первой части работы хотелось бы обсудить об-
щие свойства взаимодействия семиотических систем 
в праве, оговорившись, что выявленными выше ви-
дами, вероятно, внутреннее разнообразие этого фено-
мена не исчерпывается. Автор не ставит перед собой 
цель однозначно указать на объединяющий все эти 
виды признак. Однако можно попытаться выделить 
отсутствующие или не столь выраженные в иных слу-
чаях свойства этого семантического взаимодействия, 
которые в совокупности образуют область для буду-
щего исследования и, на наш взгляд, способны сде-
лать его многообещающим. Также в первой части 
статьи будет вкратце раскрыто содержание семанти-
ческого взаимодействия при разрешении двух про-
блем МЧП – квалификации понятий и установления 
содержания иностранного права. Автор предложит 

своё решение этих проблем, которое будет исходить 
из необходимости учёта воплощённых в нормах пра-
ва интересов участников частного правоотношения. 
Во второй части статьи мы намерены рассмотреть 
проблемы компаративистики, инкорпорации, а так-
же взаимопроникновения правовых понятий и систем 
в рамках одной юрисдикции.

Общие свойства семантического взаимодей-
ствия правовых систем 

1. Нормативность. Прежде всего, правовые си-
стемы нормативны или, что более уместно для целей 
исследования, состоят из правил – специфического 
вида высказываний [Вольфсон 2012: 10]. Именно пра-
вило предстоит переводить из языка одной системы 
на язык другой во всех случаях обсуждаемого взаимо-
действия. И делается это тоже на основе правил, неза-
висимо от уровня их состоятельности. Таким образом, 
это взаимодействие нормативно дважды – и в матери-
альном, и в процедурном смыслах. Указанное каче-
ство едва ли представлено в каких-либо других язы-
ковых средах столь бескомпромиссно, как в праве, 
а с учётом «процедурной нормативности» оно пре-
вращает конвертацию значений правовых систем, по-
видимому, в уникальное явление семантического вза-
имодействия. Но нам будет мало лишь констатировать 
здесь уникальность, ибо следует дать ей ценностное 
и практическое описание. Нормативность этого вза-
имообмена не может, на наш взгляд, не давать ему 
фору научности по сравнению с другими видами – 
в том смысле, что он всегда будет располагать более 
высоким организующим потенциалом. Системность 
является заслуженно прославляемой добродетелью 
юридического знания и, как следствие, неиссякаемым 
источником привлекательности юридического обра-
зования как интеллектуального начинания; не случай-
но и то, что на всех этапах своей эволюции цивили-
стика, особенно германская, сохраняла когда тайную, 
а когда, как в случае Begriffsjurisprudenz, явную веру 
в то, что образование вообще любых понятий, в том 
числе легальных, в принципе подчиняется определён-
ному системному началу, имеющему на неё большее 
воздействие, чем её естественный коррелят – частные 
правоотношения [Вольфсон 2023]. Было бы странно 
ожидать, что эта сектантская, применительно к вну-
трисистемному познанию права, парадигма не будет 
с куда большим основанием перенесена на пробле-
му перевода и, шире, прагматику правовых систем. 
Кроме того, преимущество всегда предполагает 
и бо́льшую ответственность – вероятно, успехи юри-
дической прагматики должны достичь такой степе-
ни концептуальности, которая смогла бы обогатить 
и другие виды семиотического взаимодействия, в том 
числе, возможно, филологического.

2. Конвенциональность. Известно, что любая 
знаковая (языковая) система обладает свойством кон-
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венциональности. В этой работе под языковой кон-
венцией будет подразумеваться всеобщее для обла-
сти обращения данного языка, неартикулируемое 
и открытое к присоединению соглашение (протокол) 
о единообразном понимании значений единиц языка.

Если общеупотребимая норма языка не подразуме-
вает особых мер по согласованию и открыта к присо-
единению по умолчанию, то протокол использования 
профессионального языка, безусловно, требует спе-
циальных согласительных процедур, а присоедине-
ние обусловлено фильтрами, выявляющими принад-
лежности к профессии. Такие процедуры снабжают 
профессиональную лексику имплицитными кавычка-
ми, которые снимаются для тех, кто проходит филь-
тры – они используют её как общепринятую. В юри-
спруденции дело обстоит ещё сложнее. Во-первых, 
юридические категории и лексика общеупотребимо-
го языка очень часто и существенно омонимичны – их 
значения принципиально различны, о чём, естествен-
но, хорошо знают юристы, но редко – лица других 
профессий; одним из самых очевидных примеров яв-
ляется слово «вещь». Становясь причиной недоразу-
мений, эта омонимичность требует дополнительных 
специальных мер по согласованию конвенциональ-
ного протокола. Во-вторых, Означающее легально-
го текста в позитивном законодательстве определя-
ется процедурами, задаваемыми самим легальным 
текстом [Вольфсон 2012], что, по существу, окружа-
ет эту лексику вторым рядом имплицитных кавычек.

3. Универсальность и универсализм юридиче-
ской лингвоконвенции. Свойственная любому язы-
ку в широком значении, то есть и профессиональной 
лексике в том числе, конвенциональность различа-
ется сообразно уровню употребимости, степени ис-
пользования данного языка в определённой среде. 
В этом смысле можно говорить об универсальной 
лингвоконвенции, а можно и о маргинальной. Пер-
вая – это та языковая конвенция, которая восприни-
мается как действующая в данной среде по умолча-
нию; то есть такая, выбор которой как средства языка, 
а значит, и смыслонаделение единиц языка в соот-
ветствии с используемыми ею значениями, предпо-
лагается [Вольфсон 2023а]. Иными словами, такая 
конвенция заведомо признаётся победителем в кон-
куренции бытующих в этой среде конвенций.

Если применить эту категоризацию средств язы-
ка к праву, то обнаружится, что лингвоконвенция, 
используемая в определённой правовой системе, 
обладает как выраженной универсальностью по отно-
шению к другой конвенции в этой системе, так и уни-
версализмом. Первое свойство означает, что правовая 
система претендует на то, что смыслонаделение её 
текстов стремится к единообразию. Как уже говори-
лось, Означаемое в догме права определяется в соот-
ветствии со схемами, производимыми и легитимиру-

емыми самим легальным текстом. При фактической 
инвариантности прочтения права правильным явля-
ется один способ, что исключает внутреннюю конку-
ренцию. Универсальность, даже доминантность уни-
версальной лингвоконвенции – сущностное и вполне 
очевидное [Солиев: 25] свойство права. Второе свой-
ство, универсализм, менее очевидно. Оно усматрива-
ется в имплицитном отрицании внешней конкуренции. 
Значения своих текстов каждая система права пони-
мает так, словно бы они были если не единственны-
ми вообще правовыми текстами, но и не находились 
бы в каком-либо конкурентном поле; семиозис всех 
прочих правовых систем лишается не только смыс-
ловой, но и онтологической модальности – иными 
словами, смыслообразование, производимое этими 
системами, принимается как не-сущее. И если от-
сутствие внутренней конкуренции у верного про-
чтения текста права (универсальность лигвоконвен-
ции), как показано выше, основывается на посылке 
о том, что такое прочтение всегда единично [Вольф-
сон 2012], и при этом до семиозиса конкуренция про-
чтений вполне допустима, то универсализм лингво-
конвенции означает то, что конкуренция невозможна 
в принципе. Те, кто использует значения языка свое-
го права, делает это так, словно бы этот язык являет-
ся единственным и единственно возможным, причём 
вопреки тому, что в отличие от ситуации своего пра-
ва, с его единственно верным значением, в условиях 
множественности правовых систем конкуренция зна-
чений объективно неизбежна и преодолевается только 
средствами МЧП и материальной унификации.

Стоит подчеркнуть онтологическое отличие кон-
венционального универсализма «своего права» от уни-
версальности семиотической конвенции, управля-
ющей обычаями, поведенческими ритуалами и так 
называемыми «культурными кодами» – обобщённо, 
социальными нормами. Конечно, в полностью замкну-
тых социальных средах эти последние могут воспри-
ниматься как единичные, но в наше время, особенно 
в России, с её опытом открытости миру и многооб-
разию составляющих её культур, это большая ред-
кость. В таких условиях поддержание носителями 
универсальной конвенции может стать даже подчёр-
кнутым, так сказать ритуализироваться, когда следо-
вание предписанным правилам сознательно уходит 
от целеполагания и осуществляется ради самой проце-
дуры присоединения к конвенции, что как раз и долж-
но подчеркнуть её ценность в осознаваемом носите-
лями конкурентном контексте. Но ничего подобного 
не имеет места в правопонимании. И те, кто приме-
няет право, и те, в отношении кого оно применяется, 
понимают его так, словно бы никакого другого права 
не существует.

То свойство языковой конвенции национального 
права как семантической системы, которое мы здесь 
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именуем универсализмом, примечательно тем, что  
оно, с одной стороны, контрастирует с имманент-
ной автохтонностью правопонимания, а с другой, ко-
нечно, напрямую с ним связано. Содержательно схе-
мы означивания права всегда укоренены в традиции 
и в культуре народа, суверенная власть которого воз-
вело его волю в закон. Эта укоренённость значитель-
нее, чем часто представляется не только посторонним 
юриспруденции лицам, но и самим правоведам, и она 
тесно связана с категорией Vorverständnis (предпони-
мание) [Rahmatian: 24], наделённой, что стоит сразу 
отметить, экзистенциалистской, а не гносеологиче-
ской природой; к ней мы ещё намерены обратиться.

Наконец, чтобы по достоинству оценить уни-
версальность и универсализм как свойства языко-
вых конвенций «своего» права, стоит держать в уме 
то, что при всех различиях в Означаемом этих язы-
ков их референтные явления в реальном мире облада-
ют практическим сходством. Пусть «собственность» 
в английском праве – вовсе не то, что в немецком, 
пусть «фотография» как охраноспособный объект 
значительно шире по объёму в итальянском праве, 
чем во французском, пусть «брак» в одних странах 
понимается совсем не так, как в других (и мы здесь 
имеем в виду отнюдь не только гендерный состав 
участников), но в бытовом, да и в экономическом 
взаимодействии эта разница в большинстве случа-
ев не сразу станет заметна, если выявится вообще. 
Практический интерес, определяющий производство 
правовых понятий, контрастируя с их абстрактно-
стью и словно бы ретушируя смысловую аберрацию 
при их взаимодействии, образует ещё одно достой-
ное выделения их свойство.

4. Практичность абстракций. Итак, ещё одной 
особенностью семантического взаимодействия право-
вых систем, сообщающей ему если не уникальность, 
то незаурядность и питаемую этим качеством при-
влекательность для исследования, является сочетание 
практического целеполагания перевода вкупе с имма-
нентной для права абстрактностью используемых 
в переводе понятий. Об этом свойстве можно судить, 
сопоставляя изучаемый вид взаимодействия с ины-
ми коммуникациями семиотических систем. Если 
мы сравним его с обычным, «житейским» переводом, 
какой, например, случается в общении путешествен-
ников, мы сразу увидим, что в нём гораздо реже, с ого-
воркой о различиях в видах общения, используются 
абстрактные категории. То же, в сущности, можно ска-
зать и о профессиональном переводе, в том числе и ли-
тературном, с той разницей, что здесь конвертация эк-
вивалентов подчиняется знаниям, навыкам и таланту 
специалиста. С другой же стороны, научные исследо-
вания, сравнивающие абстрактные категории в языках, 
например при изучении сакральных текстов, фило-
софских терминов или важнейших понятий культур-

ных общностей, как, впрочем, и сравнительные линг-
вистические исследования, предметом которых может 
стать лексика разного уровня абстракции, проводятся 
не в практических, а в теоретических целях. В отличие 
от этих двух типов семантического взаимодействия 
конвертация юридических понятий диктуется регу-
лярными практическими нуждами взаимообмена обы-
денных, постоянно потребляемых благ, служащих кор-
релятами, конечной инстанцией верификации любых 
суждений о содержании права, причём коррелятами, 
как уже говорилось, внешне порой неразличимыми 
в своём прагматическом служении. Но при этом поня-
тия, о которых идёт речь, имеют абстрактный и, более 
того, конвенциональный характер. Во всяком случае, 
эти понятия непроницаемы для лиц других профес-
сий даже при внешней их узнаваемости, что создаёт 
известные аберрации, в частности и в тех случаях, ког-
да эти лица, например филологи или лингвисты, бе-
рутся за перевод юридических текстов. В свою оче-
редь, регулярность и практическая обусловленность 
взаимодействия этих систем приводит к ситуации, 
когда работа по конвертации абстрактных значений 
выполняется как штатная трудовая функция людьми, 
не имеющими профессиональных познаний в языкоз-
нании, что, на мой взгляд, не имеет подобий в каких-
либо других видах занятий, известных человечеству.

Виды семантического взаимодействия 
1. МЧП в целом как решение семантической 

проблемы. В том смысле, в котором МЧП может рас-
сматриваться как «коллизионное право», то есть вне 
материальной квалификации, оно есть не что иное, 
как система преодоления различий в юридическом 
прочтении одной и той же ситуации, понимаемой 
как текст. Это различие определяется признанием при-
ложимости к этому условному тексту различных схем 
означивания – положений права, объективно конфлик-
тующих за применение правовых систем. Прочтение 
одного и того же сюжета может быть означено раз-
личными Означающими и, как следствие, будет иметь 
разные Означаемые. Неважно, насколько разными со-
держательно: пусть бы интерпретация была сходной, 
для нас важна легитимность самой дискретности, от-
сутствия однообразия означивания, а следовательно, 
и необходимость выбора языка прочтения. Исходя 
из нашей теории осуществления частных прав [Вольф-
сон 2023], любое решение всегда должно принимать-
ся, основываясь на том, чтобы максимально учесть ре-
альные интересы сторон частного правоотношения; 
этот подход должен руководить любым направлени-
ем познания частно-правовой реальности. Ближе всех 
к такому подходу стоит принцип proper law, который 
и в российском МЧП используется в качестве субси-
диарного (п. 2 ст. 1186), что указывает на концептуаль-
ность этого принципа в системе отечественного МЧП, 
но не наделяет его единичностью [Акимова: 115]. Эти 
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другие принципы реализованы в конкретных колли-
зионных формулах, и потому указанная выше языко-
вая проблема МЧП оказывается в известной мере аб-
страктной, затемнённой «частоколом» коллизионных 
норм. Какими именно принципами руководствуется 
МЧП, помимо proper law, для такого выбора, сказать 
в этой работе можно было бы лишь в виде справочной 
информации, бессмысленной для научной статьи. По-
этому мы сразу перейдём к проблеме МЧП, где семан-
тическое взаимодействие становится уже не абстракт-
ной, а прикладной проблемой правоприменения.

2. Квалификация понятий. При обращении 
к квалификации понятий более непосредственно, чем 
где-либо ещё в правоведении, становится очевидной 
вытекающая из соприкосновения разных правовых 
систем амбивалентность прочтения одного и того же 
текста [Бирюкова: 47]. Для наглядности воспользуем-
ся моделированием. Отберём две ситуации, примени-
тельно к которым легко оценить важность проблемы 
квалификации – неправильность её разрешения при-
водит к абсурдным выводам.

Сначала представим, что два российских гражда-
нина заключили однополый «брак» в юрисдикции, 
где такие союзы разрешены. Казалось бы, нелепо 
даже ставить вопрос о признании подобного «брака» 
в России. Однако в соответствии со ст. 158 Семейно-
го кодекса РФ (далее – СК) брак между российскими 
гражданами, заключённый за рубежом с соблюдени-
ем законодательства соответствующего государства, 
признаётся у нас действительным, если отсутствуют 
предусмотренные статьей 14 СК обстоятельства, пре-
пятствующие заключению брака, а ст. 14 СК о таком 
препятствии, как принадлежность лиц, вступающих 
в брак, к одному полу, не упоминает. Отказать в при-
знании такого «брака» на территории России может 
только суд на основании так называемых сверхим-
перативных норм (ст. 1192) или оговорки о публич-
ном порядке (ст. 1193), но перспективы примене-
ния этих правил неочевидны [Канашевский 2018: 
61]. И если пропустить этап квалификации понятий, 
придётся признать, что имеется высокая вероятность 
признания однополого «брака» в стране, где прида-
ние правового статуса подобным явлениям обосно-
ванно не приветствуется. Второй моделью послужит 
спор о применении исковой давности к требованию, 
поступившему в суд по прошествии более чем трёх 
лет после нарушения условия договора, подчинён-
ного сторонами (ст. 1210) английскому праву, в кото-
ром исковая давность составляет шесть лет, но явля-
ется институтом процессуального права2. Поскольку 
процессуальная деятельность суда всегда подчинена 
национальному правопорядку, то коллизионные пра-
вила никогда не могут отсылать к процессуальному 
праву; как следствие, суд в этой логике не сможет 
определять срок исковой давности по британскому 

праву и вынужден будет руководствоваться россий-
ском правом, где исковая давность – материально-
правовой институт. Поскольку же её срок составля-
ет по нашему праву три года, в иске будет отказано. 
Такой вывод неизбежен, если не разрешить вопрос 
о языке прочтения обстоятельств дела. 

Между тем если не хронометрически, то логиче-
ски этап квалификации понятий всегда предшествует 
определению компетентного правопорядка [Глинщи-
кова: 221]. Для того чтобы прочитать спорное право-
отношение на языке той или другой правовой систе-
мы, нужно выбрать эту систему. Однако, перед тем 
как её выбрать, нужно понять, о чём идёт речь – 
то есть создать смысловой образ предмета для этого 
выбора. Только после такой квалификации удастся 
отнести существенный для дела элемент правоотно-
шения к тому или другому таксономическому разделу 
коллизионной системы (именуемому в МЧП «стату-
тами»). Иными словами, не обойтись без предвари-
тельного прочтения, а следовательно, заново встаёт 
вопрос о выборе языка. В разбираемом случае необ-
ходимо понять, на языке какого права следует прочи-
тать понятия «брак» и «исковая давность»3.

В доктрине традиционно различают три подхо-
да к решению проблемы. Первый – квалификация 
на основании lex fori (средствами своего для суда 
права). В пользу этого подхода говорит не только 
удобство4. Поскольку коллизионная норма также яв-
ляется нормой своего для суда правопорядка, суд бу-
дет истолковывать её в семантике своего права [Кана-
шевский 2021: 35]5. Казалось бы, этого соображения 
достаточно, чтобы означивать факты дела Означаю-
щими, задаваемыми коллизионным регулировани-
ем. Ситуация, когда в результате квалификации суд 
получает явление, неизвестное правопорядку, кол-
лизионная норма которого будет им применяться, 
представляется нелепой. Но после решения коллизи-
онной проблемы суду предстоит материально-право-
вое разбирательство дела, а материальное право мо-
жет оказаться, если такова будет привязка избранной 
коллизионной нормы, иностранным. Так и возника-
ет почва для постановки проблемы квалификации: 
есть поводы думать, что прочтение спорного право-
отношения не во всех случаях тяготеет к языку своего 
права. Особенно же неочевидным становится такой 
подход тогда, когда подлежащий разрешению во-
прос материального права будет с высокой степенью 
вероятности подчинён не собственному праву суда: 
в этом случае вопрос права будет прочитан на языке 
не той системы, текст которой в итоге даст на него 
ответ. Второй подход – квалификация на основании 
lex causae (право, с которым связано существо сдел-
ки). Плюсы и минусы такого подхода ясны из пред-
шествующего изложения6. Третий подход, так назы-
ваемая «автономная квалификация», состоит в том, 

Взаимодействие правовых систем как языковых общностей (часть первая)
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что факт означивается не в семантике противосто-
ящих правопорядков (lex causae и lex fori), а на соз-
данном для этих целей «языке», схемы означивания 
которого образованы из выявленного судьёй общего 
для этих двух правопорядков содержания институтов, 
относящихся к данным обстоятельствам. У этого спо-
соба квалификации только один минус: он не поко-
рится судье, не обладающему развитым навыком ра-
боты с абстрактными понятиями7.

Представляется, что решающим аргументом 
в пользу lex fori является то, что этот подход обеспе-
чит применение коллизионных норм, то есть норм 
российского права, в соответствии с их содержанием, 
а значит, и позволит более полно защитить интере-
сы сторон частно-правового взаимодействия, что со-
ставляет цель частного права. При этом даже в случае, 
когда придётся применять чужое материальное право, 
цепочка «квалификация по праву России, коллизион-
ная формула ГК РФ, чужое материальное право» ви-
дится менее вредоносной для целей применения это-
го последнего, нежели для применения российского 
права была бы квалификация по чужому праву с даль-
нейшим применением коллизионной российской фор-
мулы. Коллизионная формула имеет в общем случае 
значительный объём (гипотезу), и поэтому вероят-
ность того, что в объём коллизионной формулы вой-
дёт неизвестное российскому праву юридическое яв-
ление выше, чем при движении от частного к общему, 
то есть когда квалификация по чужому праву ведёт 
к применению несходного с тем разделом иностран-
ного права, к которому относится установленное яв-
ление, объёмного правового режима коллизионного 
статута. Ст. 1187 ГК признаёт lex fori способом квали-
фикации по умолчанию, лишь субсидиарно и по усмо-
трению суда допуская lex causae, в частности тогда, 
когда понятия, требующие квалификации, российско-
му праву известны в другом словесном обозначении 
или с другим содержанием.

Если, реализуя полномочия действовать по усмо-
трению, российский суд уклонится от квалификации 
по иностранному праву понятия с неизвестным со-
держанием и прочитает спорное отношение на языке 
своего права (lex fori), то в первом случае он призна-
ет, что коллизионная формула ст. 158 неприменима: 
однополый «брак» не является браком в российском 
праве, каковое браком признает исключительно союз 
мужчины и женщины (подп. ж. 1) п. 1 ст. 72 Кон-
ституции, п. 3 ст. 1, п. 1 ст. 12 СК). Если же россий-
ский суд произведёт квалификацию отношения по lex 
causae, он поставит себя в безвыходное положение: 
ведь теперь ему придётся применять коллизионную 
норму ст. 158 СК, которую он должен толковать ис-
ходя из положений российского права, а оно не при-
знаёт браком союз между однополыми лицами. Не 
должно казаться, что такое решение будто бы порыва-

ет с ценностями частного права в угоду публичному 
порядку – напротив, как уже подчёркивалось, обеспе-
чивая соответствие применения коллизионных норм 
их подлинному смыслу, оно тем самым и соответ-
ствует выраженной в законе воле интересов частных 
лиц, а таковая воля в любом правопорядке является 
национальной по происхождению. Во втором слу-
чае точное, благодаря квалификации «исковой дав-
ности» по российскому праву, понимание коллизион-
ных норм, следствием которого станет использование 
британского срока давности, позволит избежать си-
туации, когда выбор сторонами применимого права 
делает его неприменимым. В обоих случаях квали-
фикация по lex causaе приводит к применению кол-
лизионной формулы вопреки её содержанию8.

3. Установление содержания зарубежного права. 
Ещё одна, причём, пожалуй, доктринально наиболее 
спорная, область семантического взаимодействия пра-
вовых систем в МЧП – применение судом положений 
зарубежного права (ст. 1192). Возможность примене-
ния иностранного права зависит от того, чем оно яв-
ляется для суда – ответом на вопрос права или на во-
прос факта. До сих пор считается [Лаврушкина: 94], 
что в России, как и в большинстве юрисдикций ро-
мано-германской правовой системы [Гетьман-Павло-
ва, Касаткина: 77], но не во Франции и в Испании, это 
ответ на вопрос права. Между тем есть основания ду-
мать, что это не так или, точнее, не должно быть так 
de lege ferenda и едва ли так de lege lata. Причём пер-
вый, доктринальный, аргумент также можно разбить 
на теоретический и прикладной.

Теоретический аргумент должен исходить из того, 
что суд как институт является неотъемлемой состав-
ляющей государственного властвования. Миссия суда 
заключается в обеспечении всевластия националь-
ного правопорядка – суд является его фундаментом, 
так как именно он в конечном счёте является гаран-
тией его непоколебимости, но также и фасадом, так 
как он олицетворяет торжество национального пра-
ва. Суду нельзя вменить какую-либо функцию, кото-
рая бы отрывала его от собственного правопорядка; 
и поэтому когда суд применяет право, он применяет 
только своё право. Иностранное и международное 
право суд применяет лишь как заимствованную часть 
своего правопорядка, о чем будет сказано во второй 
части работы. При этом правоприменение подчиня-
ется принципу исключительной компетенции суда 
в вопросах права – iura novit curia. Сторонам никто 
не мешает представлять свои доводы, относящие-
ся к содержанию права, но это вовсе не восполне-
ние недостающего у суда правового знания, каковое 
принимается полным и безоговорочным. Далее, суд 
не только вправе, но и обязан применить ту норму 
права, гипотеза которой охватывает обстоятельства 
дела; указание стороны на норму, подлежащую, по её 
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мнению, к применению для разрешения спора, во-
все не есть обязательное условие для её применения.

Прикладной аргумент состоит в том, что судья 
располагает познаниями права, относящимися к опре-
делённой юрисдикции [Гетьман-Павлова, Касаткина: 
76]. Наличие достаточных для отправления правосу-
дия познаний в своём, а не чужом праве составля-
ет одно из квалификационных требований к судей-
ской профессии. Ожидать от судьи таких познаний 
в чужом праве не только не реалистично, но и несо-
вместимо с цензом профессионального соответствия.

Разрешение же вопроса факта предполагает оцен-
ку судом представленных сторонами сведений, ис-
ходя из противоположных критериев; убеждённость 
суда в наличии или отсутствии соответствующе-
го обстоятельства зависит от сложившегося у него 
мнения о достоверности этих сведений (ст. 67 ГПК, 
ст. 71 АПК). В этой части ход судопроизводства опре-
деляется принципом состязательности. Перед судом 
не стоит задача поиска абсолютной истины; в состя-
зательном процессе истина есть то, чему представле-
ны убедившие суд доказательства.

Из этого следует, что для суда иностранное пра-
во может быть лишь вопросом факта. И это сужде-
ние нельзя отнести к благим пожеланиям. Cт. 1191 
ГК не ограничивается констатацией того, что «суд 
устанавливает содержание норм иностранного права 
в соответствии с их официальным толкованием, прак-
тикой применения и доктриной в соответствующем 
иностранном государстве»9. На самом деле и эта фор-
мулировка, вопреки противоположному мнению [Лав-
рушкина, 95], сама по себе не даёт повода утверж-
дать, что речь идёт о вопросе права и, следовательно, 
об обязанности суда, и наоборот, указание в нижера-
сположенных нормах этой статьи на то, как именно 
суд устанавливает право, убеждает в том, что речь идёт 
о вопросе факта: суд не только может (но не должен!) 
обращаться за содействием и разъяснением в офи-
циальные органы и привлекать экспертов, но вправе 
и опираться в своих выводах на процессуальные дей-
ствия сторон. Такие действия законодатель называет 
содействием суду в установлении содержания ино-
странного права, но наш взгляд, это, во-первых, недо-
разумение, поскольку тем самым допускается дефицит 
в правовых познаниях суда и, как следствие, вероят-
ность без «содействия» сторон вынесения решения, 
не основанного на нормах права, что исключается 
принципом iura novit curia, а во-вторых, оксюморон, 
поскольку такое «содействие» процессуальных оппо-
нентов будет отнюдь не филантропическим, но, на-
против, по определению состязательным, и поэтому 
правовая истина, утрачивая присущую ей абсолют-
ность, ставится в зависимость от победы в этом со-
ревновании и превращается в ответ на вопрос факта 
с его релятивистской верификацией. В красноречивом 

контрасте с ранее действующим законодательством10, 
в абз. 3 п. 2 ст. 1191 ГК суд вправе возложить обязан-
ности по предоставлению сведений о содержании 
норм иностранного права на стороны в спорах с уча-
стием предпринимателей, и выполнение этих обязан-
ностей законодатель «содействием суду» именовать 
уже не решился.

И хотя современный подход характеризуется 
как «промежуточный» [Гетьман-Павлова, Касатки-
на: 77; Проблемы: 95], на наш взгляд, эта промежу-
точность того же рода, что попытка усидеть на двух 
стульях. Сохраняющаяся двусмысленность приводит 
к тому, что, в отличие от других решений, которыми 
устанавливаются фактические обстоятельства, судеб-
ные акты с применением иностранного права лише-
ны преюдициальной силы [Проблемы: 94] и риску-
ют быть отменёнными вышестоящими судами, если 
те усматривают отказ суда от обязанности устанав-
ливать содержание иностранного права11. На взгляд 
автора, следует отказаться от самого понятия «при-
менение иностранного права», а установление со-
держания иностранного права считать разрешени-
ем вопроса факта, для чего необходимо исключить 
из ст. 1191 указание на «содействие сторон».

Заключение. Представленное в первой части 
статьи исследование взаимодействия правовых си-
стем как языковых общностей привело автора к вы-
воду о наличии у этих общностей и (или) их вза-
имодействия следующих свойств: нормативность, 
конвенциональность, универсальность, универса-
лизм, практичность абстракций. Среди отдельных 
видов семантического взаимодействия обсуждались 
МЧП в целом как преодоление коллизий в прочте-
ниях единого текста, проблема квалификации поня-
тия и установления содержания иностранного права. 
Автор высказывается в пользу квалификации поня-
тий по праву страны суда (lex fori), черпая основа-
ние для аргументации в своей теории частных ин-
тересов. Решение второй проблемы видится автору 
в отказе от попыток обосновать «применение ино-
странного права»; с его точки зрения, установление 
содержания иностранного права может быть только 
ответом на вопрос факта. 

Примечания
1 Le signifi ant и le signifi é. Ниже в тексте работы 

эти термины (Означающее и Означаемое), ввиду их 
общепринятого положения в семиотике, использу-
ются без кавычек.

2 Ст. 5 Закона «О давностях» (Limitation Act) 1980 г.
3 Строго говоря, означивание обстоятельств дела 

на языке применимого права – то есть уяснение юри-
дического значения, прежде всего для целей отне-
сения к соответствующему структурному разделу, 
предмета рассмотрения – имманентно логической 
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цепи любой правоприменительной деятельности. Это 
нужно сделать даже прежде того, чтобы решить, ка-
кой вопрос права подлежит разрешению, то есть ещё 
до конструирования большой посылки правоприме-
нительного силлогизма.

4 Во-первых, суду всегда легче применять своё 
право. Во-вторых, поскольку lex fori всегда будет 
квалификацией по умолчанию, для прочтения дела 
на языке чужого права нужны указания в законе, ко-
торые сами по себе нуждаются в толковании, а так-
же правила самой такой процедуры.

5 Ejus est interpretari cujus est condere – тот, кто не-
что сочиняет, должен давать этому толкование.

6 Вероятно, все исследователи согласятся с тем, 
что было бы недопустимо провести квалификацию 
по lex causae, а после выбора коллизионной привязки 
подчинить правоотношение lex fori или праву третьей  
страны.

7 Следует согласиться с В.А. Канашевским, ука-
зывающим, что «автономную квалификацию мы за-
частую обнаруживаем в судебной практике и в тех 
случаях, когда судьи не акцентируют на этом вни-
мание» [Канашевский 2021: 44]. В качестве приме-
ра учёный, в частности, приводит правовые позиции, 
включённые в п. 5 и 6 Информационного письма Пре-
зидиума ВАС РФ от 26 февраля 2013 г. № 156 «Обзор 
практики рассмотрения арбитражными судами дел 
о применении оговорки о публичном порядке как ос-
нования отказа в признании и приведении в исполне-
ние иностранных судебных и арбитражных решений».

8 См. также п. 7 Постановления Пленума Верхов-
ного Суда РФ от 09.07.2019 № 24 «О применении 
норм международного частного права судами Рос-
сийской Федерации».

9 Те же положения, с техническими отличиями, 
имеются в ст. 14 Арбитражного процессуального ко-
декса РФ.

10 Ст. 157 Основ Гражданского Законодательства 
Союза ССР и республик 1991 г.

11 Постановления Федерального арбитражно-
го суда Северо-Западного округа от 5 июня 2009 г. 
No. А56-7568/2008 от 29 апреля 2010 г. № Ф07-
1957/2010 по делу № А05-8318/2009.
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Аннотация. В статье рассматриваются проблемы взаимоотношения морали и права, сходство и различие в их подходах 
к регулированию социальных отношений. Отмечается, что наиболее существенным отличием права от морали яв-
ляется опора на принуждение, без которого его реализация невозможна. В этой связи в качестве основного аспекта 
исследования выделяется феномен насилия как крайней степени проявления принуждения. Указываются основные 
признаки насилия – это совершаемое против воли лица действие, оцениваемое сугубо негативно. Рассматривает-
ся вопрос о том, может ли назначаемое по воле государства наказание, будучи безусловным принуждением, расце-
ниваться как насилие. Отмечается, что, в отличие от моральных норм, в правовых нормах санкции явно выраже-
ны, поэтому заранее известно, какой ответной реакции государства следует ожидать в случае нарушения этих норм. 
Именно это предварительное знание и позволяет полагать, что человек, сознательно нарушивший определенный 
правовой запрет под угрозой наказания, тем самым выразил готовность претерпеть и последствия такого наруше-
ния. Делается вывод, что назначение наказания не может и не должно расцениваться как собственно насилие, по-
скольку конвенционально предполагает согласие на его применение и, как следствие этого, исключает его негатив-
ную оценку. В заключение подчеркивается, что в немалой степени и потому, что право основано на принуждении, 
порой связано с применением насилия, общество предъявляет более высокие требования по соблюдению мораль-
ных норм именно к лицам, его применяющим.
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Вопрос о соотношении морали и права, неизмен-
но остающийся актуальным в научном дискурсе, яв-
ляется таким же важным, как и вопрос о смысле су-
ществования права [Зарубина: 163–164]. Возникнув 
в связи с образованием общества (мораль) и государ-
ства (право), эти важнейшие регуляторы социальных 
отношений имеют единую направленность – гар-
монизацию и безопасность социальных отношений, 
а их универсальность проявляется в распростране-
нии как моральных, так и правовых норм на все об-
щество, каждого его члена без исключений, во всех 
сферах его жизнедеятельности. 

Мораль – это комплекс нематериальных ценно-
стей, на базисе которого зиждется и само общество, 
и его устройство, иными словами, чем совершеннее 
общество, тем оно более нравственное. Но если исто-
рически мораль – это существующие в общественном 
сознании первые стихийные правила человеческого 
общежития, то в праве наиболее важные для обще-
ства правила возведены в ранг законодательных норм 
посредством изменения формы их существования 
с идеальной на документальную – нормативные акты.

И моральные, и правовые нормы направлены 
на сохранение признаваемых в обществе ценностей: 
жизнь, здоровье, благополучие, благосостояние, безо-
пасность. И мораль, и право – это всегда ограничения, 
но если моральные ограничения принимаются и ис-
ходят от самой личности с учетом ее свободной воли, 
то ограничения в праве устанавливаются властными 
государственными институтами и носят императив-
ный характер, к сожалению, ущемляя свободу инди-
вида [Минникес, Ягофарова: 20]. Между тем свобода, 
по Джону Локку, состоит в том, чтобы «не испыты-
вать ограничения и насилия со стороны других, а сво-
бодно следовать своей воле» [Локк: 94].

Вместе с тем, как отражено в ратифицированных 
Россией международных документах, правовые огра-
ничения «не должны применяться для иных целей, 
кроме тех, для которых они предусмотрены (ст. 18 
Европейской конвенции о защите прав человека и ос-
новных свобод1), они должны устанавливаться «ис-
ключительно с целью… удовлетворения справед-
ливых требований морали, общественного порядка 
и общего благосостояния» (ст. 29 Всеобщей декла-
рации прав человека2). Поэтому если моралью за-
прещается любого рода ограничение и принуждение, 
то существование права без принуждения невозмож-
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но. О праве и говорят, как о морали, наделенной спо-
собностью принуждения. В этом выражается основ-
ное различие морали и права.

В словаре В.И. Даля понятие «принуждение» рас-
крывается через такие характеристики, как «поне-
волить, заставлять, силовать», а понятие «принуж-
денность» тожественно неволе [Даль: 529], поэтому 
основной и определяющей чертой принуждения (как 
и крайней степени его проявления – насилия) являет-
ся его реализация против воли того, на кого оно на-
правлено. Насилие же, кроме этого, с необходимо-
стью предполагает еще один, уже аксиологический 
признак – сугубо негативную оценку.

Любая форма принуждения лишает человека сво-
боды выбора поступка, следовательно, не может иметь 
морального обоснования, поскольку при отсутствии 
выбора о морали вообще речи быть не может. Но хо-
рошо известно, что действие высокоэффективно толь-
ко тогда, когда оно морально оправданно. Между тем 
некоторые авторы полагают возможным вести речь 
об эффективности насилия, которое, по их мнению, 
«зависит от его соответствия нравственным установ-
кам общества» [Дмитриев, Залысин: 188]. Думается, 
что установки общества, заведомо предполагающие 
использование насилия, нравственными по определе-
нию быть не могут.

Насилие, как обоснованно отмечают некоторые 
авторы, может получить моральную санкцию лишь 
в случае наличия согласия на него того, на кого оно 
направлено, но в таком случае насилие перестанет 
быть насилием, поскольку утратит свой основной 
признак – как совершаемое против воли лица дей-
ствие [Медведева, Воронкова: 141], поэтому насилие 
во благо – логическая несуразица. 

Моральных аргументов в обоснование пользы, 
а тем более эффективности насилия как действия 
вопреки воле другого человека не существует. Тем 
не менее общество не может обойтись без насилия, 
а в политике «легитимация монополии на средства 
насилия в пределах территории (включая защиту го-
сударства) – характерная черта определения госу-
дарства» [Jeri , Jeri: 454]. Поэтому проявление на-
силия – исключительная прерогатива государства, 
а оценка правомерности его применения возмож-
на только с позиции меньшего зла как способа пре-
одоления другого насилия. При этом «преодоление 
насилия становится сознательным усилием и целе-
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направленной деятельностью» [Медведева, Ворон-
кова: 142].

Таким образом, принуждение, выступая средством 
обеспечения правовых норм, без которого право сто-
ящие перед ним задачи выполнить попросту не смо-
жет [Егоров: 30], неизбежно предполагает ущемление 
свобод и интересов конкретной личности, что осо-
бенно явно проявляется в сфере действия уголовно-
правовых норм [Босхолов: 290–291] – единственной 
отрасли юридической деятельности, результатом ко-
торой является, во-первых, признание человека пре-
ступником и, во-вторых, назначение ему наказания. 
При этом следует указать на существенно различное 
отношение морали и права к первому и кардинально 
различное – ко второму.

Так, в вопросе виновности лица различие про-
является в следующем. Если с точки зрения права 
признать виновным в совершении противоправного 
деяния и осудить за него может только суд от лица 
государства, то с позиции морали с момента появле-
ния у человека мысли совершить такое деяние мо-
рально он уже виновен [Пионтковский: 162]. Так-
же морально человек, действительно совершивший 
запрещенное законом деяние, виновен и в случае, 
если его вину по тем или иным причинам не удалось 
доказать, и сам человек это прекрасно знает, хотя 
перед законом оказывается чист [Мальцев: 79]. Та-
ким образом, в этом вопросе с позиции морали че-
ловек рассматривается глубже, чем с позиции закона, 
и в этом отношении вряд ли правомерно утвержде-
ние некоторых исследователей о том, что «мораль 
должна быть законной» [Антонченко: 11].

Что касается наказания, то, полагаем, представля-
ет научный интерес вопрос о том, может ли назнача-
емое по воле государства наказание за совершенное 
преступление, будучи безусловным принуждением, 
расцениваться как насилие. В этом отношении под-
черкнем, что вопрос о наказании в морали вообще 
не ставится, никакого, тем более заранее определен-
ного, наказания в ней не существует. В моральных 
нормах нет фиксированных санкций, они лишь пред-
полагаются, домысливаются (покарает Бог, осудят 
люди). В правовых же нормах, напротив, санкции 
явно выражены, поэтому каждый знает, какой ответ-
ной реакции государства следует ожидать в случае 
нарушения этих норм. Именно это предварительное 
знание и позволяет полагать, что человек, сознатель-
но, то есть под полным контролем своей воли, нару-
шивший определенный правовой запрет под угрозой 
наказания, тем самым выразил готовность претер-
петь и последствия такого нарушения. В связи с этим 
исходящая от государства в виде правовых запре-
тов лишь угроза карательных мер становится реаль-
ной. Как отмечал А. Шопенгауэр, как каждый имеет 
право при предположении злого намерения со сто-

роны заранее прибегать к физическому сопротивле-
нию с опасностью для посягателя, так и государство 
имеет право без несправедливости заранее проти-
вопоставить угрозу насилием даже только предпо-
лагаемому посягательству [Шопенгауэр: 217–218]. 
Поэтому, строго говоря, в государстве насилие су-
ществует по большей части в виде угрозы насилия. 
Каждый человек, будучи гражданином, а значит, ис-
пользуя терминологию А.А. Гусейнова, являясь «со-
учредителем законов» [Гусейнов, 20], дает согласие 
на применение к нему санкций нарушенных им пра-
вовых норм, согласие на предусмотренное этими нор-
мами наказание. Исходя из этого, можно утверждать, 
что назначение наказания не может и не должно рас-
цениваться как собственно насилие, поскольку кон-
венционально предполагает согласие на его приме-
нение, во-первых, и, как следствие этого, исключает 
его негативную оценку, во-вторых.

Наиболее крайние проявления принуждения в сфе-
ре применения права – это исключительные меры 
наказания, смертная казнь и пожизненное лишение 
свободы. Заметим, что относительно вопроса о том, 
применение какой из указанных мер более или менее 
жестоко, острые дискуссии ведутся довольно про-
должительное время и пока не привели к однознач-
ному на него ответу. Здесь согласимся с мнением не-
которых представителей юридического сообщества, 
критически оценивающих затянувшуюся неопреде-
ленность российского государства в плане его отно-
шения к смертной казни [Лавыгина: 99]. В любом 
случае обе из указанных мер наказания назначаются 
только за особо тяжкие преступления, за совершенное 
зло. А воздаяние злом за зло, по Аристотелю, соответ-
ствует природе человека, поэтому, ситуация, при кото-
рой такое воздаяние невозможно, следует расценивать 
как рабство, проявление несправедливости [Аристо-
тель: 89]. Поэтому назначаемое по установленным 
законом процедурам наказание имеет целью не воз-
мездие, а восстановление справедливости, предпола-
гающей соразмерный ответ государства на совершен-
ное преступление.

Таким образом, исходящее от государства легитим-
ное насилие может стать морально санкционирован-
ным не как насилие, а лишь как форма его ограниче-
ния, что и служит оправданием его применения, ведь 
право, в отличие от морали, «имеет дело не с идеаль-
ным совершенством некоторых, а с реальной безо-
пасностью всех».

Легитимное насилие при применении права, буду-
чи проявлением охранительной функции и государ-
ства, и права, должно подразумеваться, по справед-
ливому утверждению Ч. Феньвеши, исключительно 
в положительном контексте, а единственными крите-
риями его легитимности должны быть необходимость 
и соразмерность [Феньвеши: 136–137]. 
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В этом отношении в качестве примера, явно 
не соответствующего, на наш взгляд, критерию со-
размерности, можно привести исключение из рос-
сийского уголовного закона в 2017 году понятия 
«домашнее насилие» и перевод его в разряд адми-
нистративных правонарушений (ст. 6.1.1 КоАП). Ча-
стичная декриминализация проявлений домашнего 
насилия, побоев, причиняемых членам семьи, к со-
жалению, не привела к их сокращению. Так, по ин-
формации ФКУ «ГИАЦ МВД России», в 2018 г. за-
регистрировано 2 696 (+54,8 %) таких преступлений, 
в 2019 г. – 3 750 (+39,1 %), 2020 г. – 4 272 (+13,9 %), 
2021 году – 5 179 (+21,2 %), в 2022 – 7 295 (+40,9 %), 
в 2023 г. – 13 241 (+81,5 %), в январе 2024 г. зареги-
стрировано 1 224 (+11,1 %) преступления3. При этом 
чаще всего жертвами домашнего насилия являются 
женщины.

Думается, что проявление насилия в отношении 
близких людей, по отношению к которым по опре-
делению подразумевается любовь, внимание, забота 
и уважение, гораздо более безнравственно, чем про-
явление того же насилия к посторонним людям. По-
этому не только с моральной, но и с правовой точки 
зрения домашнее насилие, побои должны предпола-
гать более строгие санкции. Между тем, по оценке 
скептически относящихся к декриминализации до-
машнего насилия ученых [Шатковская: 55; Музы-
ченко: 161], Россия находится в списке стран с са-
мыми слабыми мерами в решении данной проблемы.

Напротив, на международном уровне в отноше-
нии женщин предпринимаются повышенные меры 
их защиты от насилия, о чем свидетельствуют, на-
пример, такие документы, как Декларация об иско-
ренении насилия в отношении женщин, принятой Ге-
неральной Ассамблеей ООН в 1993 году4, Конвенция 
Совета Европы о предотвращении и борьбе с наси-
лием в отношении женщин и домашним насилием5 
2011 года и др.

В этой связи учеными подчеркивается, с одной 
стороны, важность предельной определенности пра-
вовых запретов, «максимально точного фиксирова-
ния грани между преступным и непреступным пове-
дением» [Гребенкин: 36], а с другой – необходимость 
объективности отражения характера и степени значи-
мости первых в строгости мер принуждения для вос-
становления справедливости как цели уголовного 
наказания [Егорова: 990]. Соразмерное наказание, 
в свою очередь, является «способом снижения угро-
зы насильственного поведения» [Сурков: 4]. 

Отметим, что право на принуждение в уголовно-
правовой сфере, тем более на применение насилия, 
не произвольно, оно должно иметь в каждом конкрет-
ном случае строгое обоснование, при отсутствии ко-
торого сама допустимость насилия была бы невоз-
можна. Право на насилие имеют люди, для которых 

насилие – часть их профессиональной деятельно-
сти. При этом четко определяются условия и ситуа-
ции, в которых может быть применено насилие, люди, 
к которым оно может быть применено, способ его 
применения, целесообразность и т. д. В частности, 
основной задачей уголовного процесса, где многие 
процессуальные действия предполагают принужде-
ние (раздел IV УПК РФ), по выражению В.А. Ряза-
новского, является установление права государства 
на наказание. Путем установления вины и наказуе-
мости отдельных нарушителей правопорядка дости-
гается и цель – охрана самого правопорядка [Ряза-
новский: 3].

В отличие от правовых, у моральных целей нет 
прагматичности, внешней детерминации. Следова-
ние нравственным принципам самоценно и состоит 
в том, чтобы следовать им (быть справедливым надо 
не зачем-то, а чтобы быть таковым). Причина мо-
ральных действий заключается в них самих, а един-
ственное объяснение поступка – «Я не могу иначе». 
Поэтому человек, руководствующийся в своей жиз-
ни моральными нормами, как правило, не наруша-
ет и правовых, а вопрос о том, на какие из этих норм 
следует в большей степени ориентироваться, явля-
ется риторическим, поскольку, как уже отмечалось, 
исторически правовые нормы возникли на базе мо-
ральных норм и не должны им противоречить.

Вместе с тем позиция юриста, применяющего за-
кон, должна базироваться на приоритетности норм 
права. Но это отнюдь не означает самодостаточно-
сти права. Если бы это было так, не было бы нуж-
ды вводить в тесты законов моральные категории. 
В частности, любые решения властных участников 
судопроизводства должны быть не только законны-
ми, но и справедливыми, то есть быть правильными 
и с правовой, и с моральной точек зрения. Для судьи 
критерием принятия итоговых решений должен яв-
ляться не только закон, но и совесть, где последняя 
является не правовым, а моральным мотиватором 
выбора. В этом также проявляется неразрывная вза-
имосвязь морали и права.

В заключение отметим, что в определенной сте-
пени и потому, что право основано на принуждении, 
порой связано с применением насилия, общество 
предъявляет более высокие требования по соблюде-
нию моральных норм именно к лицам, его применя-
ющим. Свидетельством тому является не только пре-
подавание в качестве обязательной (правда, только 
с 2011 года) дисциплины на юридических специально-
стях курса «Профессиональная этика», но и наличие 
для всех представителей юридических профессий ко-
дексов профессиональной этики, несоблюдение поло-
жений которых чревато для них утратой соответству-
ющего статуса. Для юриста служебная обязанность 
и моральный долг должны быть эквивалентными.

Феномен насилия в контексте соотношения морали и права
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Повышение эффективности прокурорского над-
зора за деятельностью органов предварительно-
го следствия в отношении должностных преступле-
ний коррупционной направленности является частью 
масштабной задачи по повышению эффективности 
прокурорского надзора в целом и предполагает, с од-
ной стороны, анализ общих причин недостаточной 
эффективности прокурорского надзора и разработку 
мер по ее повышению. С другой стороны, необходим 
углубленный анализ причин недостаточной эффектив-
ности прокурорского надзора за деятельностью ор-
ганов предварительного следствия, включая углублен-
ный анализ надзора за предварительным следствием 
по должностным преступлениям коррупционной на-
правленности с дальнейшей разработкой предложений 
по обеспечению устойчивых основ высокоэффектив-
ного прокурорского надзора в данной сфере.

В качестве методологической основы настоящего 
исследования использовались: общенаучные методы – 
метод комплексного подхода, системно-структурный 
анализ, метод экстраполяции; частно-научные мето-
ды – анализ правовых актов, формально-юридиче-
ский анализ, функциональный анализ. 

Прокурорский надзор в Российской Федерации, 
как и любой вид надзорной деятельности государ-
ственного органа, направлен на предотвращение на-
рушений, создающих риски охраняемым законом 
ценностям: защите прав и свобод человека и граж-
данина, а также охраняемым законом интересов об-
щества и государства, согласно Федеральному зако-
ну «О прокуратуре Российской Федерации»1.

Предметом прокурорского надзора, согласно ста-
тье 29 главы 1 данного закона, является соблюдение 
прав и свобод человека и гражданина и, в частности, 
установленного порядка проведения расследования, 
а также законность решений, принимаемых органа-
ми, осуществляющими предварительное следствие, 
то есть надзор непосредственно направлен на мини-
мизацию риска ограничения прав и свобод граждан 
и обеспечение законности и надлежащего качества 
предварительного следствия.

Причины недостаточной эффективности прокурор-
ского надзора в большинстве аспектов подробно изу-
чены широким кругом авторов, которые подразделя-
ют данные причины на объективные и субъективные.

involves the formation of indicators of corruption risks. Using these indicators, coupled with risk categories, it will be possible 
to strengthen control and automate the monitoring of law enforcement, primarily in relation to those investigators who have 
violations of the highest risk categories. The analysis and assessment of corruption risks during prosecutor’s supervision of 
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Так, к объективным причинам А.Ю. Чурикова 
и многие авторы относят недостатки действующего 
законодательства в целом и, прежде всего, сокраще-
ние полномочий прокурора в части надзора за деятель-
ностью органов предварительного следствия с внесе-
нием изменений в УПК РФ2 в 2007 году, что привело 
к значительному росту нарушений со стороны сле-
дователей [Чурикова: 128]. Например, согласно ста-
тистическому отчету Генеральной прокуратуры РФ3, 
прирост таких нарушений только в 2014 году по от-
ношению к 2008 году составил 299,6 % [Кошель: 3].

Также к объективным причинам недостаточно эф-
фективного прокурорского надзора, несомненно, от-
носится большое количество уголовных дел в про-
изводстве органов расследования и непосредственно 
связанные с этим критерии оценки эффективности 
в уголовно-процессуальной деятельности так назы-
ваемой «палочной системы».

К субъективным причинам И.А. Тутикова и другие 
авторы относят недостаточный уровень подготовки ка-
дров, несоответствие невысокого уровня оплаты труда 
большим трудозатратам наряду с высокой ответствен-
ностью перед обществом сотрудников правоохрани-
тельных органов в целом, недостаточный уровень про-
фессионализма и правовой культуры [Тутикова: 150].

С.Б. Россинский и Е.В. Рябцева указывают, что  
следственные органы наделены подлинно юрисдик-
ционными (судебно-следственными) полномочиями, 
изначально равными по юридической силе доказа-
тельствам, полученным в ходе судебного заседания. 
Однако принимаемые ими решения не являются ре-
зультатом судебных процедур, обремененных усло-
виями устности, гласности, состязательности [Рос-
синский, Рябцева: 631]. При этом квалификационные 
требования, предъявляемые к лицам, претендующим 
на замещение должностей в органах предваритель-
ного расследования, достаточно щадящие: на долж-
ности следователей районных (приравненных) под-
разделений Следственного комитета РФ в настоящее 
время дозволено назначать студентов старших курсов 
юридических вузов4. Сравнительно невысокий уро-
вень оплаты труда сотрудников органов предвари-
тельного расследования при широте предоставленных 
им дискреционных полномочий создают определен-
ные риски для общества в части гарантий правосудия.

Повышение эффективности прокурорского надзора за деятельностью органов предварительного следствия...
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Усилия органов прокуратуры, направленные на  
профилактику нарушений следственными органа-
ми действующего законодательства, явно недоста-
точны. Федеральный закон «Об основах профилак-
тики правонарушений в Российской Федерации»5 

определяет органы прокуратуры и следственные ор-
ганы в закрытом перечне субъектов профилактики 
нарушений, но декларативно, без какой-либо кон-
кретизации, с чем соглашается большинство авто-
ров. Например, А.Д. Щербаков, сравнивая данный 
закон с аналогичным Законом Республики Беларусь 
«Об основах деятельности по профилактике право-
нарушений»6, делает вывод, что «существенная ка-
чественная характеристика белорусских коллег за-
ключается, во-первых, в четком определении круга 
субъектов профилактической деятельности, опре-
делении ответственного лица за координацию дея-
тельности» именно в лице Генерального прокурора 
РБ и нижестоящих прокуроров, а во-вторых, в чет-
ком определении целей, задач, форм и направлений 
профилактики правонарушений» [Щербаков: 173].

Ряд авторов, в частности Т.В. Раскина, отмечают, 
что органами прокуратуры в субъектах Российской 
Федерации аналитическая работа по данному направ-
лению, за редким исключением, практически не ведет-
ся [Раскина: 174]. Это может быть объяснено недоста-
точностью правового регулирования этого процесса 
в уголовно-процессуальном законодательстве.

Некоторые авторы считают целесообразным уста-
новление дополнительных квалификационных тре-
бований к должностям прокурорских работников, 
осуществляющих надзор за следствием, и к специ-
альной профессиональной подготовке выпускников 
Университета прокуратуры Российской Федерации, 
институтов прокуратуры других образовательных 
организаций высшего образования, а также отмеча-
ют потребность внедрения в прокурорско-надзорную 
деятельность современных информационно-комму-
никационных технологий [Попов: 15].

Одной из фундаментальных причин недостаточ-
ной эффективности прокурорского надзора является, 
с точки зрения автора исследования, крайне низкий 
уровень цифровизации деятельности прокуратуры 
при том, что уровень и качество государственного 
управления в России за последние годы существенно 
возросли во многом именно вследствие масштабной 
цифровой трансформации государственного управ-
ления7. По уровню цифровизации Российская Фе-
дерация по многим направлениям входит в число 
мировых лидеров (например, налоговый контроль, 
оказание госуслуг гражданам и организациям и др.). 

Можно с сожалением констатировать, что на ко-
нец 2023 года процесс цифровой трансформации 
не затронул в должной степени организацию дея-
тельности по исполнению государственных функций 

такого ключевого органа государственной власти, 
как прокуратура, которая все еще по современным 
меркам находится, по мнению автора, на достаточ-
но низком уровне по этому показателю. 

Документооборот в значительной мере осущест-
вляется в бумажном виде, что приводит к существен-
ным временным и трудовым затратам сотрудников 
прокуратуры и не позволяет проводить анализ значи-
тельного массива данных, внедрять системные техно-
логичные решения, использовать современный опыт 
профилактики коррупционных рисков на основе ней-
ро-сетевого программирования [Овчинников: 163]. 
С учетом объема полномочий и количества дел, рас-
сматриваемых в ходе прокурорского надзора, такая 
дополнительная непроизводительная нагрузка не мо-
жет не сказываться на эффективности работы как от-
дельных прокуроров, так и прокуратуры в целом. 
Низкий уровень цифровизации также обуславлива-
ет отсутствие должного уровня обеспечения проку-
ратур на местах инфраструктурной и материально-
технической базой.

Есть основания полагать, что в связи с приказом 
Генпрокуратуры России «Об утверждении Концеп-
ции цифровой трансформации органов и организа-
ций прокуратуры до 2025 года»8 ситуация с цифровой 
трансформацией существенно улучшится и приведет 
к повышению эффективности деятельности органов 
прокуратуры и совершенствованию подходов к осу-
ществлению прокурорского надзора [Чурикова: 132].

Отдельного внимания заслуживает прокурорский 
надзор за деятельностью органов предварительно-
го следствия по должностным преступлениям кор-
рупционной направленности. Перечисленные в гла-
ве 30 Уголовного кодекса РФ «Преступления против 
государственной власти, интересов государственной 
службы и службы в органах местного самоуправле-
ния»9 преступные деяния не всегда носят именно кор-
рупционный характер, это в большинстве случаев 
должно быть доказано – за исключением статей, свя-
занных со взяточничеством. В перечне № 23 престу-
плений коррупционной направленности указания Ге-
неральной прокуратуры РФ и МВД РФ10 определены 
критерии отнесения преступных деяний к коррупци-
онным: это связь деяния со служебным положением 
субъекта, отступлением от его прямых прав и обязан-
ностей; обязательное наличие у субъекта корыстного 
мотива; совершение преступления только с прямым 
умыслом. Пленум Верховного суда РФ дал подроб-
ные разъяснения в своем постановлении «О судеб-
ной практике по делам о взяточничестве и об иных 
коррупционных преступлениях»11, однако не всегда 
в рамках досудебного расследования данные разъяс-
нения учитываются следственными органами.

На процессы расследования влияют, напри-
мер, широкое разнообразие коррупционных схем 
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и, как следствие, отсутствие процессуальных меха-
низмов при квалификации деяний, значимость и ав-
торитет организации или учреждения, в котором 
должностное лицо имеет определенное должностное 
положение, наличие у него подчиненных сотрудни-
ков [Илия: 12–16]..

Авторы выделяют ряд проблем при расследова-
нии противоправных деяний коррупционного ха-
рактера: отсутствие у следователей необходимого 
уровня квалификации для установления корыстной 
заинтересованности при доказывании мотивов со-
вершения служебных преступлений коррупционной 
направленности [Илия: 16; Решняк, Гладких: 758]. 
Также должна быть доказана осведомленность долж-
ностного лица о фиктивных основаниях принятого 
им решения, имело ли лицо «реальную возможность 
выполнить свои обязанности» [Васильева: 59]. Не-
обходимо учитывать, входило ли принятие конкрет-
ного решения в функциональные обязанности лица, 
соблюдены ли установленные правила принятия из-
учаемого решения; проведены ли необходимые экс-
пертизы, проверена ли подлинность документов, ис-
пользованных для обоснования принятого решения; 
кем было принято решение и в чьих интересах [Ру-
сецкий: 104].

В данном случае уместно говорить о том, что про-
куратура должна обращать внимание на качество 
предварительного расследования, которое заключает-
ся в анализе полноты и объективности исследования 
органами предварительного следствия обстоятельств 
дела [Исаенко: 173]. Поскольку термины «полнота» 
и «объективность» расследования являются оценоч-
ными категориями, то именно на данном этапе воз-
можны коррупционные проявления [Романов: 2].

Именно сложность доказывания вышеперечислен-
ных обстоятельств, а также высокая латентность кор-
рупции чаще всего становятся причиной выявляемых 
при проведении прокурорских проверок многочис-
ленных нарушений в деятельности органов предва-
рительного следствия. В отношении работников про-
куратуры также важно учитывать, что по уголовным 
делам о должностных преступлениях коррупционной 
направленности не только поддержание государствен-
ного обвинения должны осуществлять наиболее ква-
лифицированные сотрудники,12 о чем пишут некото-
рые исследователи, а также и прокурорский надзор 
по данной категории дел.

Применительно к прокурорскому надзору за дея-
тельностью органов предварительного следствия 
важно учитывать, что одним из наиболее высоких ри-
сков «для всестороннего и полного предварительного 
расследования является личная заинтересованность 
лиц, правомочных возбуждать уголовные дела, про-
изводить предварительное расследование…» [Рос-
синский, Рябцева: 629–630].

Трудно доказуем сам факт получения следовате-
лями материальных или иных выгод в собственных 
интересах или в интересах третьих лиц, в результате 
выявленные нарушения зачастую трактуются проку-
рорами как ошибки.

В некоторых случаях в ответах на жалобы в адрес 
прокуратуры на нарушения со стороны органов 
предварительного следствия прокуратура сообща-
ет, что «приняты меры дисциплинарной ответствен-
ности» (без их конкретизации, открытая статистика 
по принятым мерам отсутствует).

Генеральный прокурор Российской Федерации 
И.В. Краснов на координационном совещании, по-
священном результатам работы правоохранительных 
органов по противодействию коррупции, в частности 
в рамках выполнения Национального плана противо-
действия коррупции на 2018–2020 гг.13, обсуждал во-
прос актуальности внедрения риск-ориентированного 
подхода и оценки коррупционных рисков в сфере за-
купок (внедрение риск-ориентированного подхода 
при выявлении коррупционных преступлений при со-
вершении закупочной деятельности)14. Внедрение 
в организацию проведения прокурорских проверок 
риск-ориентированного подхода позволит не толь-
ко эффективно выявлять и пресекать нарушения, 
но и проводить на основании получаемых резуль-
татов профилактику нарушений со стороны органов 
предварительного следствия и дознания.

Риск-ориентированный подход широко применя-
ется в контрольно-надзорной деятельности15. Данный 
подход предусматривает ранжирование нарушений 
по степени риска для охраняемых законом ценно-
стей с усилением частоты и интенсивности контроля 
в отношении высоких групп риска и с дальнейшим 
автоматизированным мониторингом правопримени-
тельной практики данных сотрудников на основе ис-
пользования экспертно выработанных индикаторов 
риска. Применительно к прокурорскому надзору вы-
сокорисковыми являются нарушения со стороны ор-
ганов предварительного следствия, создающие риски 
дальнейшего неправомерного ограничения прав и сво-
бод человека и гражданина вследствие несоблюдения 
законности органами предварительного следствия.

В контексте риск-ориентированного подхо-
да ранжирование нарушений по категориям риска 
автор предлагает осуществить в развитии триады 
J.G. Modesto, R. Pilati «неэтичное поведение – не-
честное поведение – коррумпированное поведение». 
Общим элементом рассматриваемой триады является 
нарушение тех или иных норм и правил. Если неэтич-
ное поведение связано с нарушением моральных норм 
какой-либо группы, то нечестное поведение, как пра-
вило, направлено на получение выгоды нарушающим 
правила лицом и потерями, убытками для какой-либо 
другой стороны [Modesto, Pilati: 1-3]. Коррупционное 
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же поведение, являясь разновидностью как неэтич-
ного, так и нечестного поведения, представляет наи-
больший риск, поскольку осуществляется с исполь-
зованием своего должностного положения вопреки 
законным интересам общества и государства.

На этом основании автор приходит к выводу, 
что при ранжировании нарушений со стороны ор-
ганов предварительного следствия в рамках риск-
ориентированного подхода целесообразно выделить 
четыре категории риска: 1) низкий уровень риска – не-
брежность (технические и иные неумышленные и не-
повторяющиеся ошибки и нарушения), 2) средний 
уровень риска – недобросовестность (небрежное от-
ношение к должностным обязанностям), 3) высокий 
уровень риска – нечестность (умышленные наруше-
ния норм без признаков коррупционной мотивации), 
4) чрезвычайно высокий уровень риска – коррупци-
онность (нарушения, совершаемые с признаками пря-
мого умысла и коррупционной мотивации).

Еще одной системной мерой по профилактике на-
рушений коррупционной направленности и наиболее 
значимым инструментом профилактического направ-
ления прокурорского надзора, в том числе в отноше-
нии деятельности органов предварительного след-
ствия, является проведение оценки коррупционных 
рисков. Это мнение разделяют и другие авторы [Чу-
рикова: 637]. Для оперативного расследования и эф-
фективного прокурорского надзора большое значение 
имеет изучение типичных коррупционных проявле-
ний, и в случае инициирования Генеральной проку-
ратурой проведения оценки коррупционных рисков 
по составам, отнесенным к уголовным делам кор-
рупционной направленности, целесообразно прове-
сти экспертно-аналитическую работу по анализу ти-
пичных коррупционных схем.

Проблема предупреждения коррупционных ри-
сков, сопутствующих деятельности органов дозна-
ния, предварительного следствия является одним 
из наиболее острых вопросов, стоящих перед право-
вой системой Российской Федерации [Россинский, 
Рябцева: 629]. Авторы обращают внимание на явную 
недостаточность мер, предпринимаемых государ-
ством в этом направлении, сводящихся, как правило, 
к внесению изменений и дополнений в действую-
щие законы и подзаконные нормативные правовые 
акты [Россинский, Рябцева: 635]. Принимаемые меры 
по повышению эффективности прокурорского надзо-
ра целесообразно сводить не только к изменению за-
конодательства, но также к имплементации инстру-
ментов добросовестного правоприменения.

По мнению автора настоящего исследования, 
весьма ценным для прокураторы является совре-
менный опыт Счетной палаты РФ, внедрившей 
риск-ориентированный подход при проведении кон-
троля (аудита) и разработавшей Методические ре-

комендации по проведению оценки коррупционных 
рисков для обеспечения собственной деятельности 
по контролю (аудиту) в отношении объектов кон-
троля (аудита). В них обозначены те приоритетные 
сферы, в которых будут сосредоточены усилия Счет-
ной палаты при выявлении и оценке коррупцион-
ных рисков – это сферы формирования, управления 
и распоряжения средствами бюджета, государствен-
ной собственностью и иными ресурсами. Считается, 
что исполнение должностных обязанностей в этих 
сферах в наибольшей степени сопряжено с высоки-
ми коррупционными рисками16.

По мнению автора, важнейшие элементы риск-
ориентированного подхода и оценки коррупцион-
ных рисков, реализуемых Счетной палатой именно 
в отношении объектов контроля (аудита), могут быть 
успешно экстраполированы на работу по осуществле-
нию прокурорского надзора за деятельностью орга-
нов предварительного следствия, так как эти меры 
также будут ориентированы на выявление корруп-
ционных рисков у объектов надзора. Это позволит 
не только выявлять уже совершенные нарушения, 
но и выстраивать систему профилактики правовых 
рисков у объекта надзора, предупреждая совершение 
правонарушений коррупционного характера. Очевид-
но, что выявляемые в ходе прокурорских проверок 
нарушения уголовно-процессуального законодатель-
ства логично предполагают необходимость в целях 
дальнейшей профилактики более интенсивного мо-
ниторинга деятельности тех следователей, в право-
применительной практике которых выявлялись нару-
шения высоких категорий риска. Сформированные 
индикаторы коррупционных рисков при проведении 
оценки коррупционных рисков могут эффективно ис-
пользоваться в практической работе в рамках проку-
рорского надзора. 

Таким образом, исходя из анализа причин недо-
статочной эффективности как прокурорского надзора 
в целом, так и прокурорского надзора за деятельно-
стью органов предварительного следствия, в частно-
сти по должностным преступлениям коррупционной 
направленности, автором предлагается комплекс вза-
имодополняющих мер по повышению эффективности 
в данной сфере, включающий несколько направлений. 

В контексте риск-ориентированного подхода ав-
тором предлагается проводить ранжирование на-
рушений по категориям риска в развитии триады 
J.G. Modesto, R. Pilati «неэтичное поведение – не-
честное поведение – коррумпированное поведение» 
с формированием четырех категорий риска, подроб-
но рассмотренных выше: низкой, средней, высокой 
и чрезвычайно высокой.

В качестве системных мер повышения эффектив-
ности прокурорского надзора помимо внедрения риск-
ориентированного подхода при проведении прокурор-
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ских проверок с анализом выявляемых нарушений 
и последующим ранжированием рисков по вышеу-
казанным категориям по степени их опасности важ-
нейшей мерой реализации профилактического подхо-
да к осуществлению прокурорского надзора является 
разработка ведомственной методики оценки корруп-
ционных рисков в отношении объектов надзора.

Одним из важных направлений комплекса мер 
по повышению эффективности прокурорского над-
зора является воспитание и подготовка кадров, об-
ладающих глубокими познаниями, навыками в сфе-
ре выявления и предотвращения коррупции, а также 
соответствующий уровень правосознания и ответ-
ственности. В этой связи представляется важным ор-
ганизовывать постоянное повышение квалификации 
прокурорских работников по направлению противо-
действия коррупции.

Представляется, что только комплексный подход, 
сочетающий в себе как вопросы нормотворчества, со-
временные инструменты надзора за правоприменени-
ем в виде риск-ориентированного подхода и оценки 
коррупционных рисков, образовательный аспект вку-
пе с приведением в соответствие трудовой нагрузки 
на работников следственных органов и прокурату-
ры с уровнем их заработной платы, а также широкое 
внедрение современных информационно-коммуни-
кационных технологий в деятельность прокуратуры 
и правоохранительных органов, может дать видимый 
эффект в минимизации рисков ненадлежащего рас-
следования или совершения сотрудниками следствен-
ных органов должностных преступлений коррупци-
онной направленности.
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Содержание направлений деятельности проку-
ратуры как в сфере надзорных, так и ненадзорных 
полномочий всегда имело тенденцию к расширению. 
Одним из таких ненадзорных направлений, активно 
развивающихся в последние годы, является государ-
ственный единый статистический учет данных, вхо-
дящих в сферу уголовно-правовой статистики.

Результативного выполнения прокурором пол-
номочий, возложенных на него законодателем, не-
возможно достигнуть без проведения качественной 
аналитической работы, которая в свою очередь в зна-
чительной степени основывается на показателях ста-
тистической отчетности, позволяющей учитывать 
как положительный опыт, так и выявленные ошибки 
прокурорской практики, а также их причины и пред-
посылки. Представить деятельность органов проку-
ратуры без учета таких данных сегодня крайне за-
труднительно.

В этой связи заслуживает внимания обращение 
к истории уголовно-правовой статистики и процессу 
передачи полномочий по ведению государственного 
единого статистического учета заявлений и сообще-
ний о преступлениях, состояния преступности, рас-
крываемости преступлений, состояния и результатов 
следственной работы органам прокуратуры.

Возникновение статистики как социального яв-
ления относится к периоду Средневековья, когда 
при помощи чисел делались первые шаги к стати-
стическим наблюдениям, заключавшимся в попытках 
учета имущества, переписи населения в целях систе-
матизации значимых окружающих событий. В обще-
стве появилось новое знание, которое быстрыми тем-
пами доказало не только свой теоретический интерес, 
но и практическую значимость.

Постепенно статистика распространилась прак-
тически на все сферы жизни общества, дифферен-
цируясь в зависимости от этого на соответствующие 
отрасли. Отдельную категорию в массиве статисти-
ческой информации занимали данные, касающиеся 
сферы права, дающие возможность описать, систе-
матизировать, прогнозировать вопросы преступно-
сти и различных негативных явлений в обществе.

Представляется весьма важным рассмотреть про-
цесс становления уголовно-правовой статистики 
в дея тельности российской прокуратуры в истори-
ческой ретроспекции, поскольку это поможет отсле-
дить процесс внедрения новых инновационных воз-
можностей в работу прокурора, оценить результаты 
их применения, сформировать представление об их 
целесообразности и полезности, выделив не только 
успешные достижения, но и ошибки, допущенные 
в процессе имплантации новых возможностей.

В качестве критериев выделения таких этапов 
предлагаем использовать степень внедрения в про-
курорскую сферу статистического знания и исполь-

зование его возможностей в практической деятель-
ности прокурора.

Глобально рассматриваемый процесс становления 
ведомственной статистики можно разделить на два 
основных этапа: дореволюционный и постреволю-
ционный.

На первоначальном этапе статистика внедрялась 
в государственную сферу как новая учебная дисци-
плина, зародившаяся в Германии в XVII веке и пре-
подаваемая в университетах для юристов. Ее осново-
положником принято считать Г. Конринга, начавшего 
изучение и внедрение в учебный процесс описаний 
государственных «достопримечательностей» в гео-
графической, этнографической, экономической и дру-
гих сферах общественной жизни. Постепенно влия-
ние новой учебной дисциплины распространилось 
и за пределы Германии, сформировав круг последова-
телей в России, среди которых одним из первых сле-
дует назвать А.Л. Шлецера. Именно ему принадлежит 
актуальное и сегодня утверждение о том, что необхо-
димы теоретические начала и методы статистическо-
го наблюдения и сбора сведений, разрабатываемые 
учеными, а непосредственная работа в этом направ-
лении деятельности должна принадлежать специа-
лизированным государственным органам [Святлов-
ский: 170].

А.Н. Радищев в своем труде «О законоположе-
нии» указывает на исключительную важность пра-
вовой статистики и предлагает новаторские идеи 
по использованию возможностей правовой стати-
стики, в том числе статистических закономерностей, 
в нормотворчестве, поскольку законодателю необхо-
дим правдивый и полноценный статистический ма-
териал, на основании которого можно почерпнуть 
мысли для будущего законоположения. Он писал, 
что «имея перед собой судопроисшествия разных го-
дов и разных областей обширной России, ясно вид-
но будет: какие побуждения к содеянному престу-
плению или начатой тяжбе... Видя источники тяжбы 
и преступления... тому и другому найти иногда воз-
можно будет преграду» [Радищев: 46]. 

Государственные реформы Александра I послу-
жили предпосылкой зарождения в России правовой 
статистики. Это связано с учреждением в 1802 году 
Министерства юстиции и Министерства внутрен-
них дел, ставших первыми государственными ор-
ганами, наряду с Министерством государственных 
имуществ, которые в соответствии с требованиями 
действующего законодательства занимались стати-
стическим наблюдением на государственном уров-
не и вели письменную статистическую отчетность. 
С этого времени институт прокуратуры вошел в со-
став Министерства юстиции, должности министра 
юстиции и Генерал-прокурора замещал один чело-
век, что позволяет, по нашему мнению, вести отсчет 
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правовой статистики в сфере прокурорской деятель-
ности именно с этого времени.

Существенный вклад в развитие статистических 
исследований в России внес К.Ф. Герман. Высту-
пив 17 декабря 1823 года на заседании Российской 
академии наук с «Изысканием о числе самоубийств 
и убийств в России за 1819 и 1820 гг.», он фактиче-
ски стал первым, кто провел статистическое изуче-
ние в сфере моральной статистики [Оноколов: 78]. 
Герман также считал, что для практической цен-
ности возможностей статистики необходима науч-
ная теоретическая основа такой деятельности [Гер-
ман: 25].

Однако на первоначальном этапе статистика, в том 
числе и уголовно-правовая, имела описательную на-
правленность, игнорируя возможности выявления за-
кономерностей наблюдаемых явлений и проведения 
анализа полученных результатов.

Статистическое наблюдение в начальный пери-
од сводилось к ежемесячным отчетам губернаторов, 
оформленных в ведомости «Особых происшествий», 
на основании которых каждый год подводились ито-
ги всей империи. 

Проблема разобщенности и отсутствия координа-
ции в деле статистического изучения России в начале 
1840-х гг. становилась все более очевидной [Скрыд-
лов: 369]. Первые шаги к анализу статистических 
данных были предприняты К.И. Арсеньевым (1789–
1865), преподававшим статистику сыну Николая I 
и руководившим Статистическим отделением МВД. 
Именно он предлагал основополагающий механизм 
статистических исследований, который заключался 
не только в описании, но в последующем выявлении 
закономерностей явлений и выдвижении предпола-
гаемых прогнозов развития тех или иных явлений.

Такой подход не мог остаться невостребованным. 
Губернаторы направляли ведомости, имевшие несколь-
ко приложений и пояснений к ним в Министерство 
внутренних дел, имевшее в своей структуре статисти-
ческое управление, впоследствии, в 1852 году, реорга-
низованное в статистический комитет, а в 1857 году – 
в Центральный статистический комитет. Среди 
показателей, имевших существенное значение, учи-
тывались количество преступлений («случаев») и лиц, 
совершивших преступление, их сословие, пол. Одна-
ко основную массу показателей составляли все же дан-
ные неправового характера.

Министерство юстиции, наоборот, выступало го-
сударственным органом, ключевыми показателями 
которого были аккумулированные данные о преступ-
ности. Судебные отчеты направлялись в Министер-
ство юстиции, которые хаотично хранились в архи-
ве, не выполняя в полном объеме той роли, которая 
им отводилась. Для обеспечения систематизации дан-
ных в соответствии с определенными критериями 

в 1830 году в Министерстве юстиции были введены 
«перечневые таблицы».

Однако и такой порядок не позволял добиться вы-
сокой степени достоверности статистических показа-
телей из-за дублирования показателей несколькими 
судебными инстанциями, снижая их информатив-
ность. Для борьбы с указанными недостатками «для 
надзора и наблюдения» отчеты о ходе предваритель-
ного расследования начиная с 1860 года было решено 
предоставлять по итогам каждых двух месяцев и года 
губернскому прокурору, который в свою очередь на-
правлял их в Министерство юстиции, где было соз-
дано профильное подразделение статистики (1872).

В таком состоянии статистическое наблюдение 
велось вплоть до судебной реформы 1864 года, корен-
ным образом изменившей не только судебную систе-
му, но и сферу правовой статистики в стране. 

При этом отсутствовала четкая законодательная 
регламентация статистической деятельности, базо-
вые принципы статистики в уголовно-правовой сфе-
ре находились в процессе институционализации.

В ходе эволюции форм и методов сбора и фик-
сации статистических показателей система стати-
стического наблюдения начала приобретать более 
стройный вид, отвечающий постоянно внедряющим-
ся в процесс статистического наблюдения прокуро-
ра принципам достоверности, полноты и объектив-
ности. Важное влияние на формирование статистики 
оказал судебный устав «Учреждение судебных уста-
новлений» от 20 ноября 1864 года, содержащий в сво-
ей структуре самостоятельную часть об отчетах, ко-
торая определила новый правовой порядок в сфере 
статистики, возложив на генерал-прокурора надзор 
за всеми ведомствами в государстве, а достоверная 
организация судебной статистики при этом выступа-
ла как одна из важных форм надзора [Правовая ста-
тистика: 27]. Важно отметить, что отчетность с этого 
времени не сводилась исключительно к сбору и нако-
плению информации, от прокурора требовалось пре-
доставить анализ накопленной информации. 

Другим ключевым изменением послужило введе-
ние отчетности судебных мест по каждому отдель-
ному делу взамен ежегодных статистических отче-
тов. Таким образом, был сформирован первичный 
учет данных правовой статистики по индивидуаль-
ной форме (купону) для каждого дела и каждого пре-
ступления, осуществляемый судьями и следовате-
лями, заполнявшими карточки, что позволяло более 
полно и достоверно составлять статистические отче-
ты и получать необходимую оперативную статисти-
ческую информацию.

Такая система отчетности в России (1872–1909) 
получила название «купонная». Ее суть заключа-
лась в том, что с уголовным делом велась «ведомость 
о производстве дела», состоящая из 12 «купонов» 
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по каждой стадии уголовного процесса. Впослед-
ствии ведомости поступали в Министерство юстиции 
для отчетности, за достоверность и своевременность 
таких данных указанные процессуальные лица нес-
ли уголовную ответственность. Таким образом, соз-
данная в конце XIX века система отчетности по уго-
ловным делам была прообразом современного учета 
сведений о расследовании уголовных дел.

Купонная система позволила в определенной сте-
пени исключить повторный учет статистических по-
казателей, поскольку учет велся только после завер-
шения рассмотрения дела на всех стадиях. Такой 
подход послужил началом зарождения в России еди-
ного учета преступлений.

Помимо этого с июня 1870 года введены справки 
о судимости, благодаря которым усовершенствован 
механизм учета рецидивной преступности. При этом 
учет был в достаточной степени подробным, отражая 
такие показатели, как суд, постановивший приговор, 
личные данные подсудимого (ФИО, возраст, место 
рождения и проживания, занятие и ремесло), пре-
ступное деяние и назначенное наказание.

С 1872 года в качестве документа первичного уче-
та суды начали ведение статистических листов о лич-
ности подсудимого, пришедших на смену справок 
о судимости.

Очередной ступенью в закономерном разви-
тии уголовно-правовой статистики стала ежегод-
ная (с 1874 года) публикация собранных данных 
о преступности в «Сводах статистических сведений 
по делам уголовным». Указанный отчет имел 3 части, 
каждая из которых состояла из таблиц, в зависимости 
от стадии расследования дела или рассмотрения его 
по существу, что позволяло не только анализировать 
показатели преступности, но по своей сути служило 
формой ведомственной статистики, характеризую-
щей деятельность органов расследования, прокура-
туры и суда, позволявшей выявлять типичные ошиб-
ки и нарушения в деятельности указанных органов 
и вырабатывать меры профилактики и борьбы с ними.

Однако, несмотря на столь существенные измене-
ния, добиться истинного отражения статистических 
показателей оказалось все еще невозможно, что было 
связано с учетом только тех дел, по результатам рас-
смотрения которых виновным назначалось наказание 
в виде лишения свободы либо более строгое (непол-
нота эмпирической базы). Кроме этого, некоторые 
категории дел вообще не подлежали учету в госу-
дарственной статистике (деятельность военных су-
дов, политические и государственные преступления).

Такая система отчетности функционировала 
вплоть до 1909 года, пока не была реорганизована 
в связи с отменой купонов.

Политические события в России начала ХХ века, 
Октябрьская революция 1917 года коренным обра-

зом изменили уклад жизни страны, началось утверж-
дение новой власти Советов. С этого времени начи-
нается новый этап становления статистики, в том 
числе уголовно-правовой, который условно назовем 
«советский».

В 1918 году учреждено Центральное статистиче-
ское управление (далее – ЦСУ), которое долгое вре-
мя находилось в ведении Госплана, что существенно 
тормозило развитие статистики, поскольку показате-
ли в первую очередь должны были быть оперативны-
ми, а не достоверными. 

В целях выстраивания дальнейшей периодично-
сти процесса становления уголовно-правовой ста-
тистики необходимо отметить принятое в 1933 году 
«Положение о Прокуратуре Союза ССР», опреде-
лившее принадлежность учета различных статисти-
ческих направлений в системе государственных ор-
ганов. Так, учет статистики преступности определен 
Главному управлению милиции СССР и Прокуратуре 
СССР, статистика исправительно-трудовых учрежде-
ний – Народному комиссариату юстиции СССР; ста-
тистика правонарушений несовершеннолетних – На-
родному комиссариату просвещения СССР [Дедкова: 
25]. При этом в стране учет административных пра-
вонарушений не систематизирован, единого органа, 
осуществляющего статистический учет, нет, что в со-
вокупности вновь препятствует формированию объ-
ективной, полной и достоверной картины состояния 
преступности.

На внедрение статистики в прокурорскую сферу 
значительное влияние оказал приказ прокурора СССР 
от 25 февраля 1935 года об организации в прокура-
туре СССР информационно-статистической части. 
Для осуществления работы в сфере статистического 
наблюдения во исполнение указанного выше прика-
за был принят приказ прокурора СССР от 25 апреля 
1935 года «О системе учета, статистики и информа-
ции в органах прокуратуры», учредивший в этих це-
лях введение новых штатных единиц в структуре 
прокуратуры и положивший начало ведению доку-
ментов первичного учета данных (статистических 
карточек). 

Стоит отметить, что и столь серьезные измене-
ния в правовом статусе прокуратуры не наделяли 
ведомство полной компетенцией в сфере уголовно-
правовой статистики, поскольку статистический учет 
данных о состоянии преступности, о результатах 
следственной работы и дознания все еще находились 
в компетенции органов расследования преступлений.

Создавшееся положение привело к пониманию 
необходимости изменения сложившейся ситуации. 
Первым шагом стало введение единых форм отчетно-
сти о состоянии преступности и борьбы с ней. Обоб-
щение и анализ единой базы показателей осущест-
влялся прокуратурой.

Основные этапы формирования уголовно-правовой статистики как направления деятельности прокуратуры
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ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ

В 1960 году Прокуратурой СССР предпринима-
ются попытки разработать единообразные правила 
учета преступлений, используемые в обязательном 
порядке и органами внутренних дел, и прокуратурой 
для обеспечения единого подхода к учету преступле-
ний, для чего общими усилиями ЦСУ, прокуратуры 
и суда были разработаны и утверждены единые фор-
мы учета и статистической отчетности, отражающие 
данные о состоянии преступности, судимости, рабо-
те правоохранительных органов.

Позднее, в 1965 году, принята и утверждена Про-
куратурой СССР первая «Инструкция о едином (пер-
вичном) учете преступлений», регламентирующая 
ведение органами расследования документов первич-
ного учета: карточек на выявленные преступления; 
карточек на лиц, совершивших преступления; спе-
циального талона о движении уголовного дела и ре-
зультатах расследования.

При этом статистические данные о следствии и до-
знании учитывались раздельно по следствию органов 
прокуратуры, органов охраны общественного поряд-
ка и органов милиции, выделялась и ведомственная 
отчетность о работе прокурора. Военная прокуратура 
вела собственный учет в рамках своей компетенции.

В 90-х годах ХХ века, с прекращением существо-
вания СССР и созданием Российской Федерации, все 
статистические данные вновь аккумулируются в Го-
скомстате. 

Переломным моментом в деятельности прокура-
туры стало принятие ведомственного федерально-
го закона в 1992 году, 51 статья которого называлась 
«статистическая отчетность». Согласно этой статье 
Генеральная прокуратура Российской Федерации со-
вместно с заинтересованными федеральными мини-
стерствами и ведомствами разрабатывает систему 
и методику единого учета и статистической отчет-
ности о состоянии преступности, раскрываемости 
преступлений, следственной работе и прокурорском 
надзоре, а также устанавливает единый порядок фор-
мирования и представления отчетности в органах 
прокуратуры.

Значительное внимание с этого времени уделяется 
аналитической работе, ядром которой служит анализ 
собственной прокурорской деятельности, основан-
ный на результатах ведомственной статистики, кото-
рая с 1992 года и вплоть до 2007 года включала отчет 
по форме П «Отчет о работе прокурора» и по форме 
ОРД «Надзор за исполнением законов при осущест-
влении оперативно-розыскной деятельности».

В 2005 году совместным приказом Генпрокура-
туры России № 39, МВД России № 1070, МЧС Рос-
сии № 1021, Минюста России № 253, ФСБ России 
№ 780, Минэкономразвития России № 353, ФСКН 
России № 399 от 29 декабря 2005 г. «О едином учете 
преступлений» в целях обеспечения функциониро-

вания государственной системы учета преступлений, 
единообразия и полноты отражения в формах госу-
дарственного статистического наблюдения сведений 
о состоянии преступности, а также реализации еди-
ных принципов государственной регистрации и уче-
та преступлений регламентированы правила учета 
заявлений и сообщений о преступлениях, в том чис-
ле Положение о едином порядке регистрации уголов-
ных дел, и учета преступлений, а также формы ста-
тистических карточек. Утвержденный порядок учета 
позволяет вести статистическое наблюдение по раз-
личным показателям. Это и государственный единый 
статистический учет заявлений и сообщений о пре-
ступлениях, состояния преступности, раскрываемо-
сти преступлений, результатов следственной рабо-
ты, а также эффективности прокурорского надзора. 
Совместный приказ обязывает прокуроров осущест-
влять надзор за соблюдением законности в субъек-
тах учета (кроме судов); разрешать спорные вопро-
сы, возникающие при учете преступлений и других 
объектов учета; по выявленным нарушениям и сооб-
щениям информационного центра принимать меры 
по устранению причин и условий, им способствую-
щих. Однако субъектами учета данных о преступно-
сти указанный совместный ведомственный приказ 
называет информационные центры и Главный инфор-
мационно-аналитический центр МВД России, статус 
которых регламентирован исключительно «Положе-
нием о едином порядке регистрации уголовных дел 
и учета преступлений». Как верно отмечает О.А. Те-
терина, утратившим в настоящее время Законом РФ 
от 18 апреля 1991 г. «О милиции» такой учет пре-
ступлений был лишь правом милиции, а не ее обя-
занностью, в последующем Указе Президента РФ 
от 19 июля 2004 г. № 927 «Вопросы Министерства 
внутренних дел Российской Федерации» (ныне утра-
тил силу) формирование и ведение федеральных уче-
тов, базы данных статистической информации так-
же не были вменены в обязанности МВД [Тетерина: 
27]. Колоссальное значение приобрели изменения, 
внесенные в ст. 51 Закона о прокуратуре с 2012 года, 
которыми на Генеральную прокуратуру РФ возлага-
ется ведение государственного единого статистиче-
ского учета заявлений и сообщений о преступлениях, 
состояния преступности, раскрываемости преступле-
ний, состояния и результатов следственной работы 
и прокурорского надзора.

В дополнение к перечисленным обязанностям 
прокуроров в отношении учета заявлений и сооб-
щений о преступлениях осуществляется и надзор 
за исполнением законов при приеме, регистрации 
и разрешении сообщений о преступлениях в орга-
нах дознания и предварительного следствия. Объ-
ем и пределы этого надзора в настоящее время кон-
кретизирует Приказ Генеральной прокуратуры РФ 
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от 23.10.2023 № 730 «Об организации прокурорско-
го надзора за исполнением законов при приеме, ре-
гистрации и разрешении сообщений о преступлени-
ях в органах дознания и органах предварительного 
следствия», призывая обеспечить постоянный и дей-
ственный надзор за неукоснительным исполнени-
ем органами дознания и органами предварительного 
следствия требований федерального законодатель-
ства при приеме, регистрации и разрешении сооб-
щений о преступлениях.

29 ноября 2007 года в Российской Федерации при-
нят Федеральный закон «Об официальном статисти-
ческом учете и системе государственной статистики 
в Российской Федерации», определивший необходи-
мость регулирования официального учета преступ-
ности именно федеральным законом и подзаконными 
нормативными правовыми актами, принимаемыми 
в соответствии с ним.

Современный этап начался с 2011 года и длит-
ся по настоящее время. Он обусловлен изменениями 
действующего законодательства, касающимися пол-
номочий прокуратура в сфере правовой статистики. 

С 1 января 2012 года действует новая редакция 
статьи 51 Закона о прокуратуре, согласно положени-
ям которой на органы прокуратуры возложено веде-
ние государственного единого статистического учета 
заявлений и сообщений о преступлениях, состоянии 
преступности, раскрываемости преступлений, состо-
яния следственной работы и прокурорского надзора, 
что во взаимосвязи со статьей 5 Федерального закона 
от 29.11.2007 № 282-ФЗ «Об официальном статисти-
ческом учете и системе государственной статистики 
в Российской Федерации», как справедливо отмечает 
А.Ю. Винокуров, обеспечило Генеральной прокура-
туре Российской Федерации дополнительный статус 
«субъекта официального статистического учета» [Ви-
нокуров: 75]. Такая деятельность быстро показала 
свою эффективность для реализации принципов объ-
ективности и достоверности при формировании от-
четности, заслужив признание ее как приоритетного 
направления деятельности органов прокуратуры, «что 
важно для криминологии и не менее значимо для пра-
воохранительной практики» [Акутаев, Шахаев: 40]. 
В научной среде задачами этой деятельности назы-
вают проверку полноты и правильности учета и ре-
гистрации, поступивших в органы внутренних дел 
и другие правоохранительные органы заявлений и со-
общений о преступлениях; соблюдении сроков их ре-
гистрации и рассмотрения, порядка уведомления лиц 
о принятом по их заявлениям и сообщениям решении; 
формировании объективной статистики о состоянии 
преступности в стране [Сиверская, Тетерина: 12].

Новые полномочия потребовали создания в струк-
туре Генеральной прокуратуры Российской Федера-
ции и прокуратур субъектов России управлений пра-

вовой статистики, выполняющих на сегодняшний 
день широкий спектр задач.

Со всей очевидностью следует подчеркнуть, что  
ценность правовой статистики определяется тем, 
что она позволяет оценить и проанализировать вза-
имные связи между явлениями и процессами в обще-
стве, охарактеризовать с точки зрения присущих им 
специфических и существенных свойств, определить 
прогноз событий в интересующей сфере на кратко-
срочную и долгосрочную перспективу.

Стремительное развитие компьютерных техноло-
гий, информационно-телекоммуникационных сетей 
и связанная с этим активная цифровизация обще-
ственных отношений потребовала проведения мас-
штабной работы по внедрению в деятельность госу-
дарственных органов различных информационных 
систем [Широкова: 197].

Сегодня процесс становления правовой статис-
тики продолжается. Первоочередной задачей на со-
временном этапе является окончательное внедрение 
в профессиональную прокурорскую деятельность го-
сударственной автоматизированной системы право-
вой статистики (ГАС ПС), обладающей широчайшим 
кругом возможностей, что, безусловно, откроет но-
вый этап развития столь важного направления про-
курорской деятельности, как государственный еди-
ный статистический учет данных.

Подводя итог сказанному, отметим, что, на наш 
взгляд, важно знать и понимать истоки становления 
уголовно-правовой статистики в деятельности органов 
прокуратуры. Любая отрасль научного знания, и уго-
ловно-правовая статистика не исключение, проходя 
необходимые этапы развития с момента своего зарож-
дения, приобретает четкий вид, становясь элементом 
фундамента определенной деятельности, постепен-
но усложняясь, включая широкий спектр возможно-
стей. Именно в исторической ретроспективе видно, 
как зарождаются основы уголовно-правовой статисти-
ки, выстраиваются закономерности ее функциониро-
вания, определяющие в перспективе ее возможности. 
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Российская Федерация находится на пути выстраи-
вания взаимодействий с гражданским обществом 
по типу партнерского сотрудничества с возможно-
стью делегирования ряда публичных функций неком-
мерческому сектору [Петров: 6–9].

В современном обществе наблюдается распреде-
ление задач между институтами гражданского об-
щества и органами государственного управления 
в процессе общественного развития. Однако ос-

новной тенденцией является противопоставление 
и главенство органов государственного управления 
над институтами гражданского общества. Это озна-
чает, что государственные органы часто игнорируют 
мнение и интересы гражданских институтов, что мо-
жет привести к негативным последствиям для обще-
ственного развития. Институты гражданского об-
щества – это некоммерческие организации, которые 
занимаются защитой прав и интересов граждан, 
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а также участвуют в реализации социальных проек-
тов и программ. Они играют важную роль в обще-
ственной жизни и являются неотъемлемой частью 
демократического общества. Однако если государ-
ственные органы не учитывают их мнение и не под-
держивают их деятельность, то это может приве-
сти к ограничению прав и свобод граждан, а также 
к ухудшению качества жизни в обществе [Половин-
кин].

Гражданское общество, основанное на принципах 
демократии и публичности, является залогом обще-
ственного благополучия и процветания. Его ценност-
ная система строится на идеалах свободы, равнопра-
вия, справедливости и социального прогресса.

В демократическом обществе отношения между 
властью и гражданами строятся на основе взаимных 
соглашений и уважения к правам и свободам челове-
ка. Граждане признаются не просто подданными го-
сударства, а активными участниками политического 
процесса, обладающими правом голоса и влияния 
на принятие решений.

Принцип публичности в демократии играет реша-
ющую роль. Он предполагает открытость и доступ-
ность информации о деятельности органов власти, 
что позволяет гражданам оценивать их эффектив-
ность, контролировать их действия и своевременно 
реагировать на любые отклонения от принципов де-
мократии и правового государства.

Реализация принципа публичности осуществля-
ется через различные механизмы:

– cвобода выражения мнений и СМИ: СМИ и жур-
налисты должны иметь возможность освещать дея-
тельность власти без цензуры или ограничений;

– доступ к информации: граждане имеют право 
на доступ к информации о деятельности органов вла-
сти, за исключением случаев, предусмотренных за-
коном;

– общественные слушания и встречи с представи-
телями власти: гражданам должна быть предоставле-
на возможность участвовать в обсуждении и приня-
тии решений, затрагивающих их интересы;

– электронные петиции и общественные иници-
ативы: современные технологии позволяют гражда-
нам в режиме реального времени обращаться к вла-
сти со своей позицией и влиять на повестку.

Публичность обеспечивает прозрачность и подот-
четность власти, укрепляет доверие граждан к госу-
дарственным институтам и способствует обществен-
ному контролю над политическим процессом.

В развитом гражданском обществе активность 
граждан не ограничивается участием в выборах. 
Граждане объединяются в общественные органи-
зации и движения, которые отстаивают их интере-
сы и оказывают давление на власть. Такие организа-
ции могут представлять самые разные сферы жизни: 

от защиты прав человека до охраны окружающей сре-
ды и борьбы с коррупцией.

Гражданское общество играет важную роль в соз-
дании условий для самореализации и общественного 
благополучия. Оно способствует развитию культуры 
толерантности, взаимопомощи и социальной ответ-
ственности. Это общество, в котором граждане чув-
ствуют свою сопричастность к принятию решений, 
ощущают свою ценность и стремятся внести пози-
тивный вклад в жизнь своей страны [Фадеева: 52–57].

Сегодня законодательство активно развивается, 
стремясь уточнить и улучшить средства и каналы ком-
муникации между государством и отдельными граж-
данами, а также их организациями. В литературе мож-
но встретить следующее определение этого процесса: 
«Это совокупность взаимосвязанных правоотношений 
между исполнительной властью и представителями 
гражданского общества, основанных на принципах 
равенства и сотрудничества в решении общих инте-
ресов, которые могут быть выражены как двусторон-
ним, так и односторонним порядком» [Науменко: 10].

Однако в последние годы наблюдается значитель-
ный прогресс в области коммуникаций между госу-
дарством и гражданами. С развитием современных 
технологий и распространением интернета возникли 
новые каналы связи, которые значительно улучши-
ли доступность и эффективность общения. Сегодня 
граждане могут обращаться к государственным орга-
нам через электронную почту, специализированные 
веб-порталы, а также использовать социальные сети 
и мессенджеры для обратной связи.

Кроме того, современные информационные тех-
нологии позволяют государству и его органам более 
эффективно информировать граждан о своей работе 
и принимаемых решениях. Официальные веб-сайты, 
приложения для смартфонов и социальные медиаак-
каунты стали популярными инструментами для рас-
пространения информации и проведения публичных 
консультаций.

Следует отметить, что развитие коммуникаций 
между государством и гражданами не ограничивает-
ся только электронными средствами. Традиционные 
каналы связи, такие как письма, телефонные звонки 
и личные встречи по-прежнему играют важную роль 
в общении между сторонами.

В целом современное законодательство стремится 
создать более открытую и прозрачную систему ком-
муникаций между государством и гражданами. Новые 
технологии и средства связи предоставляют больше 
возможностей для взаимодействия и обмена инфор-
мацией, что способствует развитию гражданского об-
щества и укреплению демократических принципов.

Наука о праве и государстве изучает и определяет 
правила, которые обязательно должны быть рассмо-
трены при анализе сотрудничества между публич-
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ными и общественными структурами. Это сотруд-
ничество рассматривается как целостная система, 
в которой каждая сторона активно обсуждает и при-
нимает участие, обладая независимостью и равным 
статусом. Виды отношений определяются задачами, 
которые перед ними стоят: выполнение интересов ис-
полнительных органов власти, удовлетворение по-
требностей гражданского общества и совместные же-
лания. Все это является факторами, определяющими 
формирование или выбор существующих форм взаи-
модействия. Однако главным требованием является 
закрепление в правовых нормах границ активности 
как гражданского общества, так и государства.

Кооперация и включение институтов гражданско-
го общества в административно-управленческую дея-
тельность имеют существенное значение для развития 
современного общества. Они способствуют установ-
лению различных форм взаимодействия между госу-
дарством и частным сектором, а также обеспечивают 
поддержку некоммерческого социально ориентиро-
ванного сектора [Петров: 6–9].

Одной из таких форм является частно-государ-
ственное партнерство. В рамках этого партнерства 
частные компании сотрудничают с государственны-
ми органами для решения различных задач. Напри-
мер, они могут совместно разрабатывать и внедрять 
программы социальной защиты, создавать инфра-
структуру или проводить образовательные и куль-
турные проекты. Такое партнерство позволяет объе-
динить ресурсы и опыт обоих сторон, что приводит 
к эффективному выполнению поставленных задач.

Еще одной формой взаимодействия является уча-
стие институтов гражданского общества в разреше-
нии задач, стоящих перед органами исполнительной 
власти. Это означает, что представители некоммерче-
ских организаций и других институтов гражданско-
го общества принимают активное участие в процессе 
принятия решений и разработке политик. Они могут 
выступать консультантами, экспертами или участни-
ками рабочих групп, предоставляя свой опыт и зна-
ния для эффективного решения проблем.

Кроме того, институты гражданского общества 
могут получать инвестиционную и организацион-
ную поддержку от государства. Это может включать 
предоставление грантов, субсидий или других фи-
нансовых инструментов, а также консультационную 
и техническую помощь. Такая поддержка помогает 
развивать некоммерческий сектор, способствует соз-
данию новых проектов и инициатив, направленных 
на решение социальных проблем и улучшение каче-
ства жизни в обществе.

Трудности диалога государства и человека – это 
одновременно проблема общественного и государ-
ственного развития, зависящая от устройства, поли-
тической системы, формы государства и его меха-

низма, правовой системы, менталитета и публичного 
порядка, сформировавшегося внутри общества. Го-
сударственные структуры и механизмы управления 
растворяются в обществе, развиваются внутри его си-
стемы, поэтому оно не может быть автономно от об-
щества и наоборот [Харитонова: 255–260].

Согласно выводам научных исследований граждан-
ское общество является первичной единицей, от кото-
рой начинается процесс развития правовой системы. 
Важно отметить, что обратная ситуация, то есть фор-
мирование государства без предварительного разви-
тия гражданского общества, практически невозможна.
Изучая исторические закономерности эволюции госу-
дарственных и правовых феноменов, мы можем уви-
деть, что государство играет активную роль во взаимо-
действии с обществом и его элементами [Радько: 3–8].

Рост гражданской активности связан с укреплени-
ем гражданского общества, расширением внутренних 
ресурсов и способностей его институтов для защиты 
прав и интересов граждан, развитием инновацион-
ных каналов международной коммуникации. Каждый 
человек имеет необходимость принимать активное 
участие в жизни государства и общества, реализо-
вывая тем самым свои права и интересы сообщества, 
к которому он принадлежит. Не только участники 
конкретного, но и более широкого круга лиц, инте-
ресующихся определенными инициативами, объек-
тивируют свою активность. Современное общество 
стало свидетелем роста гражданской активности, 
и это явление связано с несколькими факторами.

Во-первых, гражданское общество стало сильнее 
и более организованным, благодаря чему оно может 
эффективно защищать права и интересы своих граж-
дан. Внутренние ресурсы и возможности институтов 
гражданского общества значительно расширились, 
что позволяет им более эффективно взаимодейство-
вать с государством и достигать поставленных целей.

Во-вторых, развитие инновационных каналов 
международной коммуникации сыграло важную роль 
в укреплении гражданской активности. Сегодня люди 
имеют возможность быстро и легко обмениваться ин-
формацией, идеями и опытом с гражданами других 
стран. Это позволяет им узнавать о различных ини-
циативах и присоединяться к ним, проявлять свою ак-
тивность и влиять на процессы, происходящие в ми-
ровом масштабе.

Кроме того, существуют не только заинтересо-
ванные участники конкретных инициатив, но и бо-
лее широкий круг лиц, которые проявляют инте-
рес к определенным проблемам и инициативам. Это 
свидетельствует о том, что гражданская активность 
не ограничивается узким кругом людей, а становит-
ся всеобщим явлением. Все больше и больше людей 
осознают свою необходимость и возможность вне-
сти вклад в развитие своего общества и государства.
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Благодаря росту гражданской активности обще-
ство становится более демократичным и открытым. 
Люди начинают активно участвовать в принятии ре-
шений, высказывать свои мнения и инициировать 
изменения. Это способствует развитию гражданско-
го диалога и созданию более справедливого и рав-
ноправного общества [Подуруева-Милоевич, Дана-
кари: 63–72].

Наличие добровольчества как средства социаль-
ной адаптации и признака достойного уровня матери-
ального благосостояния граждан и активной работы 
общественных организаций является важным показа-
телем развития. В современном мире некоторые госу-
дарства активно привлекают добровольцев для реали-
зации своих национальных программ, направленных 
на решение социальных проблем. Они осознают эф-
фективность добровольчества и готовы выделять фи-
нансирование для таких проектов, которые приносят 
пользу и способствуют быстрому достижению по-
ставленных целей [Курячая: 27–29].

Добровольчество или волонтерство можно опре-
делить как добровольное объединение граждан, кото-
рые стремятся преследовать общие интересы и цели, 
выраженные в уставе организации. Важными прин-
ципами таких объединений являются самоуправляе-
мость и инициатива граждан. Такие добровольческие 
организации могут возникать как ответ на определен-
ные социальные потребности и проблемы, их созда-
ние и функционирование зависит от активного уча-
стия граждан.

Одним из важных аспектов добровольчества яв-
ляется предоставление социальных услуг населению. 
Благодаря желанию помочь и заниматься социальной 
работой добровольцы обеспечивают доступность та-
ких услуг для всех нуждающихся. Они могут зани-
маться различными видами деятельности, включая 
помощь пожилым людям, детям с особыми потреб-
ностями, бездомным и другим уязвимым группам 
населения. Добровольцы могут оказывать психоло-
гическую поддержку, консультировать, проводить 
различные образовательные мероприятия и многое 
другое.

Волонтерская деятельность позволяет человеку 
влиять на то, как выглядит современное общество, 
изменяя его аспекты и создавая более хорошую ре-
альность. Влияние волонтерства на процессы и усло-
вия, существующие в обществе, а также на личность 
является неотъемлемой частью формирования и раз-
вития общественных отношений. Волонтерская дея-
тельность играет важную роль в социально-полити-
ческой сфере, поскольку способствует улучшению 
общественных правоотношений, защите прав граж-
дан и развитию гражданской позиции.

Одним из показателей уровня совершенствования 
общественных правоотношений является защита прав 

граждан. Волонтеры активно участвуют в этом про-
цессе, оказывая помощь тем, кто нуждается в под-
держке. Они предоставляют юридическую помощь, 
консультируют по вопросам прав, а также проводят 
информационные кампании, направленные на повы-
шение осведомленности граждан о своих правах.

Волонтерство также способствует продвижению 
инициатив граждан. Благодаря добровольческой де-
ятельности люди воплощают свои идеи и проекты, 
которые могут привести к положительным измене-
ниям в обществе. Волонтеры поддерживают граж-
данские инициативы, помогая их реализации и рас-
пространению.

Одним из важных аспектов волонтерства являет-
ся развитие патриотических ценностей. Волонтеры 
могут быть активными участниками патриотических 
мероприятий, организовывать праздники и меропри-
ятия, направленные на укрепление национальной 
идентичности и гордости за свою страну. Это спо-
собствует формированию патриотического сознания 
и укреплению гражданства.

Гражданская позиция также формируется благо-
даря волонтерской деятельности. Волонтеры вносят 
значительный вклад в общественную жизнь, помогая 
тем, кто нуждается в помощи, и работая на благо об-
щества. Это развивает осознанность граждан о сво-
ей роли в обществе и стимулирует активное участие 
в общественной жизни.

Таким образом, волонтерство играет важную роль 
в преобразовании социальной действительности в со-
ответствии с гуманными идеалами. Оно способству-
ет развитию общественных отношений, защите прав 
граждан, продвижению их инициатив, формирова-
нию патриотических ценностей и гражданской по-
зиции. Волонтерская деятельность является мощ-
ным инструментом изменения общества к лучшему.

В России 2018 год был официально объявлен го-
дом гражданского участия и добровольцев, что под-
черкнуло значимость и полезность их работы. Волон-
теры и добровольцы играют важную роль в обществе, 
оказывая помощь в различных сферах. Они могут 
предоставлять юридическую поддержку, оказывать 
материальную помощь, поддерживать психологиче-
ски, помогать с бытовыми делами, обеспечивать без-
опасность воды и пожарную безопасность.

В России существует несколько законодательных 
актов, обеспечивающих юридическое регулирование 
деятельности волонтеров. Основными источниками 
принято называть: Федеральный закон от 11 августа 
1995 г. № 135-ФЗ «О благотворительной деятельно-
сти и добровольчестве (волонтерстве)»1, положения 
которого в 2018 году были дополнены нормами о по-
рядке взаимодействия органов власти с волонтер-
скими объединениями. Это предоставило возмож-
ность регионам принять свои собственные законы 



247Вестник КГУ   № 1, 2024 

о волонтерской деятельности. Также рассматривае-
мая сфера подпадает под действие Федеральных за-
конов от 19 мая 1995 г. № 82-ФЗ «Об общественных 
объединениях»2, от 28 июня 1995 г. № 98-ФЗ «О го-
сударственной поддержке молодежных и детских 
общественных объединений»3. С 2018 года действу-
ет Концепция развития добровольчества (волонтер-
ства) в России до 2025 года4, предусматривающая ме-
роприятия, выполнение которых требуется для того, 
чтобы организовать деятельность волонтеров по по-
вышению методической, информационной, консуль-
тативной, образовательной и ресурсной помощи в уч-
реждениях социального обслуживания населения, 
здравоохранения, а также при оказании поддержки 
в чрезвычайных ситуациях.

Летом 2020 года российские граждане имели воз-
можность принять участие в голосовании по пред-
ложенным изменениям к статье 114 Конституции 
Российской Федерации. Это было важное событие, 
которое подчеркнуло значимость гражданского об-
щества в дальнейшем развитии страны. Государство 
признало, что без активного участия граждан невоз-
можно достичь прогресса и улучшить жизнь людей.

Одной из ключевых задач правительства стало 
поддержание и развитие институтов гражданского об-
щества. Для этого были организованы различные ме-
роприятия и созданы процессы, включающие участие 
некоммерческих организаций и волонтеров в разра-
ботке и реализации государственной политики. Такой 
подход позволяет привлечь разнообразные мнения 
и опыт граждан, что способствует более эффектив-
ному и справедливому принятию решений.

Волонтеры играют особую роль в социальной дея-
тельности и признаны важным звеном развития граж-
данского общества. Их добровольный труд и энтузи-
азм способствуют решению различных социальных 
проблем и улучшению качества жизни людей. Во-
лонтерские организации активно взаимодействуют 
с государственными учреждениями, предоставляя 
свою помощь и экспертизу в различных сферах, та-
ких как образование, здравоохранение, экология и т. д.

Новые изменения в Конституции Российской Фе-
дерации отражают признание важности гражданского 
общества и его роли в формировании государствен-
ной политики.

История государственно-правовых институ-
тов подтверждает, что развитие государственности 
не может происходить без участия и согласованных 
изменений в обществе и его мировоззрении. Демо-
кратическое общество, основанное на управлении 
большинства, предоставляет большие возможности 
для достижения консенсуса между гражданами и пуб-
личной властью, учитывая интересы, ценности и т. д. 
других групп. Реальная демократия достигается бла-
годаря плюрализму и поиску консенсуса.

Особое внимание должно быть обращено на осо-
бенности взаимодействия государства и граждан-
ского общества в деле обеспечения национальной 
и общественной безопасности в России, посколь-
ку потенциал гражданского общества стал резервом 
для ее обеспечения. Данная тенденция соответству-
ет утверждению А.В. Шиловцева о том, что циви-
лизованное государство не может быть безопасным 
без установления открытой обратной связи с ответ-
ственными элементами общественных структур, ко-
торые сокращают отчуждение от государства и фор-
мируют ценности мира, согласия и взаимоподдержки 
в тяжелых ситуациях и кризисных условиях [Шилов-
цева: 231–237].

Нужно отметить, что среди интересов нации зна-
чимостью выделяется развитие механизмов взаи-
модействия государства и гражданского общества, 
который предусмотрен Стратегией национальной 
безопасности России. Благодаря наличию оптими-
зированного взаимодействия между социальными 
институтами и российским государством, которые 
занимают национальный стратегический интерес 
в настоящее время, является важной не только для те-
ории, но и для практики в области права. Взаимоот-
ношения между государством и гражданским обще-
ством, как правило, многогранны и противоречивы, 
что было обусловлено сущностью и характером та-
ких институтов. Если государство и гражданское об-
щество работают вместе, то эффективное достиже-
ние общих целей становится возможным. 

Основными способами, по которым можно опти-
мизировать взаимодействие государства и граждан-
ского общества, являются следующие:

1. Государство должно содействовать развитию 
самоорганизации гражданского общества и улучше-
нию партикулярных тенденций в нем, чтобы предо-
ставить возможность институтам гражданского об-
щества самостоятельно функционировать и внести 
правила и нормы, необходимые для улучшения его 
общественной жизни.

2. Государство должно обеспечивать возможность 
эффективного развития гражданского общества, и вы-
страивать благоприятную атмосферу для оптимальной 
работы его институтов с учетом требований текущего 
политического режима. Для организации взаимодей-
ствия государства и гражданского общества следует 
учесть принципы: 

1) Согласованности, при котором будут оптими-
зироваться действия двух систем, учитывая их уни-
кальность и правовые нормы.

2) Целеполагания. В соответствии с тем, как соб-
ственные интересы государства проявляются в его 
политической природе, оно должно предоставлять 
контроль над масштабами этих интересов, а также 
использовать подходящие ресурсы для достижения 
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их. За пределами этих интересов в государственном 
праве находят свое отражение интересы гражданско-
го общества.

3) Обратной связи. Развитое государство, обе-
спечивая интересы и поддерживая институты граж-
данского общества, создает благоприятные условия 
для эффективного функционирования гражданского 
общества, что в свою очередь представляет собой 
его показатель эффективного, правового и социаль-
ного характера.

4) Народного суверенитета. Отношения между 
гражданским обществом и государственной властью 
могут быть поддержаны через участие элементов об-
щественного суверенитета, осуществляющего кон-
структивную оппозицию, и приведения их в поря-
док на основе легитимации.

3. Необходимо рассмотреть варианты повыше-
ния совместного существования и обмена взаимо-
действующих субъектов – государства и граждан-
ского общества – для решения задач, недоступных 
для формирования единства. Доверие граждан к ор-
ганам государственной власти может проявляться 
в форме патриотизма, поэтому для продвижения вос-
питания граждан в духе патриотизма необходимо 
сотрудничество государства и гражданского обще-
ства [Правкина].

Общественные организации граждан выполняют 
ключевую роль в правовом государстве благодаря 
деятельности, которая помогает соблюдать принцип 
верховенства закона. Некоммерческие организации, 
правозащитные и общественные организации само-
стоятельно реализуют инициативу осуществления 
общественного контроля. Субъекты права и граждане 
имеют возможность инициировать проверку деятель-
ности органов государственной власти и местных 
самоуправлений, а также принимать решение об их 
оценке с позиции общества и экспертов. Это один 
из наиболее эффективных механизмов, позволяющих 
обеспечить прозрачность публичной власти. Кроме 
того, в России как демократической стране в соот-
ветствии с Конституцией право контроля принадле-
жит народу как «единственному источнику власти». 
Для достижения целей общественного контроля не-
обходимо, чтобы его субъекты имели право действо-
вать в соответствии с их специальными знаниями 
и компетенциями» [Адамская, Яфаркина: 111–115].

Общественный контроль является важной состав-
ляющей институтов гражданского общества. Эти 
институты, такие как общественные объединения 
и социальные группы, играют значимую роль во вза-
имодействии с публичной властью. Их целью явля-
ется обеспечение соблюдения правил и удовлетворе-
ния потребностей общества в целом.

Общественный контроль включает в себя широ-
кий спектр деятельности, направленной на решение 

проблем и предотвращение отклонений. Это может 
быть мониторинг деятельности государственных ор-
ганов, проверка исполнения законов, а также участие 
в разработке и реализации политик и программ. Об-
щественные объединения и гражданские инициативы 
могут проводить исследования, анализировать дан-
ные и выступать с предложениями по улучшению си-
туации в различных областях жизни.

В России общественный контроль является неотъ-
емлемой частью демократического процесса. Граж-
данские организации и активисты активно взаимодей-
ствуют с государственными структурами, выражая 
свои мнения и интересы. Они могут участвовать 
в пуб личных слушаниях, обсуждениях законопроек-
тов и принимать участие в протестных акциях.

Институт общественного контроля в Российской 
Федерации сталкивается с рядом проблем, которые 
затрудняют его развитие и эффективное функцио-
нирование. Этот институт находится в стадии ста-
новления, что приводит к возникновению «болезней 
роста». Это означает, что не все процессы и меха-
низмы работы института общественного контроля 
уже хорошо отлажены, и требуется дальнейшая ра-
бота над ними.Одной из основных проблем являет-
ся слабое развитие институтов гражданского обще-
ства в России. Гражданские организации, которые 
могут активно участвовать в общественном кон-
троле, не всегда имеют достаточные ресурсы и под-
держку для своей работы. Это ограничивает их воз-
можности и влияние на контроль за деятельностью 
государственных органов и организаций.Еще одной 
проблемой является низкий уровень правовой куль-
туры и правосознания населения. Многие гражда-
не не осознают своих прав и не знают о возможно-
стях, которые предоставляет институт общественного 
контроля. Информированность о его существовании 
и роли в защите прав и интересов граждан остается 
слабой.Недостаточное развитие правовой базы об-
щественного контроля также является проблемой. 
Для эффективного функционирования этого институ-
та необходимо иметь четкие законодательные нормы 
и механизмы, которые бы регулировали его деятель-
ность. Однако на данный момент, такая база оста-
ется недостаточно развитой, что затрудняет работу 
института и создает пробелы в его деятельности [Га-
лустян: 447–434].

Для достижения решения таких проблем необ-
ходимо создать и реализовать систему мер, кото-
рые способствуют развитию института гражданско-
го общества, таких как: формализация института 
общественного контроля в Конституции Российской 
Федерации для повышения авторитета этого инсти-
тута среди должностных лиц органов публичной 
власти и для дальнейшей популяризации его в об-
ществе, а также уточнение перечня субъектов обще-
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ственного контроля согласно Федеральному закону 
от 21.07.2014 № 212-ФЗ «Об основах общественно-
го контроля в Российской Федерации». В ст. 7 Феде-
рального закона от 21.07.2014 № 212-ФЗ установить 
правило о том, что субъекты общественного контро-
ля обязаны создавать собственные интернет-сайты, 
где будет представлена информация о них (наиме-
нование, дата создания, состав членов, официаль-
но уполномоченных представителей, виды деятель-
ности, контактные телефоны, электронный адрес, 
адреса в социальных мессенджерах). Эта информа-
ция может быть предоставлена путем коммуника-
ционного обмена с другими субъектами публичного 
контроля, органами власти, государственными и му-
ниципальными организациями, а также членами об-
щественности.

Таким образом, политический плюрализм и усиле-
ние институтов демократии привели к тому, что боль-
ше граждан могут участвовать в общественных про-
цессах и реально влиять на политику. Управление 
социальными и политическими процессами стано-
вится все более сложным и разносторонним в теку-
щем мире. Правительству стоит рассмотреть новые 
подходы к управлению государством и обществом, 
понимая их как сложные и системные, в которых 
движущими силами являются не только государство, 
но и гражданское общество, потому что экономиче-
ские проблемы, недостаток доверия к власти, поля-
ризация и разнородность общества ставят это прави-
тельство перед новыми условиями. 

Необходимо, чтобы государство обнаружило и ис-
правило конкретные проблемы путем обеспечения 
функционирования его органов при взаимодействии 
с гражданским обществом, чтобы ожидаемый эффект 
был достигнут. Государство, не существуя отдель-
но от институтов гражданского общества, имеет ин-
терес к установлению диалога со стороны граждан-
ского общества, для того чтобы слушать и узнавать 
о происходящих в негосударственных сферах делах, 
а также для определения мнения людей по поводу 
действий властей и их реакции на них.

На основании проведенного анализа следует за-
ключить, что развитие государственности не может 
происходить вне общества, о чем свидетельствует 
история, демонстрирующая, что правовая система 
государства развивалась вместе с обществом и его 
мировоззрением. Гражданское общество выступает 
инструментом единения граждан государства. Оно 
постоянно видоизменяется, трансформируется в це-
лях позитивной реализации социальных практик и со-
циальной политики государства, что становится сви-
детельством безусловной взаимосвязи и зависимости 
государства и гражданского общества друг от друга. 
В условиях демократизации общественных отноше-
ний возможен консенсус по интересам гражданского 

общества и органов государственной власти, посколь-
ку они основываются на волеизъявлении большин-
ства и не исключают интересы, ценности других со-
циальных групп, поскольку истинные демократии 
всегда стремятся к консенсусу и плюрализму.
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Аннотация. Семейный кодекс РФ фиксирует личные права супругов, неимущественные права детей, родителей, иных 
членов семьи, но предусматривает возможность компенсации морального вреда только добросовестному супругу 
при признании брака недействительным. Вопрос об использовании института компенсации морального вреда в се-
мейных правоотношениях является спорным и поддерживается в настоящее время только доктриной. Анализ су-
дебной практики показывает, что суды не согласны с возможностью компенсации морального вреда при нарушении 
семейных прав. Актуален и вопрос о необходимости учета супружеских отношений для компенсации морального 
вреда при причинении вреда здоровью одним из супругов другому. В связи с этим авторами проведен анализ науч-
ных точек зрения по теме исследования, изучены материалы судебной практики, в результате чего было установлено, 
что институт компенсации морального вреда может быть использован для более эффективной защиты нематериаль-
ных прав супругов, родителей, детей. К примеру, при нарушении права на общение с ребенком отдельно проживаю-
щего родителя. Проанализированы супружеские правоотношения и отношения между родителями и детьми, в кото-
рых компенсация морального вреда может быть продуктивным способом защиты нарушенных прав. По результатам 
проведенного анализа действующего законодательства, доктринальных источников и материалов судебной прак-
тики сделан вывод о том, что компенсация морального вреда как мера ответственности в полной мере применима 
при защите семейных прав, но не предусмотрена действующим законодательством.
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В современном российском праве вопросы ком-
пенсации морального вреда встают все более остро. 
Личные неимущественные права гражданина, уста-
новленные гражданским законодательством, хоть 
и не имеют закрытого перечня, носят весьма огра-
ниченный характер. Отраслью права, регулирующей 
в основном и непосредственно личные отношения, 
является семейное право, из чего можно сделать ло-
гический вывод об активном применении компенса-
ции морального вреда для защиты семейных личных 
неимущественных прав, тем более что в соответствии 
со ст. 4 СК РФ к семейным правоотношениям при-
меняются нормы гражданского права, поскольку это 
не противоречит их существу. Вместе с тем на дан-
ный момент компенсация морального вреда как мера 
ответственности применяется в семейном праве толь-
ко в одном случае – в отношении защиты прав до-
бросовестного супруга при признании брака недей-
ствительным (ст. 30 СК РФ). На сегодняшний день 
большинство ученых сходятся во мнении, что ком-
пенсация морального вреда может быть использова-
на для защиты семейных прав. Так, необходимость 
определения размера компенсации морального вреда 
при нарушении семейных прав и его критериев обо-
снована Э.Н. Яфизовой; о возможности более ши-
рокого применения компенсации морального вреда 
как способа защиты всех личных неимущественных 
семейных прав говорит А.А. Елисеева; о необходи-
мости использования компенсации морального вре-
да именно в рамках семейных отношений свидетель-
ствует С.Н. Тагаева.

Сложно не согласиться с мнением С.А. Сидоро-
вой, определяющей, что любое семейное правонару-
шение влечет физические и нравственные страдания 
лица, в отношении которого оно совершено. В дан-
ном случае под «любым семейным правонаруше-
нием», по нашему мнению, следует понимать нару-
шение не только личных, но и имущественных прав 
членов семьи. А.М. Эрделевский отмечает, что суще-
ство семейных отношений не противоречит инсти-
туту компенсации морального вреда, а член семьи 
не может быть освобожден от его возмещения толь-
ко на основании наличия данного статуса. Нет ни ло-
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гических, ни фактических препятствий к примене-
нию компенсации морального вреда при нарушении 
семейных прав (Т.В. Шершень), а постановление 
Пленума ВС РФ от 15.11.2022 № 332, напротив, пре-
доставляет возможность использования данного спо-
соба защиты в подобных случаях.

Исходя из содержания действующего российско-
го законодательства, компенсация морального вреда 
возможна и в отдельных имущественных отноше-
ниях1, что не препятствует компенсации морального 
вреда при нарушении имущественных прав супругов, 
при условии, что это будет предусмотрено законом.

По нашему мнению, ключевой фразой, характе-
ризующей возможность применения компенсации 
морального вреда, является наличие «нравственных 
и физических страданий» гражданина, возникших 
в результате нарушения его прав. Нельзя не согла-
ситься с Д.А. Матанцевым, считающим, что нару-
шение прав одного из членов семьи другими может 
повлечь за собой более тяжелые, более длитель-
ные нравственные страдания, усугубить их течение, 
что позволяет сделать вывод о необходимости уче-
та данного обстоятельства при определении разме-
ра компенсации морального вреда. Необходимо так-
же учитывать, что психотравмирующее воздействие, 
влекущее нравственные страдания, в семейных от-
ношениях может продолжаться длительное время, 
вледствие чего и степень причиненного психическо-
го вреда будет различной.

По факту обоснования возможности и необходи-
мости применения компенсации морального вреда 
для защиты семейных прав возникает вполне законо-
мерный вопрос о том, а какие именно семейные пра-
ва могут быть защищены именно таким способом? 

Выплата компенсации морального вреда возмож-
на в случае нарушения личных неимущественных 
прав гражданина, следовательно, в рамках защиты 
семейных прав их перечень можно представить сле-
дующим образом:

1. Нарушения в области супружеских правоот-
ношений:

1.1. Защита прав добросовестного супруга в слу-
чае признания брака недействительным – возмож-



253Вестник КГУ   № 1, 2024 

ность компенсации морального вреда прямо предус-
мотрена в п. 4 ст. 30 СК РФ.

1.2. Защита прав супруга на совместное решение 
вопросов семейной жизни, воспитания детей, в том 
числе право родителя на общение, воспитание ребен-
ка. Выплату компенсации морального вреда в случае 
нарушения данных прав обосновывает Л.Е. Чиче-
рова. Этой же позиции придерживается и А.В. Да-
ниленков, обосновывая это тем, что нравственные 
страдания не могут не возникнуть при разлучении 
родителя с ребенком, наличии препятствий обще-
нию с ним, возможности участвовать в его воспита-
нии, развитии и т. д.

Следует отметить, что в части воспитания детей 
указанное право плотно связано с группой детско-ро-
дительских отношений, однако считаем, что его необ-
ходимо рассматривать в рамках данной группы в силу 
особенностей субъектного состава.

Родителю, не проживающему с ребенком, суды 
отказывают во взыскании компенсации морально-
го вреда за препятствование общению с ребенком, 
в том числе если исковые требования предъявлены 
родителем в отношении себя и ребенка, также ли-
шенного права на общение с родителем. Выводы суда 
в подобных случаях могут сводиться к тому, что «до-
казательств, объективно свидетельствующих о том, 
что действиями ответчика истцу причинены нрав-
ственные и физические страдания, имеющие прямую 
причинно-следственную связь между собой, не име-
ется»6 или «действующим гражданским законода-
тельством нарушение права на общение с ребенком 
к случаям, при которых подлежит взысканию ком-
пенсация морального вреда в связи с нарушением 
личных неимущественных прав, не отнесено. Пра-
во на общение с ребенком устанавливается Семей-
ным кодексом Российской Федерации, который также 
не относит его к личным неимущественным правам 
родителей»10. Даже в том случае, если было уста-
новлено, что ответчик действительно неоднократно 
препятствовал общению истца с ребенком, допуская 
неисполнение решения суда, и суду было очевидно, 
что такие действия истца причиняют истцу мораль-
но-нравственные страдания, поскольку он незаконно 
лишался ответчиком возможности общаться со сво-
им ребенком, заниматься его воспитанием, то требо-
вание о компенсации морального вреда может быть 
удовлетворено8. Однако суд апелляционной инстан-
ции отменяет решение суда первой инстанции о ком-
пенсации морального вреда родителю по указанным 
выше основаниям3.

Исполнение судебных решений об установлении 
порядка общения с ребенком чрезвычайно проблема-
тично, что связано, в частности, и с тем, что отсут-
ствуют эффективные способы воздействия на препят-
ствующего исполнению решения родителя, и, на наш 

взгляд, взыскание компенсации морального вреда 
могло бы быть эффективным способом защиты не-
имущественных прав второго родителя на общение 
с ребенком, если факт неисполнения судебного реше-
ния будет подтвержден в судебном порядке.

2. Нарушения в области детско-родительских от-
ношений:

2.1. Защита прав и интересов усыновителей и усы-
новленных в случае разглашения тайны усыновления 
ребенка. Статья 139 СК РФ прямо не предусматри-
вает подобной меры защиты, однако, следуя прави-
лам ст. 150 ГК РФ, личная и семейная тайна входят 
в перечень личных неимущественных прав граждан 
и, следовательно, могут быть защищены подобным 
образом2.

2.2. Защита прав ребенка на надлежащее воспита-
ние обоими родителями (лицами, их заменяющими). 
Возможность применения компенсации морального 
вреда в рамках нарушения указанных прав ребенка, 
по нашему мнению, не должна вызывать сомнений, 
в том числе в силу того, что право на воспитание яв-
ляется личным неимущественным правом ребенка.

3. Защита права добросовестного родите-
ля или иного лица, с которым проживает ребенок, 
на получение алиментов. По мнению И.Р. Альбико-
ва и С.Н. Тагаевой, нравственные страдания в дан-
ном случае могут быть связаны с чувствами обиды, 
унижения, переживаний из-за недостаточной мате-
риальной обеспеченности ребенка, а также возник-
новением проблем со здоровьем, связанных с необ-
ходимостью изыскания дополнительных источников 
дохода, достаточного для содержания ребенка. С точ-
ки зрения Е.А. Усачевой, невозможно разграничить 
моральный вред, причиненный получателю алимен-
тов и его представителю. Не возражая против слож-
ности разделения морального вреда получателя али-
ментов и его представителя, заметим, однако, что оба 
эти лица по-своему ощущают нравственные страда-
ния от вышеуказанного нарушения, следовательно, 
они оба могут быть признаны потерпевшими, име-
ющими право на соответствующую компенсацию. 

4. Защита прав членов семьи при причинении 
вреда жизни или здоровью супруга или близкого 
родственника. Рассматриваемую категорию следу-
ет признать в большей мере результатом нарушения 
гражданских прав. Вместе с тем рассмотрение ее 
в плоскости семейного права связано с несомненным 
причинением нравственных и физических страданий 
родителю, супругу или иному близкому родствен-
нику потерпевшего. Суды удовлетворяют требова-
ния супруга о компенсации ему морального вреда 
при причинении вреда жизни, здоровью второго су-
пруга. К примеру, разрешая спор и удовлетворяя ча-
стично исковые требования супруги о взыскании 
компенсации морального вреда в связи с причине-

Проблемы компенсации морального вреда в семейном праве Российской Федерации



254 Вестник КГУ   № 1, 2024 

ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ

нием тяжкого вреда здоровью ее супругу вследствие 
несчастного случая на производстве, суд первой ин-
станции пришел к выводу о том, что истцу были при-
чинены нравственные страдания, вызванные тяже-
лой травмой близкого ей человека (супруга), который 
в связи с полученными травмами требует постоян-
ного ухода, заботы и внимания; истец испытыва-
ет стресс и переживания из-за случившегося, семья 
лишена возможности вести обычный образ жизни, 
в связи с физическим состоянием супруга измени-
лось качество их жизни4.

При причинении вреда жизни одного из супру-
гов суд также подтверждает право второго супру-
га на компенсацию морального вреда в связи с тем, 
что смерть супруга является необратимым обстоя-
тельством, нарушающим психическое благополу-
чие, а также неимущественное право второго супру-
га на родственные и семейные связи. Утрата супруга, 
безусловно, является тяжелейшим событием, не-
оспоримо причинившим нравственные страдания, 
и должно рассматриваться в качестве переживания, 
влекущего состояние стресса и эмоционального рас-
стройства, препятствующего социальному функци-
онированию и адаптации лица к новым жизненным 
обстоятельствам11.

Размер компенсации морального вреда в случа-
ях причинения вреда жизни супругу или иному чле-
ну семьи должен определяться с учетом всех обсто-
ятельств произошедшего, личности потерпевшего, 
причинителя вреда и иных застуживающих внима-
ния обстоятельств, к которым следует отнести сте-
пень родства членов семьи, способы общения, факт 
совместного проживания, уровень межличностных 
отношений, период нахождения в браке, возраст су-
пругов и иных членов семьи, наличие возможно-

сти завести в будущем детей или вступить в новый 
брак и др.

Принимая во внимание вышеизложенное, счита-
ем необходимым представить следующую структуру 
правоотношений с участием членов семьи, наруше-
ние которых должно влечь компенсацию морально-
го вреда (рис. 1):

Анализ судебной практики показывает, что супру-
ги (бывшие супруги) часто обращаются в суд с иском 
о компенсации морального вреда, считая, что их лич-
ные неимущественные права нарушены, в том чис-
ле: супружеской изменой; рождением ребенка, отцом 
которого супруг не является; препятствованием уста-
новленному порядку общения с ребенком; разделом 
имущества или незаконным использованием обще-
го имущества и др.

Несмотря на то, что истцы указывают на мораль-
ные, нравственные страдания, обосновывают их, 
суды отказывают в удовлетворении требований о ком-
пенсации морального вреда. Отказ в связи с супруже-
ской изменой, как правило, связан с тем, что вопросы 
интимных (сексуальных) взаимоотношений между 
супругами, их взаимные права и обязанности в дан-
ной сфере законодательством не урегулированы. Дан-
ные вопросы должны решаться супругами в порядке 
личной договоренности, с учетом их представлений 
о морали и нравственности, религиозных убеждений 
супругов и т. д. Поскольку вопрос супружеской не-
верности законодательством не урегулирован, то на-
рушение супружеской верности не может являться 
основанием для взыскания компенсации морального 
вреда7. Действующим семейным законодательством 
не предусмотрена правовая защита исполнения до-
машних (супружеских) обязанностей, супружеской 
верности и нерасторжимости брачных отношений. 

Рис. 1. Структура правоотношений с участием членов семьи, 
нарушение которых должно влечь компенсацию морального вреда
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Права на неприкосновенность частной жизни, лич-
ную тайну, половую свободу, свободу межличност-
ных отношений сохраняются за каждым супругов 
и в период нахождения их в браке и не могут быть 
ограничены9.

Вопрос о взыскании компенсации морального 
вреда в связи с рождением ребенка, отцом которого 
супруг не является, также судами решается не в поль-
зу истцов. К примеру, отказывая в удовлетворении 
исковых требований о компенсации морального вре-
да, суд исходил из того, что «при рассмотрении дан-
ного спора истец не смог указать, какое нематери-
альное благо было нарушено ответчиком. При этом 
для возникновения у недобросовестного супруга обя-
занности компенсировать причиненный моральный 
вред должно быть доказано наличие всех необходи-
мых оснований ответственности за его причинение. 
При этом доказательств измены со стороны ответчи-
ка суду не представлено»5.

Подводя итог настоящего исследования, хотелось 
бы отметить следующее. Компенсация морального 
вреда (нравственных и физических страданий граж-
данина) предусмотрена за нарушение его личных 
прав и других нематериальных благ, а также в иных 
случаях, предусмотренных законом. В соответствии 
с нормами Семейного кодекса РФ к регулированию 
семейных правоотношений могут быть применены 
нормы гражданского законодательства. Таким обра-
зом, нормы о компенсации морального вреда могут 
быть использованы как способ защиты и при нару-
шении неимущественных прав супругов (решение 
семейных вопросов, совместное воспитание детей 
и т. д.), неимущественных прав детей (право на над-
лежащее воспитание родителями).

Поскольку гражданское законодательство не уста-
навливает запрета на компенсацию морального вре-
да при нарушении имущественных прав, а ключевым 
моментом компенсации является причинение нрав-
ственных и физических страданий, считаем необ-
ходимым распространить возможность применения 
данной меры ответственности при неуплате алимен-
тов (нарушение родителем алиментной обязанности).

Принимая во внимание тот факт, что семейные 
отношения носят фидуциарный (лично-доверитель-
ный) характер, считаем, что нарушение со стороны 
члена семьи, влекущее применение компенсации мо-
рального вреда, должно рассматриваться как отягча-
ющее обстоятельство и повышать ее размер. Кроме 
того, рассматриваемая характеристика семейных от-
ношений должна влиять и на возможность и размер 
взыскания морального вреда в пользу супруга либо 
близкого родственника лица, жизни и здоровью ко-
торого был причинен вред. Компенсация морального 
вреда как мера ответственности в полной мере при-
менима при защите семейных прав, а предоставление 

супругам такой возможности сейчас зависит только 
от законодателя.
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Возникает вопрос: нужно ли изучать русские ди-
алекты, ведь сейчас все поголовно грамотны, и во-
обще есть ли они, эти диалекты, поскольку деревен-
ского люда почти не осталось, где искать эту «живую 
старину» и для каких целей? 

Изучать диалекты, безусловно, нужно, и они, ко-
нечно, живы и очень долго будут жить и как жи-
вая повседневная речь, и в воспоминаниях людей, 
и в художественной литературе и публицистике. 
Ими, как говорил Владимир Даль, надо подорожить, 
это родные дети русского языка. На самом же деле, 
я бы сказала, что это не дети, это родители русского 
языка, его корни, его обширнейшая питательная база, 
которая обеспечивает ему национальное своеобразие 
и выделяет среди родственных и неродственных язы-
ков как феномен, несравненное явление. Ведь снача-
ла появляются диалекты, потом они объединяются 
в наречия, и – затем только возникают на их базе от-
дельные языки. Стандартную часть языков, годную 
для общего употребления внутри этноса и вне его, 
при контактах с носителями других языков (особен-
но для нужд дипломатии), у нас называют литератур-
ным языком. Он вырабатывается позже, при большем 
или меньшем участии в его формировании местных 
ресурсов, то есть диалектов. Литературный язык при-
нято называть «высшей формой существования на-
ционального языка», но он не всегда достоин такой 
похвалы. Великолепный литературный язык в Рос-
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сии создали писатели-классики в пушкинский и по-
слепушкинский период именно потому, что любили 
русский народ и использовали его богатую и выра-
зительную речь.

Т.В. Бахвалова – известный в России диалектолог 
и ономаст, доктор филологических наук и профес-
сор, инициатор и главный редактор «Словаря орлов-
ских говоров», автор многих трудов по диалектоло-
гии и современному русскому литературному языку, 
много лет преподаёт в Орловском университете, пре-
красно знает не только орловские, но также и север-
норусские говоры, потому что родом из Череповца. 
Свою любовь к русским диалектам и именам соб-
ственным, к И.С. Тургеневу и писателям-орловцам 
с краеведческими мотивами в их творчестве удалось 
передать Татьяне Васильевне многочисленным сво-
им ученикам и последователям.

Одно из последних её произведений – рефериру-
емая здесь книга, фрагмент более обширного посо-
бия по русской диалектологии для студентов, но оно 
может быть использовано и в школе. «Изучение жи-
вых народных говоров способствует познанию наци-
онального языка как единого целого, объединяющего 
в себе литературный язык, просторечие, социальные 
и территориальные диалекты. <…> Знание диалект-
ных особенностей… помогает глубокому усвоению 
таких лингвистических дисциплин, как «Истори-
ческая грамматика», «История литературного язы-

© Ганцовская Н.С., 2024
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ка», «Современный русский язык», «Филологиче-
ский анализ текста», «Лингвистическое краеведение» 
и др.» [РД 2024: 4]. Пособие ориентировано на зна-
комство студентов с общими вопросами диалекто-
логии, в нём показано место территориальных ди-
алектов в структуре национального русского языка, 
«особое внимание уделено рассмотрению вопроса 
о роли территориальных диалектов в формировании 
русского языка и его высшей формы – литературно-
го языка [РД 2024: 4].

Кроме «Предисловия», пособие содержит ряд те-
оретических разделов: «Национальный русский язык 
и его разновидности»; «Территориальные диалекты 
и литературный язык»; «Основные единицы диалект-
ного членения русского языка»; «Диалект. Взгляды 
учёных на сущность территориальных диалектов»; 
«Структура диалекта: общенародное и индивидуаль-
ное»; «Роль территориальных диалектов в формиро-
вании русского национального языка». Кроме того, 
в учебнике есть «Задания к практическим занятиям» 
и «Вопросы самопроверки». Завершает работу спи-
сок литературы, где упомянуто и одно из костром-
ских изданий, и перечень словарей с их условными 
обозначениями.

Безусловно, данная книга – заметное событие 
в области филологического изучения русского язы-
ка в учебных целях не только в вузе, но и в школе, 
и просто в индивидуальном порядке для всех инте-
ресующихся краеведением и любящих родной язык.

Костромские диалектологи также в текущем году 
готовят для издания и переиздания в связи с гряду-
щим праздником 80-летия нашей области ряд сочине-
ний из области филологического краеведения – науч-
ного, учебного и общепознавательного плана.

Будет переиздана монография Н.С. Ганцовской 
«Лексика говоров Костромского акающего остров. 
Проблемы типологии», её учебное пособие для ву-
зов и школы «Костромские говоры» с описанием ко-
стромских говоров, приложением хрестоматии гово-
ров на территории Костромской области, образцом 
анализа диалектного текста и Краткого костромско-
го областного словаря «Живое костромское слово». 
Будут изданы два новых словаря Н.С. Ганцовской, 
один обширный тематический про костромскую де-
ревенскую еду на основе хрестоматийных текстов, 
другой – небольшой авторский словарь, посвящён-
ный говорам некрасовских мест по материалам очер-
ков двадцатых годов прошлого века В.Я. Шишкова. 
Впервые будут изданы «Словарь костромской гео-
графической лексики», составленный Г.Д. Негано-
вой, «Словарь диалектной лексики по произведени-
ям Н.А. Некрасова» И.Ю. Малышевой, коллективная 
монография в двух частях, посвящённая костром-
ским говорам и ономастике на основе полевых ис-
следований и наблюдений над народной речью де-
ятелей костромских научных обществ, писателей, 
связанных с костромским краем (А.О. Аблесимо-
ва, А.Н. Островского, Н.А. Некрасова, Е.В. Чест-
някова, И.М. Касаткина) и др. Авторами последней 
являются И.П. Верба, Е.Г. Веселова, Н.С. Ганцов-
ская, Л.А. Дмитрук, И.Ю. Малышева, Г.Д. Неганова, 
С.В. Окуловская, Т.В. Осипенко (Горлова), Е.В. Цвет-
кова. На очереди издание материалов IV Громов-
ских чтений, с успехом прошедших в КГУ в сентябре 
2023 года и посвящённых столетнему юбилею из-
вестного мантуровского учителя-краеведа А.В. Гро-
мова и тридцатилетию выхода в свет его знаменито-
го «Льняного словаря».

Т.В. Бахвалова «Русская диалектология» (Орёл, 2024) – книга для тех, кого интересует родной язык
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Коллективная монография, подготовленная учё-
ными Республики Марий Эл, впервые в региональ-
ной литературной науке представляет историю фор-
мирования, становления и развития жанра романа 
в марийской художественной словесности. В кни-
ге выявлены основные закономерности его разви-
тия с актуализацией проблем динамики жанрового 
содержания, поэтики и этнопоэтики. Научная про-
блематика монографии охватывает реальное разви-
тие марийского романа и отражает художественную 
картину мира народа мари (тематика, проблематика, 
идейный мир), поэтику и типологию характеров пер-
сонажей, внутрижанровую типологию, фольклорно-
этнографическую основу марийского романа и его 
фольклорный интертекст.

Жанр марийского романа характеризуется авто-
рами как самобытное явление в общем историко-
литературном и национально-культурном контексте 
XX–ХХI веков. В его изучении применён комплекс-
ный подход, который проявляется в рассмотрении 
как истории, так и современного состояния марий-
ского романа; в выстраивании историко-литератур-
ной картины жанра и его теоретической истории; 
в анализе универсальных и национально-специфи-
ческих аспектов жанрового содержания марийского 

Вестник Костромского государственного университета. 2024. Т. 30, № 1. С. 260–262. ISSN 1998-0817
Vestnik of Kostroma State University, 2023, vol. 30, № 1, pp. 260–262. ISSN 1998-0817
Рецензия на книгу
УДК 821.16
EDN JGLHQY
https://doi.org/10.34216/1998-0817-2024-30-1-260-262

МАРИЙСКИЙ РОМАН В ИСТОРИКО-ЛИТЕРАТУРНОМ 
И НАЦИОНАЛЬНО-КУЛЬТУРНОМ КОНТЕКСТЕ XX–ХХI ВЕКОВ

Рец. на кн.: Марийский роман: история и поэтика: коллектив. монография / Т.Н. Беляева, Р.А. Кудрявцева, Г.Е. Шкалина 
и др.; Министерство науки и высшего образования Российской Федерации, ФГБОУ ВО «Марийский государствен-
ный университет»; сост. Т.Н. Беляева. Йошкар-Ола: Марийский гос. ун-т, 2023. 154 с.

Хабибуллина Флёра Яхиятовна, кандидат педагогических наук, доцент, Марийский государственный университет, г. Йош-
кар-Ола, Россия, khfl ora@yandex.ru, https://orcid.org/0000-0002-5438-1828

Иванова Ираида Геннадьевна, кандидат филологических наук, доцент, Марийский государственный университет, г. Йош-
кар-Ола, Россия, iraida44@yandex.ru, https://orcid.org/0000-0001-5247-0125

Book Review

THE MARI NOVEL IN THE HISTORICAL-LITERARY 
AND NATIONAL-CULTURAL CONTEXT OF THE 20TH – 21ST CENTURIES

Review of the book: The Mari novel: history and poetics: compilation. monograph / Tatyana N. Belyaeva, Raisia A. Kudryavtseva, 
Galina E. Shkalina, etc. Yoshkar-Ola, 2023, 154 p.

Flera Ya. Khabibullina, Candidate of Pedagogic Sciences, Associate Professor, Mari State University, Yoshkar-Ola, Mari El 
autonomy, Russia, khfl ora@yandex.ru, https://orcid.org/0000-0002-5438-1828

Iraida G. Ivanova, Candidate of Philological Sciences, Associate Professor, Mari State University, Yoshkar-Ola, Mari El autonomy, 
Russia, iraida44@yandex.ru, https://orcid.org/0000-0001-5247-0125

романа; в исследовании поэтики жанра на всех клю-
чевых уровнях текста. 

Авторами выработаны теоретико-методологиче-
ские позиции для исследования истории и поэтики 
жанра романа в марийской литературе, базирующи-
еся на следующих принципах и подходах: социаль-
но-историческом принципе объяснения природы 
жанра, его генезиса и динамики; типологическом 
подходе к изучению функционирования жанра рома-
на в марийской литературе; поэтологическом прин-
ципе и связанном с ним структурно-семантическом 
методе исследования марийского романа; соединении 
в романной структуре универсальных формально-со-
держательных и этнопоэтических черт; отражении 
как особенностей историко-литературного процес-
са, так и самобытности самого художника-романиста. 

Монографическое исследование включает три 
главы.

Первая часть «Марийский роман на этапе форми-
рования жанровой структуры» анализирует его на ма-
териале первого марийского прозаического произ-
ведения «Вурс мардеж» («Стальной ветер») Никона 
Игнатьева. Определены особенности поэтики жен-
ских образов в романе Шабдара Осыпа «Ӱдырамаш 
корно» («Путь женщины»). Фольклорно-этнографи-

© Хабибуллина Ф.Я., Иванова И.Г., 2024
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ческий компонент в художественной структуре ран-
него марийского романа представлен на основе про-
изведения Сергея Чавайна «Элнет», который стал 
также источником для изучения марийских народных 
песен в художественной структуре романа. Паремио-
логический уровень выступил в качестве фольклор-
ного интертекста описываемого романа. Отдельные 
параграфы посвящены этнографизмам в романах Ни-
кона Игнатьева и роли фольклора в формировании 
жанра сатирического романа.

Материал второй части «Послевоенный марий-
ский роман (тематика, проблематика, поэтика)» опи-
сывает опыт романного творчества Никандра Ле-
кайна: трилогию «Кӱртньӧ вий» («Железная воля»), 
«Кугу сарын тулыштыжо» («В огне великой войны») 
и «Кугезе мланде» («Земля предков»); поэтику рома-
нов Дим. Орая «Тӱтыра вошт» («Сквозь туманы»), 
Вениамина Иванова «Тӱтан» («Буря»), основанных 
на проблематике и поэтике «военного» романа. 

В третьей части «Особенности развития рома-
на в современной марийской литературе» выявлены 
специфика жанрового содержания, ценностные со-
ставляющие проблематики и идейного мира романов 
Леонида Яндака, Йывана Осмина «Кава ден млан-
де коклаште» («Между небом и землёй»), Михаила 
Павлова «Пӱрымаш» («Судьба»). Проблемы жанро-
вой поэтики (психологизма) изучены на базе романов 
Марии Илибаевой «Кугу тӱня – шыгыр тӱня» («Ве-
лик мир – тесен мир»), Валерия Бердинского «Тый– 
мылам, мый – тылат» («Ты – мне, я – тебе»).

Три части монографии соотнесены с тремя ос-
новными этапами в развитии романного жанра 
в марийской литературе: формированием жанровой 
структуры романа; становлением романа как жан-
ра в послевоенный период, охватывающий середи-
ну 1950-х – первую половину 1980-х годов; разви-
тием жанрового содержания и жанровой поэтики 
романа на современном этапе. Выбранная для моно-
графии конкретная научная проблематика отражает 
реальное развитие марийского романа и максималь-
но коррелирует с обозначенными теоретико-методо-
логическими подходами. Каждый этап в развитии 
романного жанра в марийской литературе, роман-
ное творчество отдельного писателя и любое роман-
ное произведение рассматривается в работе как кон-
кретно-исторический факт, явление своего времени 
и в контексте многообразия творческих индивиду-
альностей. Такой подход вызвал широкое обращение 
исследователей к первым романным опытам марий-
ских писателей: С. Чавайна, М. Шкетана, Ш. Осыпа, 
Н. Игнатьева, творчество которых в марийском лите-
ратуроведении всегда соотносилось с развитием со-
циалистического реализма. Анализ в рамках выбран-
ной теоретико-методологической позиции дополняет 
этот подход широким вниманием к фольклорно-этно-

графической основе марийского романа, определив-
шей национальную специфику его жанрового содер-
жания и жанровой поэтики.

Выбранная для монографии конкретная научная 
проблематика отражает реальное развитие марийско-
го романа. Так, художественная картина мира (тема-
тика, проблематика, идейный мир), поэтика и типо-
логия характеров персонажей нашла наиболее полное 
отражение в романах классиков марийской литера-
туры: Никона Игнатьева, Шабдара Осыпа, Сергея 
Чавайна, Никандра Лекайна, Дим. Орая, Вениами-
на Иванова, а также некоторых современных авто-
ров: Марии Илибаевой, Леонида Яндака, Йывана 
Осмина, Михаила Павлова и др. Внутрижанровая 
типология марийского романа в контексте динамики 
его поэтики и с точки зрения доминирующих при-
знаков содержания и формы освещена в следующих 
подвидах марийского романа: социально-нравствен-
ном («Элнет» С. Чавайна), социально-бытовом («Же-
лезная воля» и «Земля предко предков» Н. Лекайна, 
«Сквозь туманы» Дим. Орая), социально-философ-
ском («Ты – мне, я – тебе» В. Бердинского), нрав-
ственно-психологическом («Велик мир – тесен мир» 
М. Илибаевой), историко-легендарный («Чоткар», 
«Мамич Бердей» и «Онар» Л. Яндака), докумен-
тальном («Между небом и землёй» Йывана Осми-
на), сатирический («Савик» Н. Игнатьева), воен-
ном («В огне великой войны» Н. Лекайна, «Буря» 
В. Иванова), романе-биографии («Путь женщины» 
Шабдара Осыпа, «Судьба» М. Павлова) и др. Фоль-
клорно-этнографическая основа марийского романа 
и фольклорный интертекст на разных этапах его раз-
вития наиболее рельефно выступает в классических 
и современных романах («Элнет» С. Чавайна, «Меж-
ду небом и землёй» Йывана Осмина и др.).

Исследование истории формирования и станов-
ления романного жанра позволило авторам моно-
графии проследить систему ценностных представ-
лений и смыслов марийского народа (аксиологию), 
национальную идентичность и систему принципов, 
приемов и средств выражения этих смыслов (поэти-
ку), смену общенациональных ценностей, специфику 
ментального и личностного восприятия этих ценно-
стей, что позволяет говорить о них и как об этнокуль-
турных и индивидуально-художественных концептах.

Установка на комплексность исследования позво-
лила соединить историко-литературный и поэтологи-
ческий аспекты исследования жанра, акцентировала 
внимание на универсальных и этнопоэтических чер-
тах, рассматриваемых в диахроническом и синхрон-
ном планах, а также в контексте развития всей ма-
рийской прозы ХХ–ХХI веков.

Авторами коллективной монографии являются 
преподаватели и ученые Марийского государствен-
ного университета (г. Йошкар-Ола): Раисия Алек-

Марийский роман в историко-литературном и национально-культурном контексте XX–ХХI веков
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сеевна Кудрявцева – доктор филологических наук, 
профессор; Галина Евгеньевна Шкалина – доктор 
культурологии, профессор; Татьяна Николаевна Бе-
ляева – кандидат филологических наук, доцент; На-
дежда Васильевна Гусева – кандидат филологиче-
ских наук, доцент.

В работе исследователями установлено, что к на-
стоящему времени марийский роман приобрёл в ма-
рийской литературе статус отдельного художествен-
ного жанра, поскольку он, как доказано в монографии, 
обладает комплексом устойчивых романных призна-
ков на всех уровнях художественного текста, имеет 

многообразные жанровые подтипы с доминировани-
ем в них разных форм и стилей. Осуществлено изу-
чение современного марийского романа в разных на-
учных плоскостях. Проделанный труд представляет 
собой значительный вклад в развитие марийской на-
циональной словесности, открывая новые перспекти-
вы для дальнейших научных исследований по исто-
рии и поэтике марийской литературы.

Книга адресована научным работникам, препо-
давателям вузов, докторантам, аспирантам, студен-
там и всем интересующимся вопросами марийской 
литературы.
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Год 2023-й оказался весьма плодотворным для де-
ятельности московского издательства «Открытый 
текст» и его научно-практического сотрудниче-
ства с молодыми учеными юридического факульте-
та Нижегородского государственного университета 
им. Н.И. Лобачевского.

За этот период вышла в свет серия научных работ 
преподавателей кафедры теории и истории государ-
ства и права – членов Нижегородского регионально-
го отделения Ассоциации историков права, – выпол-
ненных индивидуально и в соавторстве монографий 
и учебных пособий Безносовой Я.В, Горбунова М.Д., 
Калининой Е.В., Крымова А.В., Романовской В.Б., Ро-
мановской Л.Р., Силантьевой В.А., Федюшкиной А.И. 

Обращает на себя внимание качественное оформ-
ление книг, выполненное на самом высоком художе-
ственном уровне. Обложки монографий отражают 
содержание работы и настраивают читателя на опре-
деленное восприятие материала. Иллюстрации, со-
держащиеся в изданиях, создают правильную ат-
мосферу, позволяющую образно понимать сложный 
научный материал и исторический контекст работы. 

Среди выпущенных издательством монографий 
следует отметить исследование кандидата юридиче-
ских наук, старшего преподавателя кафедры теории 
и истории государства и права ННГУ им. Н.И. Лоба-
чевского Максима Дмитриевича Горбунова (рис. 1).

В работе «Неопозитивизм в британской правовой 
мысли» автор обращается к исследованию правово-
го неопозитивизма через призму политико-правовых 
идей Герберта Харта в контексте развития западноев-
ропейской политико-правовой мысли и становления 
аналитической традиции в праве для целей разви-
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тия современной отечественной юридической науки 
и обеспечения пробела в правовом знании об англо-
саксонской правовой мысли. Автор подробно иссле-
дует аналитико-философские и теоретико-правовые 
предпосылки неопозитивизма, рассматривает основ-
ные положения неопозитивистской концепции права 
Герберта Харта, выразившиеся в совокупности мето-
дологических, теоретических и практических идей 
автора в сфере гносеологии, онтологии и аксиологии 
права, определяет статус концепции Харта как осно-
вополагающей для аналитической юриспруденции 
и оценке ее влияния на развитие юридической науки 
за пределами неопозитивизма. 

В заключении работы делается общий вывод 
о том, что самоценность положений концепции Гер-
берта Харта находится на столь высоком уровне, 

Рис. 1. Обложка книги М.Д. Горбунова 
«Неопозитивизм в британской 

правововой мысли»

© Груздев В.В., 2024
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КНИЖНАЯ ПОЛКА

что и сегодня остается в поле пристального внима-
ния мировой науки. Неопозитивистская концепция 
права расширяет поле научной дискуссии в рамках 
правового позитивизма и вносит вклад в развитие 
широкого плюралистичного подхода в праве, что яв-
ляется актуальным для российской науки и практики. 
В конечном счете Герберт Харт стал одним из первых 
современных правоведов, поставив разделительную 
черту между классическим правопониманием и ак-
туальной правовой наукой. Правовое наследие Харта 
выходит далеко за рамки положений самой авторской 
концепции, поскольку благодаря ему было сформи-
ровано одно из ведущих современных направлений 
в правопонимании – аналитическая юриспруденция.

Ещё одной публикацией сотрудников кафедры 
теории и истории государства и права стала коллек-
тивная монография доктора юридических наук, про-
фессора, заведующей кафедрой теории и истории 
государства и права ННГУ им. Н.И. Лобачевского 
Веры Борисовны Романовской и кандидата юриди-
ческих наук, доцента кафедры теории и истории го-
сударства и права ННГУ им. Н.И. Лобачевского Яны 
Викторовны Безносовой под названием «Древнеин-
дийские дхармашастры» (рис. 2). Авторы обраща-
ются к проблеме предпосылок появления в Древней 
Индии религиозно-этических и правовых тракта-
тов – дхармашастр, представляя развёрнутую ха-
рактеристику контекста эпохи составления данных 
памятников. Находясь в русле традиции религиозно-
этической литературы, дхармашастры тем не менее 
её не исчерпывали, поэтому авторы приводят харак-
теристику и иных источников нормативного регули-
рования общественных отношений в Древней Индии, 
которые предшествовали складыванию дхармашастр. 
Отдельное внимание уделяется в монографии про-
блемам религиозно-нравственных оснований права 
и религиозных основ социально-правового неравен-
ства в брахманской концепции сословного (варново-

го) устройства индийского общества. Значительная 
часть исследования посвящена нашедшим отраже-
ние в древнеиндийских шастрах вопросам правового 
регулирования отдельных сфер общественных отно-
шений: вещных, обязательственных, брачно-семей-
ных, наследственных, уголовных, процессуальных.

Публикацией, отражающей достижения научной 
школы религиозного права кафедры теории и исто-
рии государства и права ННГУ им. Н.И. Лобачевско-
го стала также монография доктора юридических 
наук, профессора кафедры теории и истории государ-
ства и права ННГУ им. Н.И. Лобачевского Евгении 
Валерьевны Калининой «Социально-правовое уче-
ние иудаизма в танахической и талмудической ди-
намике» (рис. 3).

В книге раскрывается соотношение универсаль-
ной идеи справедливости и атрибутов морально-цен-
ностной системы отдельно взятого общества на при-
мере иудейского традиционализма. 

В названии произведения отражена специфика 
методологического подхода автора: наряду с привыч-
ным разбором социальных и правовых институтов, 
статики императивных и незыблемых предписаний 
Пятикнижия, представлена динамика трансформации 
иудаизма от ветхозаветного к танахическому, с неиз-
бежной модификацией ценностной системы еврей-
ского общества.

В процессе анализа древнеиудейского учения 
о личности, обществе и государстве автор выявляет 
потенциал религиозно-правовых учений в формиро-
вании мировоззренческих ориентиров, укреплении 
жизнеспособности и солидарности традиционных 
национальных сообществ.

В 2023 году коллективом кафедры теории и исто-
рии государства и права ННГУ им. Н.И. Лобачевско-
го в составе Яны Викторовны Безносовой, Андрея 
Владимировича Крымова, Веры Борисовны Романов-
ской, Любавы Ростиславовны Романовской, Викто-

Рис. 2. Обложка книги В.Б. Романовской 
и Я.В. Безносовой 

«Древнеиндийские дхармашастры»

Рис. 3. Обложка книги Е.В. Калининой 
«Социально-правовое учение иудаизма 

в танахической и талмудической динамике»
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рии Александровны Силантьевой и Арины Игоревны 
Федюшкиной было положено начало изданию мно-
готомного учебного пособия – хрестоматии по исто-
рии государства и права зарубежных стран. На се-
годняшний день в издательстве «Открытый текст» 
в свет вышел первый том указанной хрестоматии – 
«Государство и право Древнего Востока», в котором 
собраны основные юридические памятники таких 
стран, как Древний Египет, Древний Вавилон, Древ-
няя Индия, Древний Китай и Древняя Иудея (рис. 4).

Содержащиеся в хрестоматии тексты правовых 
источников призваны способствовать более глубо-
кому изучению политических и правовых институ-

Рис. 4. Обложка хрестоматии 
«Государство и право Древнего Востока»

тов указанных государств. Ряд материалов опубли-
кован в качестве хрестоматийного впервые. Каждый 
раздел издания открывает вступительная статья, по-
священная общей характеристике источников права 
изучаемого государства или региона, после которой 
следуют глоссарий и тексты источников права. В свя-
зи с тем, что «История государства и права зарубеж-
ных стран» является одной из важнейших дисциплин, 
входящих в учебный план юридических факультетов 
российских высших учебных заведений, усвоение 
данного курса невозможно без внимательного анали-
за правовых источников каждого государства, чьи по-
литико-правовые институты являются главным пред-
метом изучения указанной дисциплины.

Издательство строго следит за качеством оформ-
ления сносок и корректностью цитирования, пра-
вильностью библиографического материала и со-
блюдением прав авторов иллюстративного материала. 
Монографии, вышедшие с авторским знаком «От-
крытого текста», могут послужить образцом верно-
го оформления научных работ в соответствии с дей-
ствующим ГОСТом.

Сотрудничество издательского коллектива с уче-
ными университета стимулирует обе стороны к раз-
витию своей профессиональной деятельности и эф-
фективному продвижению новых идей и проектов 
на российский читательский рынок, выпуск новых 
значимых учебных книг, удовлетворяя самый взы-
скательный вкус.
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4. При первом упоминании автора в тексте приводятся инициалы, далее представляется только фамилия. 

Инициалы с фамилией разделяются неразрывным пробелом. 
5. В качестве иллюстраций статей принимается не более 4 рисунков. Они должны быть размещены в тек-

сте статьи в соответствии с логикой изложения. В тексте статьи должна даваться ссылка на конкретный ри-
сунок, например: (рис. 2).

Схемы выполняются с использованием штриховой заливки или в оттенках серого цвета; все элементы 
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ние – не менее 300 dpi).

6. Таблицы. Каждую таблицу следует снабжать порядковым номером и заголовком. Таблицы должны быть 
предоставлены в текстовом редакторе Microsoft Word, располагаться в тексте статьи в соответствии с логи-
кой изложения. В тексте статьи должна даваться ссылка на конкретную таблицу, например: (табл. 2). Струк-
тура таблицы должна быть ясной и четкой, каждое значение должно находиться в отдельной строке (ячейке 
таблицы). Все графы в таблицах должны быть озаглавлены. Одновременное использование таблиц и графи-
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7. Формулы выполняются только в редакторе MS Equation.
8. Десятичные дроби имеют в виде разделительного знака запятую (0,78), при перечислении каждая из де-
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ДЛЯ ЗАМЕТОК



НАУЧНОЕ ИЗДАНИЕ

ВЕСТНИК 
Костромского государственного  университета

2024 – Т. 30 – № 1

Учредитель и издатель
Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего образования 
«Костромской государственный университет» 

Главный редактор
АНДРЕЕВА ВАЛЕРИЯ ГЕННАДЬЕВНА

доктор филологических наук 

  Компьютерная верстка    А.Н. Коврижных 
        

Журнал зарегистрирован
Федеральной службой по надзору в сфере связи,

информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Реестровая запись: ПИ № ФС 77-75265 от 07.03.2019 г.

Подписано в печать 20.05.2024.
Дата выхода в свет 02.08.2024.

Формат 60×90 1/8. Усл. печ. л. 34,0.
Уч.-изд. 35,4 л. 
Тираж 500 экз. 
Изд. № 83.

Подписной индекс: 18902 
Адрес редакции, адрес издательства, адрес типографии: 

156961, Костромская обл., г. Кострома, ул. 1 Мая, д. 14. 
Телефон: (4942) 63-49-00 (доб. 3130). 

Адрес электронной почты: vestnik@ksu.edu.ru
Сайт журнала: https://vestnik.ksu.edu.ru

Цена свободная
При перепечатке ссылка обязательна 


