
ВЕСТНИК
Костромского государственного университетаКостромского государственного университета

2

2024

ISSN 1998-0817



1Вестник КГУ   № 2, 2024 

 

ISSN 1998-081716+

В Е С Т Н И К
КОСТРОМСКОГО

ГОСУДАРСТВЕННОГО
УНИВЕРСИТЕТА

НАУЧНО -МЕТОДИЧЕСКИЙ  ЖУРНАЛ

Выходит  с  1 9 9 5  год а 

SCIENTIFIC AND METHODOLOGICAL JOURNAL

Аp p e a r s  s i n c e  1 9 9 5

2 0 2 4  2 0 2 4 

V E S T N I K 
OF KOSTROMA 

STATE 
UNIVERSITY

ЖУРНАЛ ВКЛЮЧЕН В ПЕРЕЧЕНЬ 
РЕЦЕНЗИРУЕМЫХ НАУЧНЫХ ИЗДАНИЙ (ПЕРЕЧЕНЬ ВАК), 

В КОТОРЫХ ДОЛЖНЫ БЫТЬ ОПУБЛИКОВАНЫ ОСНОВНЫЕ НАУЧНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
ДИССЕРТАЦИЙ НА СОИСКАНИЕ УЧЕНОЙ СТЕПЕНИ КАНДИДАТА НАУК, 

НА СОИСКАНИЕ УЧЕНОЙ СТЕПЕНИ ДОКТОРА НАУК, 
ПО СЛЕДУЮЩИМ ГРУППАМ НАУЧНЫХ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ:

5.1. ПРАВО; 5.6. ИСТОРИЧЕСКИЕ НАУКИ; 5.9. ФИЛОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ.

ЖУРНАЛ ВКЛЮЧЕН В РОССИЙСКИЙ ИНДЕКС НАУЧНОГО ЦИТИРОВАНИЯ (РИНЦ) С 2003 ГОДА

№ 2
Апрель – Июнь

№ 2
April – June

Том 30 Volume 30



2 Вестник КГУ   № 2, 2024 

 

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ ЖУРНАЛА 
«ВЕСТНИК КОСТРОМСКОГО 

ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА»

ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР
АНДРЕЕВА ВАЛЕРИЯ ГЕННАДЬЕВНА

доктор филологических наук, ведущий научный сотрудник,
Институт мировой литературы 

им. А.М. Горького РАН (г. Москва) 

ОТВЕТСТВЕННЫЙ СЕКРЕТАРЬ
ОСИПЕНКО ТАТЬЯНА ВЛАДИМИРОВНА
Костромской государственный университет

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ
БЕЛОВ АНДРЕЙ МИХАЙЛОВИЧ 

доктор исторических наук, профессор, 
Костромской государственный университет

БЕРЕЗОВИЧ ЕЛЕНА ЛЬВОВНА 
доктор филологических наук, профессор, 

ведущий научный сотрудник  
Институт русского языка им. В.В.Виноградова (г. Москва) 
Уральский государственный университет (г. Екатеринбург)

БИБИКОВ АЛЕКСАНДР ИВАНОВИЧ
доктор юридических наук, профессор,

Ивановский государственный университет (г. Иваново)

БОРОДКИН ЛЕОНИД ИОСИФОВИЧ
доктор исторических наук, профессор,

член-корреспондент РАН, председатель Научного 
Совета РАН по проблемам российской и мировой 
экономической теории (г. Москва), Московский 

государственный университет им. М.В. Ломоносова

ВИШНЕВСКАЯ ГАЛИНА МИХАЙЛОВНА 
доктор филологических наук, профессор, действительный 
член Российской Академии Естествознания (академик), 

Ивановский государственный университет

ГАНЦОВСКАЯ НИНА СЕМЕНОВНА 
доктор филологических наук, профессор, 
Костромской государственный университет

ГЛАДКОВ АЛЕКСАНДР КОНСТАНТИНОВИЧ
кандидат исторических наук, старший научный сотрудник

Институт Всеобщей истории РАН

ГРУЗДЕВ ВЛАДИСЛАВ ВЛАДИМИРОВИЧ
доктор юридических наук, профессор, 

Костромской государственный университет

ДЕФЬЕ ОЛЕГ ВИКТОРОВИЧ 
доктор филологических наук, профессор, Московский педа-

гогический государственный университет (г. Москва)

ЕРМАКОВА ЕЛЕНА НИКОЛАЕВНА
 доктор филологических наук, профессор, 

Тюменский государственный университет (г. Тобольск)

ЗАХАРОВА НАТАЛЬЯ ВЛАДИМИРОВНА
доктор филологических наук, ведущий научный сотрудник,

Институт мировой литературы 
им. А.М. Горького РАН (г. Москва)

ИЗОТОВА НАТАЛЬЯ ВАЛЕРЬЯНОВНА
доктор филологических наук, профессор,

директор института филологии, журналистики 
и межкультурной коммуникации

Южный федеральный университет (г. Ростов-на-Дону)

КАПУСТИН НИКОЛАЙ ВЕНАЛЬЕВИЧ
доктор филологических наук, профессор,

Ивановский государственный университет (г. Иваново)

КАТЕРМИНА ВЕРОНИКА ВИКТОРОВНА
доктор филологических наук, профессор, 

Кубанский государственный университет (г. Краснодар)

THE EDITORIAL BOARD 
OF THE JOURNAL 

“VESTNIK OF KOSTROMA STATE UNIVERSITY”

EDITOR-IN-CHIEF
VALERIYA GENNADIEVNA ANDREEVA

Doctor of Philology, leading scientifi c associate,
A.M. Gorky Institute of World Literature

the Russian Academy of Sciences (Moscow)

EXECUTIVE SECRETARY
TATYANA VLADIMIROVNA OSIPENKO

Kostroma State University

EDITORIAL BOARD STAFF
ANDREY MIKHAYLOVICH BELOV
Doctor of Historical Sciences, Professor

Kostroma State University

ELENA L’VOVNA BEREZOVICH 
Doctor of Philological Sciences, Professor, 

leading scientifi c associate 
Vinogradov Russian Language Institute (Moscow) 

State University of the Urals (Yekaterinburg)

ALEKSANDR IVANOVICH BIBIKOV
Doctor of Juridical Sciences, Professor,

Ivanovo State University

LEONID IOSIFOVICH BORODKIN
Doctor of Historical Sciences, Professor, 

Russian Natural Sciences Academy corresponding member, 
chairman of scientifi c council of Russian Academy of Sciences 

on the issues of Russian and world economics (Moscow), 
Lomonosov Moscow State University

GALINA MIKHAILOVNA VISHNEVSKAYA 
Doctor of Philological Sciences, Full Member of Russian 

Academy of Natural History (academician), 
Ivanovo State University

NINA SEMYONOVNA GANTSOVSKAYA 
Doctor of Philological Sciences, Professor, 

Kostroma State University

ALEKSANDR KONSTANTINOVICH GLADKOV
Candidate of Historical Sciences, senior staff scientist, 

Universal History Institute of the Russian Academy of Sciences

VLADISLAV VLADIMIROVICH GRUZDEV
Doctor of Juridical Sciences, Professor,

Kostroma State University

OLEG VIKTOROVICH DEFYE
Doctor of Philological Sciences, Professor,

Moscow Pedagogic State University

ELENA NIKOLAEVNA ERMAKOVA 
Doctor of Philological Sciences, Professor, 

Tobolsk State University

NATALIYA VLADIMIROVNA ZAKHAROVA
Doctor of Philological Sciences, leading scientifi c associate,

A.M. Gorky Institute of World Literature 
the Russian Academy of Sciences (Moscow)

NATALIYA VALERIYANOVNA IZOTOVA
Doctor of Philological Sciences, Professor,

director of Philology, Journalism 
and Intercultural Communication Institute,

Southern Federal University (Rostov-on-Don)

NIKOLAY VENALIYEVICH KAPUSTIN
Doctor of Philological Sciences, Professor,

Ivanovo State University

VERONIKA VIKTOROVNA KATERMINA
Doctor of Philological Sciences, Professor, 

Kuban State University (Krasnodar)



3Вестник КГУ   № 2, 2024 

 

КОМАРОВ СЕРГЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ
доктор юридических наук, профессор, 

Российская академия народного хозяйства 
и государственной службы 

при Президенте Российской Федерации (г. Москва)

КОПТЕЛОВА НАТАЛИЯ ГЕННАДЬЕВНА
доктор филологических наук, профессор,
Костромской государственный университет

КОЧЕШКОВ ГЕННАДИЙ НИКОЛАЕВИЧ
доктор исторических наук, профессор,

Почетный работник Высшего профессионального 
образования РФ, Ярославский государственный педагогиче-
ский  университет имени К.Д. Ушинского (г. Ярославль)

КРЮКОВА ИРИНА ВАСИЛЬЕВНА
доктор филологических наук, профессор, 

Волгоградский государственный 
социально-педагогический университет (г. Волгоград)

КУЧИНА ТАТЬЯНА ГЕННАДЬЕВНА 
доктор филологических наук, профессор,

Ярославский государственный педагогический 
университет имени К.Д. Ушинского (г. Ярославль)

ЛЕБЕДЕВ ЮРИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ
доктор филологических наук, профессор, 
Костромской государственный университет

МАЛЬКО АЛЕКСАНДР ВАСИЛЬЕВИЧ
доктор юридических наук, профессор,

заслуженный деятель науки Российской Федерации,
директор Саратовского филиала Института государства 

и права Российской академии наук (г. Саратов)

МАРКОВ АЛЕКСАНДР ВИКТОРОВИЧ
доктор филологических наук, кандидат философских наук,

профессор, ведущий научный сотрудник
Российский государственный гуманитарный университет, 

Московский государственный университет

МЫЗНИКОВ СЕРГЕЙ АЛЕКСЕЕВИЧ 
доктор филологических наук, главный научный сотрудник,  

заведующий Словарным отделом ИЛИ РАН 
Институт лингвистических исследований 

Российской Академии наук (г. Санкт-Петербург)

НЕНАРОКОВА МАРИЯ РАВИЛЬЕВНА
доктор филологических наук, ведущий научный сотрудник,

Институт мировой литературы 
им. А.М. Горького РАН (г. Москва)

ПЕТРОВИЧЕВА ЕЛЕНА МИХАЙЛОВНА
доктор исторических наук, профессор,
директор Гуманитарного института, 

Владимирский государственный университет 
им. А.Г. и Н.Г. Столетовых (г. Владимир)

ПОЛИЩУК НИКОЛАЙ ИВАНОВИЧ
доктор юридических наук, профессор, 

Академия права и управления Федеральной службы 
исполнения наказаний России (г. Рязань)

ПОЛУБОЯРИНОВА ЛАРИСА НИКОЛАЕВНА
доктор филологических наук, профессор, 

заведующая кафедрой истории зарубежных литератур, 
Санкт-Петербургский государственный университет

ПОЛЫВЯННЫЙ ДМИТРИЙ ИГОРЕВИЧ
доктор исторических наук, профессор,

почетный работник высшего образования,
Ивановский государственный университет (г. Иваново)

SERGEY ALEKSANDROVICH KOMAROV
Doctor of Juridical Sciences, Professor,
Russian Academy of National Economy 

and Career Service under 
the President of the Russian Federation (Moscow)

NATALIYA GENNADIEVNA KOPTELOVA
Doctor of Philological Sciences, Professor,

Kostroma State University

GENNADIY NIKOLAEVICH KOCHESHKOV
Doctor of Historical Sciences, Professor,

honorary educationalist of higher education 
of the Russian Federation, Ushinsky Yaroslavl State 

Pedagogic University

IRINA VASIL’EVNA KRYUKOVA
Doctor of Philological Sciences, Professor, 

Volgograd State 
Socio-Pedagogical University (Volgograd)

TATIANA GENNADIEVNA KUCHINA
Doctor of Philological Sciences, Professor,

Ushinsky Yaroslavl State 
Pedagogic University

YURIY VLADIMIROVICH LEBEDEV
Doctor of Philological Sciences, Professor,

Kostroma State University

ALEKSANDR VASILIEVICH MAL’KO
Doctor of Juridical Sciences, Professor,

honoured science worker of the Russian Federation,
director of Saratov branch of State and Law Institute 

of Russian Academy of Sciences

ALEKSANDR VIKTOROVICH MARKOV
Doctor of Philology, Candidate of Philosophic Sciences, 

Professor, leading researcher, 
Russian State University for the Humanities, 

Lomonosov Moscow State University

SERGEY ALEKSEEVICH MYZNIKOV 
Doctor of Philological Sciences, principal scientifi c associat, 

head of Dictionary division, 
Linguistic Investigations Institute  

of Russian Academy of Sciences (Saint Petersburg)

MARIYA RAVIL’YEVNA NENAROKOVA
Doctor of Philological Sciences, leading scientifi c associate, 

A.M. Gorky Institute of World Literature 
the Russian Academy of Sciences (Moscow)

ELENA MIKHAYLOVNA PETROVICHEVA
Doctor of Historical Sciences, Professor,

Director of the Institute for the Humanities,
A.G. and N.G. Stoletovs 
Vladimir State University

NIKOLAY IVANOVICH POLISHCHUK
Doctor of Juridical Sciences, Professor,

Academy of Federal
 Penitentiary Service (Ryazan)

LARISA NIKOLAYEVNA POLUBOYARINOVA
Doctor of Philological Sciences, Professor,

Head of the Department of History of Foreign Literature,
Saint Petersburg State University

DMITRIY IGOREVICH POLYVYANNYY
Doctor of Historical Sciences, Professor,

honorary educationalist of higher education 
of the Russian Federation, Ivanovo State University



4 Вестник КГУ   № 2, 2024 

 

ПОПОВА ТАТЬЯНА ГЕОРГИЕВНА  
доктор филологических наук, профессор, 
Заслуженный работник высшей школы РФ., 
Почетный работник сферы образования РФ, 
действительный член Российской Академии  

Естествознания (академик), Военный университет  
Министерства обороны Российской Федерации (г. Москва)

РОМАНОВСКАЯ ВЕРА БОРИСОВНА
доктор юридических наук, профессор,

Нижегородский государственный университет 
им. Н.И. Лобачевского (г. Нижний Новгород)

СУПРУН ВАСИЛИЙ ИВАНОВИЧ 
доктор филологических наук, профессор,

Волгоградский государственный 
социально-педагогический университет

ТОКАРЕВ ГРИГОРИЙ ВАЛЕРИЕВИЧ
доктор филологических наук, профессор,
Тульский государственный университет 

им. Л.Н. Толстого (г. Тула)

ТОПОРОВА АННА ВЛАДИМИРОВНА
доктор филологических наук, ведущий научный сотрудник,

Институт мировой литературы 
им. А.М. Горького РАН (г. Москва)

ТРЕТЬЯКОВА ИРИНА ЮРЬЕВНА 
доктор филологических наук, профессор, 
Костромской государственный университет

ТЮЛЕНЕВА ЕЛЕНА МИХАЙЛОВНА
доктор филологических наук, профессор, 

Ивановский государственный университет (г. Иваново)

УСМАНОВ СЕРГЕЙ МИХАЙЛОВИЧ
доктор исторических наук, профессор,

Ивановский государственный университет

ФОКИНА МАДИНА АЛЕКСАНДРОВНА 
доктор филологических наук, профессор, 
Костромской государственный университет

ХАЛТРИН-ХАЛТУРИНА ЕЛЕНА ВЛАДИМИРОВНА
доктор филологических наук, 

доктор философии (PhD in English), 
ведущий научный сотрудник, Институт мировой 
литературы им. А.М. Горького РАН (г. Москва)

ЧЕКАЛОВ КИРИЛЛ АЛЕКСАНДРОВИЧ
доктор филологических наук, 

главный научный сотрудник отдела классических литератур 
Запада и сравнительного литературоведения ИМЛИ РАН,

Институт мировой литературы 
им. А.М. Горького РАН (г. Москва)

ЧЕРКАСОВ КОНСТАНТИН ВАЛЕРЬЕВИЧ
доктор юридических наук, профессор, 

Всероссийский государственный университет юстиции 
(РПА Минюста России)

ШАЛУМОВ МИХАИЛ СЛАВОВИЧ
доктор юридических наук, профессор,

судья Верховного суда Российской Федерации (г. Москва)

ЩЕРБАК АНТОНИНА СЕМЁНОВНА
доктор филологических наук, профессор, заведующая кафе-
дрой русского языка, Тамбовский государственный универ-

ситет имени Г.Р. Державина (г. Тамбов)

ЗАРУБЕЖНЫЕ ЧЛЕНЫ 
РЕДАКЦИОННОЙ КОЛЛЕГИИ
ЙОСИФОВА ТАНЯ НИКОЛОВА

доктор права, Университет национального 
и мирового хозяйства (г. София, Болгария) 

КОНТ ФИЛИПП
профессор современного русского языка и литературы 
Парижский университет, Сорбонна, (г. Париж, Франция)

TATIANA GEORGIYEVNA POPOVA 
Doctor of Philological Sciences, Professor, 

Honored Worker of the Higher School of the Russian Federation, 
honorary educationalist of education of the Russian Federation, 
Russian Natural Sciences Academy full member (academician) 

Military University of the Ministry of Defence  
of the Russian Federation

VERA BORISOVNA ROMANOVSKAYA
Doctor of Juridical Sciences, Professor,

Lobachevsky Nizhny Novgorod 
State University

VASILY IVANOVICH SUPRUN 
Doctor of Philological Sciences, Professor,

Volgograd State 
Socio-Pedagogical University

GRIGORIY VALERIEVICH TOKAREV
Doctor of Philological Sciences, Professor,

Leo Tolstoy Tula 
State University

ANNA VLADIMIROVNA TOPOROVA
Doctor of Philological Sciences, leading scientifi c associate, 

A.M. Gorky Institute of World Literature 
the Russian Academy of Sciences (Moscow)

IRINA YURIEVNA TRET’YAKOVA 
Doctor of Philological Sciences, Professor, 

Kostroma State University

ELENA MIKHAYLOVNA TYULENEVA
Doctor of Philological Sciences, Professor,

Ivanovo State University

SERGEY MIKHAYLOVICH USMANOV
Doctor of Historical Sciences, Professor,

Ivanovo State University

MADINA ALEKSANDROVNA FOKINA 
Doctor of Philological Sciences, Professor, 

Kostroma State University

ELENA VLADIMIROVNA HALTRIN-KHALTURINA
Doctor of Philological Sciences, 

Doctor of Philosophy (the USA), leading scientifi c associate, 
A.M. Gorky Institute of World Literature 

the Russian Academy of Sciences (Moscow)

KIRILL ALEKSANDROVICH CHEKALOV
Doctor of Philological Sciences, 

Chief Researcher of the Departament  of Western Classic 
Literature and Comparative Litera Studies,
 A.M. Gorky Institute of World Literature 

the Russian Academy of Sciences (Moscow)

KONSTANTIN VALERIEVICH CHERKASOV
Doctor of Juridical Sciences, Professor,

the All-Russian State University of Justice 
(RLA of the Ministry of Justice of Russia)

MIKHAIL SLAVOVICH SHALUMOV
Doctor of Juridical Sciences, Professor,

judge of Supreme Court of the Russian Federation

SHCHERBAK ANTONINA SEMYONOVNA
Doctor of Philological Sciences, Professor, 

Head of the Department of Russian Language, 
Derzhavin Tambov State University (Tambov)

EDITORIAL BOARD 
FOREIGN STAFF

TANYA NIKOLOVA JOSIFOVA
Doctor of Law, University of Economy 

for the Bulgarian Nation and World, Sofi a, Bulgaria

PHILIPPE COMTE
Professor of modern Russian language and literature

Pantheon-Sorbonne University, Paris, France



5Вестник КГУ   № 2, 2024 

 

CONTENTS
HISTORICAL SCIENCES AND ARCHAEOLOGY
7 E.M. Petrovicheva

Agronomic assistance of Vladimir zemstvo to the population 
during the years of Stolypin’s agrarian reform

15 A.A. Mikhailov, A.A. Fisheva
The doctrine of air warfare by Giulio Douhet 
in the Soviet military-scientifi c journalism 
and fi ction of the 1920s-30s

23 D.A. Panov
Canning production of “Zhelrybaˮ in 1923–1929

30 V.S. Belgorodsky, S.G. Dembitsky, V.S. Okolotin
On the implementation by the People’s Commissariat 
of Light industry of the USSR of the resolutions 
of the State Defence Committee in the 2nd half of 1941

40 A.K. Akkuzinov
Military units from Kazakhstan at the fi rst stage 
of the Axis aggression against the USSR 
(22 June 1941 – 18 November 1942)

53 E.A. Zanko
Activities of nationalist formations 
of Hungary and the Ukraine in the establishment 
of Hitler’s ‟new order” in Bryansk Region (1941–1943)

60 M.A. Guseva
Medieval scholastic guilds members (on the issue of 
relations with urban and university environment)

66 L.A. Fyadotaŭ
The UN activities on facilitating the application 
of information and communications technology 
for the purposes of development in the 1990s

SCIENCE OF LITERATURE
78 M.I. Shcherbakova

Sergey Maksimov – creative contemplator 
of Russian national life

84 S.N. Pyatkin, K.S. Klekovkina
The creative personality of Sergei Yesenin 
in perception of the Russian philosopher 
Aleksandr Konstantinovich Gorskiy

94 V.G. Andreeva
The estate topos of Yasnaya Polyana in the novel 
by B.Sh. Okudzhava “The Adventures of Shipov, 
or Strange Vaudeville”

101 Yu.A. Azarov
Russian émigré literature and the “Russian Help Action” 
of the Czechoslovak government

108 A.V. Golubkov
Thoughts, maxims, characters: 
fragmentation as a principle of moral narrative 
in the 17th century French literature

114 V.V. Koroleva, A.O. Kiseleva
Refraction of E.T.A. Hoffmann’s romantic traditions in 
the short story “The Silver Mirror” by Arthur Conan Doyle

122 L.Y. Korshunova 
Arthur Schnitzler’s drama “Der grüne Kakadu”: 
problematics and poetic manner

129 E.V. Vasileva
Narrative organisation as a receptive strategy: 
based on Theodore Roszak’s 
The Memoirs of Elizabeth Frankenstein

135 M.R. Nenarokova
Comics as a means of preserving classical literature 
in modern people’s reading 
(The case of W. Shakespeare)

144 A.I. Gushchina
Phenomena of “memory” and “lost generation” 
in Bernhard Schlink’s novel “The Granddaughter”

СОДЕРЖАНИЕ
ИСТОРИЧЕСКИЕ НАУКИ И АРХЕОЛОГИЯ
7 Петровичева Е.М.

Агрономическая помощь Владимирского земства населе-
нию в годы столыпинской аграрной реформы

15 Михайлов А.А., Фишева А.А.
Доктрина воздушной войны Дж. Дуэ в советской 
военно-научной публицистике 
и художественной литературе 1920–30-х гг.

23 Панов Д.А.
Консервное производство «Желрыбы» в 1923–1929 гг.

30 Белгородский В.С., Дембицкий С.Г., Околотин В.С.
О реализации Народным комиссариатом легкой про-
мышленности СССР постановлений Государственного 
комитета обороны во втором полугодии 1941 года

40 Аккузинов А.К.
Воинские формирования из Казахстана в сражениях 
и битвах первого периода Великой Отечественной войны 
(22 июня 1941 г. – 18 ноября 1942 г.)

53 Занько Е.А.
Деятельность венгерских и украинских националисти-
ческих формирований в установлении гитлеровского 
«нового порядка» на Брянщине в 1941–1943 годах

60 Гусева М.А.
Средневековые школяры (к вопросу об отношениях 
с городской и университетской средой)

66 Федотов Л.А.
Деятельность ООН по содействию использованию 
информационно-коммуникационных технологий 
в целях развития в 1990-е гг.

ЛИТЕРАТУРОВЕДЕНИЕ
78 Щербакова М.И.

С.В. Максимов – творческий созерцатель 
русской национальной жизни

84 Пяткин С.Н., Клековкина К.С.
Творческая личность Сергея Есенина 
в восприятии русского философа 
Александра Константиновича Горского

94 Андреева В.Г.
Усадебный топос Ясной Поляны 
в романе Б.Ш. Окуджавы 
«Похождения Шипова, или Странный водевиль»

101 Азаров Ю.А.
Литературная эмиграция и «Русская акция помощи» 
чехословацкого правительства

108 Голубков А.В.
Мысли, максимы, характеры: 
фрагментарность как принцип этического нарратива 
во французской литературе XVII века

114 Королева В.В., Киселева А.О.
Преломление романтических традиций Э.Т.А. Гофмана 
в рассказе А.К. Дойля «Серебряное зеркало»

122 Коршунова Л.Ю.
Драма Артура Шницлера «Зеленый попугай»: 
проблематика и поэтика

129 Васильева Э.В.
Организация повествования как рецептивная стратегия: 
на материале романа Т. Рошака 
«Воспоминания Элизабет Франкенштейн»

135 Ненарокова М.Р.
Комикс как средство сохранения классической литерату-
ры в круге чтения современного человека 
(случай У. Шекспира)

144 Гущина А.И.
Феномены «памяти» и «потерянного поколения» 
в романе Б. Шлинка «Внучка»



6 Вестник КГУ   № 2, 2024 

 

SCIENCE OF LANGUAGE
151 T.V. Tapilin

Narrative multimodal text 
as a type of multimodal text

157 A.A. Aleshina
Verbal lexemes in the derivational cluster 
with the initial word salt in the national Russian language

163 M.A. Fokina, Mohammed Shohra
Structural and semantic originality of the semantic fi eld 
‟Power” in Vladimir Maksimov’s novel 
‟To Look into the Abyss”

171 E.S. Stupina
Rhetorical codes of periphrasis 
in the poetry of Joseph Brodsky

176 A.I. Dzyubenko
Cognitive organisation of literary image: 
metaphorical framing

183 T.G. Voloshina, Ya.A. Glebova
Pidginisation as linguocultural phenomenon 
(on the example of African linguoculture)

JURAL SCIENCE
190 L.L. Kofanov

Nomina of married women in cum manu marriages 
in the Roman Republic and Principate eras

195 V.L. Volfson
The interaction of legal systems 
as linguistic communities. Part 2

205 V.V. Gruzdev, O.V. Plyusnina, 
N.V. Ganzha, A.S. Stolyarov
Main problems of ensuring sustainable development 
of the state in digital space

213 E.V. Kiskin
The role and signifi cance of legal principles 
for law-making strategy

218 D.A. Mitrofanov
The mechanism for implementing the code of corporate 
ethics in the activities of corporations

225 REQUIREMENTS 
 TO REGISTRATION OF ARTICLES

ЯЗЫКОЗНАНИЕ
151 Тапилин Т.В.

Нарративный мультимодальный текст 
как один из видов мультимодального текста

157 Алешина А.А.
Глагольная лексика в словообразовательном гнезде 
с вершиной соль в национальном русском языке

163 Фокина М.А., Шохра Мохаммед
Структурно-смысловое своеобразие семантического 
поля «Власть» в романе Владимира Максимова 
«Заглянуть в бездну»

171 Ступина Е.С.
Риторические коды перифразы 
в поэзии И.А. Бродского

176 Дзюбенко А.И.
Когнитивная организация художественного образа: 
метафорический фрейминг

183 Волошина Т.Г., Глебова Я.А.
Пиджинизация как лингвокультурный феномен 
(на примере африканской лингвокультуры)

ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ
190 Кофанов Л.Л.

Nomina замужних женщин в браке cum manu 
в эпоху Республики и Принципата

195 Вольфсон В.Л.
Взаимодействие правовых систем 
как языковых общностей (часть вторая)

205 Груздев В.В., Плюснина О.В., 
Ганжа Н.В., Столяров А.С.
Основные проблемы обеспечения устойчивого развития 
государства в цифровом пространстве

213 Кискин Е.В.
Роль и значение юридических принципов 
для правотворческой стратегии

218 Митрофанов Д.А.
Механизм имплементации кодекса корпоративной этики 
в деятельность корпораций

225 ТРЕБОВАНИЯ 
 К ОФОРМЛЕНИЮ СТАТЕЙ



7Вестник КГУ   № 2, 2024 

ИСТОРИЧЕСКИЕ НАУКИ И АРХЕОЛОГИЯ
Вестник Костромского государственного университета. 2024. Т. 30, № 2. С. 7–14. ISSN 1998-0817
Vestnik of Kostroma State University, 2024, vol. 30, No. 2, pp. 7–14. ISSN 1998-0817
Научная статья
5.6.1. Отечественная история (исторические науки)
УДК 94(470.314)”20”
EDN TTNIFR
https://doi.org/10.34216/1998-0817-2024-30-2-7-14

АГРОНОМИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ ВЛАДИМИРСКОГО ЗЕМСТВА НАСЕЛЕНИЮ 
В ГОДЫ СТОЛЫПИНСКОЙ АГРАРНОЙ РЕФОРМЫ

Петровичева Елена Михайловна, доктор исторических наук, профессор, директор Гуманитарного института, заведую-
щий кафедрой истории России, Владимирский государственный университет, Владимир, Россия, helenp94@mail.ru, 
https://orcid.org/0000-0002-2740-0616

Аннотация. Данная статья посвящена выяснению роли земских учреждений в реализации аграрной реформы П.А. Сто-
лыпина. Работа написана в русле региональной истории и базируется на материалах Владимирской губернии в тех 
границах, которые она имела в начале ХХ в. Опираясь на анализ широкого круга источников, в том числе архивных, 
автор показывает, что многие земские гласные и представители «третьего элемента» не сразу поддержали прави-
тельственные начинания, но к началу второго этапа реформы, в конце 1909–1910 гг., они активно включились в ее 
проведение и внесли неоценимый вклад в организацию землеустроительных работ и оказание агрономической по-
мощи как единоличным крестьянским хозяйствам, так и общинникам. Важнейшее значение имели проводимые аг-
рономическими службами сельскохозяйственные курсы, чтения и беседы. Земские агрономические службы сыграли 
очень большую роль в достижении успехов аграрной реформы, хотя и незавершенной, и способствовали переводу 
российского сельского хозяйства на новый технологический уровень.

Ключевые слова: аграрная реформа, П.А. Столыпин, землеустройство, этапы реформы, участковая агрономия, агрокуль-
турные знания.

Для цитирования: Петровичева Е.М. Агрономическая помощь Владимирского земства населению в годы столыпинской 
аграрной реформы // Вестник Костромского государственного университета. 2024. Т. 30, № 2. С. 7–14. https://doi.
org/10.34216/1998-0817-2024-30-2-7-14

Research Article

AGRONOMIC ASSISTANCE OF VLADIMIR ZEMSTVO TO THE POPULATION DURING 
THE YEARS OF STOLYPIN’S AGRARIAN REFORM

Elena M. Petrovicheva, Doctor of Historical Sciences, Professor, Director of the Institute for the Humanities, Head of the 
Department of Russian History, the Stoletovs Vladimir State University, Vladimir, Russia, helenp94@mail.ru, https://orcid.
org/0000-0002-2740-0616

Abstract. This article, devoted to clarifying the role of zemstvo institutions in the implementation of agrarian reform by Pyotr Stolypin, 
lies in the mainstream of regional history and is based on materials from one of the central Russian provinces – Vladimir. 
Based on the analysis of a wide range of sources, including archival ones, the author shows that numerous councilors of 
zemstvo as well of those serving there for hire did not immediately support government initiatives; however, in the beginning 
of the second stage of the reform, they were involved in its implementation and made an invaluable contribution to organising 
land management work and providing agronomic assistance to both individual peasant households and community members. 
The agricultural courses, readings and conversations conducted by the agronomic services were of utmost importance. 
Zemstvo agronomic services played an extremely important role in achieving the agrarian reform success, though incomplete; 
and they contributed to transferring the Russian agriculture to a new technological level.

Keywords: Pyotr Stolypin’s agrarian reform, land management, Stolypin agrarian reforms, local agronomy, dissemination of 
agricultural knowledge.

For citation: Petrovicheva E.M. Agronomic assistance of Vladimir zemstvo to the population during the years of Stolypin’s agrarian 
reform. Vestnik of Kostroma State University, 2024, vol. 30, No. 2, pp. 7–14 (In Russ.). https://doi.org/10.34216/1998-
0817-2024-30-2-7-14

© Петровичева Е.М., 2024



8 Вестник КГУ   № 2, 2024 

ИСТОРИЧЕСКИЕ НАУКИ И АРХЕОЛОГИЯ

Агрономическая деятельность земств в годы сто-
лыпинской реформы (конец 1906–1915 гг.) стала при-
влекать внимание историков сравнительно недав-
но, поскольку и сама реформа долгое время не была 
предметом глубокого профессионального исследо-
вания. Лишь в последние два-три десятилетия исто-
рики обратились к ее пристальному изучению. Не-
преходящее значение имеют работы В.Г. Тюкавкина 
и Э.М. Щагина, исследовавших ход и результаты 
аграрной реформы П.А. Столыпина и сделавших вы-
воды о наличии двух этапов в ее реализации. На пер-
вом этапе реформы, в 1907–1909 гг., правительство 
уделяло внимание, прежде всего, созданию хуторских 
и отрубных хозяйств, а на втором, в 1910–1915 гг., 
основной акцент был перенесен на землеустройство 
как выделившихся из общины домохозяйств, так и де-
ревень с общинным землевладением, равно как селе-
ний с подворным землепользованием [Тюкавкин: 215; 
Щагин: 141–151]. К сожалению, не все исследовате-
ли, обращающиеся к истории столыпинской реформы, 
используют эти глубокие наблюдения. Ряд региональ-
ных исследователей, которые детально описывают де-
ятельность земств в разных отраслях сельского хозяй-
ства в начале ХХв., даже не упоминают о проводимой 
в это время в стране аграрной реформе П.А. Столы-
пина, не прослеживают изменение тактики прави-
тельства на разных этапах реформы и динамику вы-
страивания конструктивных отношений с земской 
общественностью.

В данной статье мы ставим целью на основе ана-
лиза архивных источников и редких публикаций на-
чала ХХ в. проследить, как менялось отношение зем-
ских гласных и представителей «третьего элемента» 
к аграрной реформе в зависимости от изменения так-
тики правительства и выяснить, как развивалась ра-
бота земских служб Владимирской губернии в сфе-
ре агрономического просвещения по мере перехода 
от первого ко второму этапу реформы.

Владимирская губерния была типичной губер-
нией промышленного центра. Расположенная в не-
чернозёмной зоне, она отличалась скудостью почв, 
за исключением плодородного Суздальско-Юрьев-
ского ополья. Урожайность земель в основной ча-
сти губернии всегда была низкой, для их обработки 
требовалось больше удобрений и трудовых затрат; 
и, хотя наделы здесь были бо́льшими, чем в черно-
зёмных губерниях, земли́, по мнению местных кре-
стьян, не хватало1. Все это вынуждало население 
обращаться к промысловой деятельности. Климати-
ческие условия региона способствовали распростра-
нению льноводства и развитию ткацких промыслов 
и текстильной промышленности, что, в свою оче-
редь, стимулировало массовый отход местных кре-
стьян на заработки. К 1914 г. только 20,5 % крестьян-
ских дворов во Владимирской губернии занимались 

исключительно сельским хозяйством, остальные со-
вмещали его с местными и отхожими промысла-
ми [Бауэр: 8].

Развитие сельского хозяйства губернии в нача-
ле ХХ в. испытывало целый ряд проблем. По об-
следованию, проведенному в 1906 г. Владимирской 
уездной землеустроительной комиссией, были выяв-
лены следующие недостатки крестьянского землев-
ладения, «особенно вредные в сельскохозяйственном 
отношении». Во-первых, длинноземелье (которое, 
по данным агрономов, особенно явно проявлялось 
в семнадцати селениях Ставровской  волости). Во-
вторых, чересполосица, общность крестьянских уго-
дий с частновладельческими и неудобное очертание 
границ этих угодий. В-третьих, малоземелье. В об-
следовании приводится такой показательный факт: 
«В 1813 г. в дер. Теплиново г-жа отпустила в звание 
свободных хлебопашцев, подарив 189 дес. 53 душам, 
в настоящее время более 1⁄2 крестьян, как не наслед-
ники, земли совершенно не имеют, а арендуют ее 
у собственников, не проживающих на родине»2.

По данным земских подворных переписей, при-
мерно треть крестьянских дворов имели более 10 де-
сятин земли, большинство дворов – от 5 до 10 деся-
тин и значительная часть крестьян владели менее чем 
5 десятинами или были безнадельными3. В начале 
ХХ в. основными проблемами оставались малопроиз-
водительность крестьянских хозяйств, традиционные 
способы их ведения, отсутствие у населения необ-
ходимых знаний, примитивные орудия, возделыва-
ние низкоурожайных сортов культур и выращивание 
беспородного скота. Консервации подобных спосо-
бов ведения хозяйства в значительной степени спо-
собствовали общинные порядки землепользования.

Изменить ситуацию в деревне была призвана 
аграрная реформа П.А. Столыпина. Ключевым зве-
ном этой реформы стало землеустройство, которое 
должно было привести к повышению производитель-
ности крестьянских хозяй ств. Вскоре после принятия 
указа 9 ноября 1906 г., положившего начало аграр-
ной реформе, в декабре 1906 г. была создана Влади-
мирская губернская землеустроительная комиссия 
под председательством губернатора И.Н. Сазонова; 
постепенно землеустроительные комиссии были ор-
ганизованы во всех уездах губернии. Агрономиче-
ское совещание при губернской землеустроительной 
комиссии было создано правительственным циркуля-
ром от 9 июня 1908 г.

Проведение Столыпинской реформы было свя-
зано с резким увеличением ассигнований в сельское 
хозяйство как со стороны правительства, так и зем-
ских учреждений. Так, «в 1901 году на эту отрасль 
земской деятельности было ассигновано во Влади-
мирской губернии всего только 41 102 рубля, то есть 
1,5 процента земского бюджета. При этом из уездных 
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земств значительные ассигнования были сделаны 
только Ковровским (14 632 рубля – 7 процентов сме-
ты) и Переславским (5 410,7 рубля – 5 процентов сме-
ты)». А уже в 1914 году было выделено 490 946 руб-
лей, что составило 6,1 процента общего земского 
бюджета; таким образом, земские ассигнования уве-
личились с 1901 года почти в 12 раз4.

Казенные пособия, которые стали выдаваться 
очень интенсивно с 1909 г., сыграли большую роль 
в развитии земской агрономии. Но в земских кругах 
возникали опасения, что правительственные ассиг-
нования могут быть сокращены. Этот вопрос диску-
тировался на очередном Владимирском губернском 
земском собрании в декабре 1912 г. При обсужде-
нии вопроса о постановке опытных мероприятий 
и их субсидировании председатель экономическо-
го совета А.С. Брюхов небрежно заметил, что зем-
ству «не следует особенно гоняться за департамент-
скими пособиями, так как департамент впоследствии 
может отказаться от дальнейшего субсидирования 
тех или других мероприятий или ограничить свои 
субсидии». Ему вторил губернский гласный, при-
держивавшийся левых взглядов, бывший агроном 
Ковровской уездной земской управы Д.М. Шорыгин: 
«Пока взаимоотношения земств и центральных орга-
нов не урегулированы точно в законодательном по-
рядке, до тех пор не может быть уверенности в не-
изменности и прочности пособий департамента, тем 
более что тенденция департамента к урезыванию 
своих ассигнований достаточно доказана»5. С тех 
же позиций выступил еще один губернский гласный 
от Ковровского уезда, известный либеральный зем-
ский деятель, бывший председатель Ковровской уезд-
ной земской управы кадет Н.П. Муратов, критиковав-
ший Департамент земледелия за отказ субсидировать 
вновь открываемые должности участковых агроно-
мов. Ряд гласных возражал против таких оценок де-
ятельности Департамента земледелия. Председатель 
губернской земской управы кадет С.А. Петров отме-
тил, что «Департамент земледелия никогда не отка-
зывался от тех обязательств по субсидиям, которые 
принимал на себя», а Шорыгин и Муратов указа-
ли на частный случай, который относился к новым 
ассигнованиям на вновь открываемые должности 
участковых агрономов6.

Подобное умаление правительственных пособий, 
имевших громадное значение для проведения на ме-
стах агрономических мероприятий, со стороны оп-
позиционно-настроенных гласных было абсолютно 
неоправданным. Известно, что вынужденное сокра-
щение казенных пособий произошло позднее, уже 
в годы Первой мировой войны.

Следует отметить, что помощь правительства, так 
же как и увеличение собственно земских ассигнова-
ний, позволили поднять земскую агрономическую 

работу в первой половине 1910-х гг. на такой уро-
вень, какого она не знала никогда ранее.

Значительная часть выделяемых средств шла 
на содержание агрономического персонала. Так, 
«в 1913 году из средств Агрономического совещания 
выдано агрономической  помощи Владимирской гу-
бернии в размере 40 тыс. руб.; из них на губернские 
нужды – 6 600 руб., на приглашение и содержание 
агрономического персонала – 20 150 руб., на снаб-
жение населения орудиями, посевным материалом 
и туками – 10 тыс. руб., на улучшение животновод-
ства – 1 200 руб., на развитие и поддержание спе-
циальных отраслей хозяйства – 1 250 руб., на внеш-
кольное распространение сельскохозяйственных 
знаний  – 800 руб.»7.

По мере проведения реформы при уездных зем-
ствах учреждались агрономические совещания, соз-
давалась участковая агрономия8. Следует отметить, 
что во Владимирской губернии действовал «сме-
шанный тип» агрономической помощи, когда работа 
выполнялась практически в равной степени прави-
тельственными и земскими агрономами, большин-
ство из которых содержались на совместные сред-
ства. Земства не остались в стороне от реализации 
реформы, хотя в начале ее проведения лишь неболь-
шая часть гласных, в основном близкие по взглядам 
к октябристам и правым, поддержали стремление 
правительства разрушить замкнутость общины и вы-
деление хуторских и отрубных хозяйств. Большин-
ство же демонстрировали выжидательное, а некото-
рые – откровенно враждебное отношение к аграрной 
реформе. Многие гласные, близкие по взглядам к ка-
детам, были недовольны чрезвычайным характером 
указа 9 ноября 1906 г., а также тем, что его претво-
рение на местах, как они полагали, будет поручено 
правительственным органам. Неонародники, кото-
рых особенно много было среди земских служащих, 
отнеслись к столыпинскому законодательству резко 
отрицательно, поскольку они видели в общине гото-
вый социалистический организм. Однако постепен-
но, по мере выхода отдельных хозяйств на хутора 
и отруба, земцы начинали их агрономическое обслу-
живание наряду с общинниками. Владимирское гу-
бернское земское собрание приняло соответствую-
щее постановление 1 декабря 1909 г., аналогичные 
постановления принимали и уездные собрания9.

Если говорить о масштабах проведения едино-
личного землеустройства во Владимирской губер-
нии, то на первом этапе аграрной реформы, в 1907–
1910 гг., во Владимирской губернии были проведены 
работы для 676 дворов общей площадью 6 281 деся-
тин. На втором этапе реформы, в 1911–1914 гг., мас-
штабы работ существенно выросли: единоличное 
землеустройство было осуществлено на землях бо-
лее 20 тыс. дворов общей площадью почти 200 тыс. 

Агрономическая помощь Владимирского земства населению в годы столыпинской аграрной реформы
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десятин. Эффективность работы по разверстанию об-
щинных земель, целых селений на хутора и отруба 
во Владимирской губернии была даже выше. На пер-
вом этапе реформы, в 1907–1910 гг. были проведены 
работы для 57 общин на землях площадью 14847 де-
сятин. Как свидетельствует статистика, на втором 
этапе аграрной реформы, с 1911 по 1914 г., земле-
устроительные работы в губернии увеличились мно-
гократно и были проведены почти для 400 обществ 
на площади более 230 тыс. десятин10. Таким образом, 
эффективность землеустроительных работ во Влади-
мирской губернии была на уровне общероссийских 
показателей (в первом случае) или превышала их (во 
втором случае).

Земства заметно активизировали свою деятель-
ность на втором этапе аграрной реформы, после того 
как П.А. Столыпин в декабре 1909 г. напрямую об-
ратился к ним с предложением сотрудничать в про-
ведении аграрных преобразований11. С этого време-
ни центральным пунктом земской работы становится 
широкая организация агрономической помощи на-
селению. К началу второго этапа реформы, к 1910 г., 
землеустроительные комиссии открылись во всех три-
надцати уездах Владимирской губернии12. К 1911 г. 
участковые агрономы действовали в большинстве 
уездов Владимирской губернии: в 9 уездах из 13 был 
создан 21 участок13. В четырех уездах (Муромском, 
Меленковском, Гороховецком и Судогодском) при зем-
ских управах были учреждены должности вторых аг-
рономов, а Ковровская управа с 1910 года приняла 
на службу третьего агронома14. Наряду с агрономами 
земства приглашали на службу инструкторов и специ-
алистов по различным отраслям сельского хозяйства. 
В конце 1914 года во Владимирской губернии насчи-
тывалось 157 человек агрономического персонала; 
по этому показателю губерния занимала шестнадца-
тое место среди всех земских губерний15.

Насколько была удовлетворена потребность насе-
ления в агрономической помощи во Владимирской 
губернии, можно судить по сведениям Управления 
земледелия и землеустройства: «В 1913 г. на 1 пред-
ставителя агрономического персонала во Влади-
мирской губернии приходилось 11,5 тысяч сельско-
го населения и 5,6 тысяч десятин посева [6 118 га], 
а в 1914 г. – 11,3 тысяч населения и 5,5 тысяч де-
сятин посева [6 009 га]. Если же исключить пра-
вительственных представителей агрономическо-
го персонала, то на долю каждого земского падёт 
уже (в 1914 году) 13,9 тысяч сельского населения 
и 6,7 тысяч десятин посева [7 320 га], так как коли-
чество земского агрономического персонала из всего, 
работающего в этой области, составляет в губернии 
только 81,3 процента»16. Анализируя статистические 
данные о численности земских и правительственных 
агрономов, можно заключить, что агрономическим 

персоналом было в достаточной степени обеспече-
но население лишь нескольких уездов, в основном 
промышленных (Ковровский, Муромский, Покров-
ский, Шуйский). Земледельческие же уезды (напри-
мер, Юрьевский), которые особенно сильно нужда-
лись в агрономической помощи, были обеспечены ею 
хуже. Если же учитывать только земский агрономи-
ческий персонал, то выяснится, что на один агроно-
мический участок приходилось большее количество 
населения и земли. Об этом свидетельствует приве-
денная ниже таблица, в которой 13 уездов Владимир-
ской губернии расположены по возрастанию количе-
ства десятин (табл. 1).

В функции агрономов входила опытно-экспери-
ментальная работа по изучению местных условий, 
распространение сельскохозяйственных знаний и ши-
рокая агрономическая помощь населению17. Важ-
ность задачи поднятия агрикультуры населения, не-
обходимой для повышения производительности труда 
в сельском хозяйстве, понимало и правительство, 
и земство. Многие крестьяне сами осознавали отста-
лость своих методов хозяйствования и, как справед-
ливо отмечал уездный агроном П.Д. Веревкин, «пу-
тем горького опыта все больше и больше начинали 
уверяться в правильности высказываемых агронома-
ми мыслей...»18

Важнейшей формой распространения агрокуль-
турных знаний являлось устройство курсов по сель-
скому хозяйству. Как отмечал известный экономист 
А.В. Чаянов, курсы различались по своему содержа-
нию, продолжительности и составу слушателей [Чая-
нов: 72]. По мнению земских агрономов, их проведе-
ние являлось «наиболее громоздкой, но и наиболее 
солидной системой распространения сельскохозяй-
ственных знаний»19, вне зависимости от того, по ка-
ким отраслям они устраивались. Курсы, как правило, 
были продолжительными по времени, и теоретиче-

Таблица 1

Уезды Население 
(в тысячах) Десятин пашни

Ковровский 23,5 18,6

Муромский 34,5 20,7

Покровский 53,4 20,9

Шуйский 41,9 23,4

Гороховецкий 35,3 23,7

Вязниковский 38,9 25,7

Суздальский 38,7 29,6

Александровский 46,1 32,2

Владимирский 58,8 38,5

Переславский 53,4 40,0

Юрьевский 39,2 44,1

Судогодский 43,7 45,5

По губернии 39,9 28,8
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ские знания на них подкреплялись практическими 
занятиями, в которых крестьяне принимали непо-
средственное участие. Ратуя за устройство сельско-
хозяйственных курсов, члены Юрьевской уездной 
управы так объясняли гласным очередного уездно-
го земского собрания 1911 г. их значение: «…на этих 
курсах знакомятся с правильным ведением сельского 
хозяйства люди, имеющие практический опыт и за-
интересованные хозяйством как единственным сред-
ством к существованию, а потому приобретенные по-
знания будут применять на своей собственной земле, 
улучшая местное хозяйство»20.

Во Владимирской губернии проводились специ-
альные и общие курсы. В программу первых входил 
комплекс предметов, имеющих между собой непо-
средственную связь и относящихся к той или иной 
специальности. Вторые охватывали отрасли хозяй-
ства определенного района, а также некоторые пред-
меты общеобразовательного характера. При этом 
специальные курсы устраивались по деревням, а об-
щие – в наиболее населенных пунктах. В зависимо-
сти от объема излагаемого материала, от пресле-
дуемых целей по длительности курсы могли быть 
пятидневными, двухнедельными и месячными.

Как отмечал в своем докладе уполномоченный 
по сельскохозяйственной части А.А. Новиков, во Вла-
димирской губернии проведение курсов началось до-
статочно поздно, но они «быстро завоевали прочные 
симпатии населения»21. Так, уже в 1908 г. сельско-
хозяйственные курсы были устроены в 59 пунктах 
губернии: 15 – Департаментом земледелия, 18 – 
земскими управами, 17 – сельскохозяйственными 
обществами и 9 – отдельными лицами22. На прове-
денных Владимирским губернским земством и гу-
бернской землеустроительной комиссией в 1910 году 
сельскохозяйственных курсах обучились 58 человек. 
Оплата их производилась на паритетных началах: 
по тысяче рублей на их устройство выделили Влади-
мирское губернское земство и Департамент земледе-
лия23. В 1911 г. губернское земство устроило еще одни 
сельскохозяйственные курсы24. В 1914 г. губернским 
земством сельскохозяйственные курсы проводились 
уже во всех уездах, всего слушателей  было 49 чело-
век. В том же 1914 г. в пяти селениях Владимирской 
губернии были проведены теоретические и практи-
ческие курсы по садоводству и огородничеству, в ко-
торых участвовали 46 слушателей, вместе с чтением 
лекций проходили консультации и велась показатель-
ная борьба с вредителями. Cельскохозяйственные 
курсы устраивали и уездные земства. Так, в 1913 г. 
в селе Алексино были организованы курсы по рас-
ширенной программе, на что Ковровское уездное зем-
ство внесло в смету 2 000 рублей25.

Особое внимание во Владимирской губернии уде-
лялось курсам по пчеловодству. Начиная с 1908 г. гу-

бернское земство организовывало их ежегодно. Пе-
редвижные курсы по пчеловодству устраивались 
инструктором пчеловодства Владимирского губерн-
ского земства П.И. Мещеряковским, а с 1911 года – 
Н.Г. Некрасовым, сменившим его на этой должности26. 
В 1910 г. такие курсы были устроены в 7 пунктах сле-
дующих уездов: в Александровском, Владимирском, 
Судогодском, Гороховецком, Суздальском и Покров-
ском уездах. Курсы для населения были бесплатны-
ми, при них имелся музей пчеловодства27. В после-
дующие годы места проведения курсов постоянно 
менялись. Проводились они обычно с середины лета 
и до конца осени – по две недели в каждом пункте28. 
Как видно из отчета губернского инструктора пчело-
водства Н.Г. Некрасова за 1911 год, особый интерес 
к курсам крестьяне проявляли в уездах, где пчеловод-
ство играло большую роль, прежде всего Муромском 
и Александровском29.

Важное значение имели сельскохозяйственные чте-
ния и беседы, которые помогали крестьянам перехо-
дить от устарелых приемов хозяйствования к новым, 
более совершенным. Эти мероприятия проводились 
Владимирским земством еще с 1905 г., а в годы аграр-
ной реформы приняли систематический характер. 
В 1906 г. при губернской управе была выбрана ко-
миссия из состава агрономов, которые разрабатыва-
ли тематику чтений30. По предложению губернского 
агронома А. Португалова, начиная с 1910 г., они при-
урочивались к сельскохозяйственным выставкам и со-
провождались показом пособий и «световых картин». 
Обязанность приобретения наглядных пособий была 
возложена на уполномоченного по сельскохозяйствен-
ной части А.А. Новикова, а также агрономов Д.М. Шо-
рыгина и Е.И. Смирницкого31. Губернское земство 
ежегодно ассигновало на эти цели по 500 руб., однако 
в некоторых уездах периодически отмечалась нехват-
ка пособий, и тогда земство ходатайствовало об их 
предоставлении перед Департаментом земледелия32.

Источники сохранили сведения об отношении кре-
стьян к селькохозяйственным курсам и чтениям. Из-
вестный ученый-агроном начала ХХ в. В.Э. Брунст 
справедливо писал: «…Почти с первых же шагов опыт 
показал, как ошибочно было представление о неспо-
собности крестьян воспринимать полезные для них 
агрономические идеи и новые приемы хозяйства; не-
верно было прежде всего представление об однород-
ности крестьянской массы, ибо земскому агроному 
пришлось на опыте убедиться, что в этой среде име-
ются весьма разнообразные типы и что, опираясь 
на людей с инициативой, возможно достигать много-
го, преодолевая косность массы и приобретать её до-
верие» [Брунст: 324]. 

Большое впечатление произвели на крестьян пер-
вые месячные курсы, которые проводились с 28 фев-
раля по 24 марта 1910 г. в губернском центре, где слу-
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шатели обеспечивались бесплатным содержанием, 
квартирой и даже получали суточные деньги. Вы-
ражая горячую благодарность земству и лекторам 
за полученные знания, курсисты заверили их, что не-
пременно будут применять их на практике и поспо-
собствуют их распространению среди односельчан33.

Как отмечали уездные агрономы, по мере прове-
дения аграрной реформы население проявляло все 
больший интерес к сельскохозяйственным чтени-
ям. Так, участковый агроном Александровского уез-
да П.Д. Веревкин писал в своем отчете: «С каждым 
годом спрос на приезд агронома со стороны населе-
ния увеличивается, причем население часто задает 
определенную тему для предполагаемого чтения»34. 
Инструктор по сельскохозяйственной части А.А. Но-
виков в своем докладе очередному Владимирскому 
губернскому земскому собранию в 1911 году спра-
ведливо отмечал, что «факт стремления к устройству 
сельскохозяйственных школ и курсов установлен»35.

Подводя итоги, отметим, что в начале ХХ в. стал 
очевидным кризис традиционного натурального кре-
стьянского хозяйства, которое исчерпало ресурсы 
экстенсивного развития. Требовалась модернизация 
аграрного сектора, что невозможно было без вне-
дрения интенсивных методов хозяйствования и про-
свещения сельского населения. В период Столы-
пинской аграрной реформы, особенно на втором ее 
этапе (1910–1915 гг.), благодаря поддержке прави-
тельства и активному участию земских служб агро-
номическое просвещение поднялось на такой уро-
вень, которого население не знало никогда ранее. 
Осознавая острую необходимость распространения 
знаний по сельскому хозяйству среди широких на-
родных масс, агрономы Владимирской губернии про-
водили публичные лекции, беседы, народные чтения, 
снабжали население специальной популярной лите-
ратурой. Наиболее действенной формой распростра-
нения агрокультурных знаний являлось устройство 
курсов – систематических чтений по определен-
ной отрасли сельского хозяйства. Примечательно, 
что во Владимирской губернии укоренились имен-
но земские сельскохозяйственные курсы, а не пра-
вительственные. Во многом это произошло благода-
ря личности губернского агронома А.В. Португалова, 
а также благодаря инициативам уездных земских аг-
рономов. К сожалению, эта важная земская работа 
осталась незавершенной, поскольку реализация Сто-
лыпинской аграрной реформы была прервана Пер-
вой мировой войной.
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Аннотация. В статье рассмотрено отражение доктрины воздушной войны итальянского военного теоретика Джулио 
Дуэ (1869–1930) в военной, научной, научно-популярной и художественной литературе в СССР в 1920–30-е гг., ее 
критика советскими специалистами, дискуссии о роли авиации в войнах будущего. Согласно концепции Дуэ, ис-
ход целой войны мог быть решен авиацией, прежде всего – бомбардировщиками. Многие советские руководите-
ли в 1920-е гг. видели в авиации грозную военную силу и своеобразный «локомотив», способный увлечь промыш-
ленность, науку, культуру. Закономерно, что доктрина Дуэ вызвала у них большой интерес. Труды Дуэ и связанные 
с его доктриной произведения других иностранных авторов неоднократно печатались в СССР. В их публикации и об-
суждении участвовали видные военачальники, специалисты в области авиации. Эти споры переплетались с дис-
куссиями о роли авиации в войнах будущего. Часть авторов считала, что в доктрине Дуэ есть рациональное зерно, 
и авиация может поставить противника на грань поражения в сжатые сроки. Другие настаивали на необходимости 
готовиться к затяжной войне, в которой авиация сыграет важную роль, но лишь как одно из средств борьбы. В це-
лом обсуждение теории Дуэ в СССР в 1920–30-е гг. отразило существенные аспекты в развитии взглядов на зада-
чи военно-воздушного флота.
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ИСТОРИЧЕСКИЕ НАУКИ И АРХЕОЛОГИЯ

Доктрина воздушной войны итальянского кадро-
вого офицера, летчика и военного теоретика Джулио 
Дуэ1 может быть отнесена к наиболее ярким и вли-
ятельным военно-научным теориям ХХ в. В 1921 г. 
Дуэ опубликовал в Риме работу «Господство в воз-
духе» («Il Dominio dell'Aria») [Douhet], в которой вы-
двинул идею о том, что благодаря авиации возможно 
победить в будущей войне.

Взгляды советских военных специалистов на кон-
цепцию Дж. Дуэ уже привлекали внимание современ-
ных исследователей. Они нашли краткое отражение 
в работе генерал-майора авиации М.Д. Смирнова, 
опубликованной в 1946 г. [Смирнов]. Среди работ по-
следнего времени стоит выделить статью А.А. Чер-
ниловского [Черниловский]. Однако в этой работе 
полно освещен разбор идей Дуэ только одним (хотя 
и очень видным) советским деятелем в области ави-
ации – А.Н. Лапчинским2.

Между тем взгляды итальянского стратега наш-
ли отражение в публикациях многих советских воен-
ных специалистов, летчиков, публицистов, писателей. 
Споры о ней были жаркими и тесно переплетались 
с дискуссиями о задачах военной авиации, о военной 
доктрине СССР и др.

В середине 1920-х гг. у целого ряда военных, го-
сударственных деятелей и политиков в СССР и за ру-
бежом сложилось убеждение, что в войнах будуще-
го исключительную роль сыграют две силы: авиация 
и химическое оружие [Эскадрилья: 39, 41; Фрунзе: 41].

Во взглядах на то, как именно будет применяться 
авиация в грядущей войне, единого мнения у совет-
ских специалистов не было. Часть из них полагала, 
что военно-воздушному флоту предстоит решать са-
мостоятельные задачи, но многие видели его функ-
цию (по крайней мере на настоящем временном эта-
пе) в поддержке наземных сил. Ярким выразителем 
второй точки зрения был военный летчик, организа-
тор авиации А.В. Сергеев [Сергеев]. 

Профессор Военно-воздушной академии РККА 
В.В. Хрипин3 подвергал взгляды Сергеева крити-
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ке [Хрипин 1925]. Он утверждал, что при строитель-
стве советской военной авиации нужно исходить 
не только из современного состояния вооруженных 
сил, но учитывать перспективы их развития. В бу-
дущем же в ведущих странах авиация станет мно-
гочисленной и будет решать именно самостоятель-
ные задачи.

Вполне закономерно, что дискуссии подобного 
рода повышали интерес к теории Дуэ. В 1926 г. Госу-
дарственное военное издательство Наркомата оборо-
ны опубликовало его работу «Господство в воздухе» 
с предисловием А. Лапчинского [Дуэ 1926]. 

Лапчинский нашел в рассуждениях Дуэ много 
ошибок, доказывал, что воздушные бомбардиров-
ки сами по себе гарантировать победы не могут. Эту 
же мысль в том же году высказал один из постоян-
ных авторов журнала «Авиация и химия» А. Григо-
рьев [Григорьев: 10].

Вместе с тем некоторые советские военные дея-
тели выдвигали тезис, что противники СССР, весьма 
вероятно, попробуют нанести удары именно авиаци-
ей по городам, далеко от линии фронта. Данная идея, 
например, красной нитью проходила через брошю-
ру «Чем нам грозит воздух» одного из руководите-
лей советских военно-вооруженных сил Е.И. Татар-
ченко4 [Татарченко 1929].

В июле 1929 г. Политбюро ЦК ВКП(б) приняло по-
становление «О состоянии обороны СССР» [Станов-
ление]. В нем была поставлена задача в сжатые сроки 
увеличить численность советской военной авиации. 

В феврале 1930 г. Дж. Дуэ умер. Спустя ме-
сяц в журнале «Revista Aeronautica» («Обозрение 
воздухоплавания») вышла его статья «Война 19… 
года» [Douhet 1930]. В этом произведении описан 
вымышленный военный конфликт между Германией 
и противостоящими ей Францией и Бельгией. В са-
мом начале войны, по рассказу Дуэ, Германия броса-
ет на противника целую армаду самолетов-бомбарди-
ровщиков, которые буквально уничтожают несколько 
городов.
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В СССР смерть Дж. Дуэ практически не вызвала 
откликов даже в авиационной прессе. Его посмерт-
ная статья, напротив, специалистов заинтересовала, 
и довольно быстро. В январе 1931 г. в первом вы-
пуске журнала «Военный зарубежник» были напе-
чатаны две главы из работы Дж. Дуэ. «Война 19… 
года» (под заглавием «Воздушная война будуще-
го») [Воздушная война]. Во втором выпуске того же 
журнала вышла статья капитана немецкого Генераль-
ного штаба Х. Риттера [Проблема современного воз-
душного могущества], в которой рассматривались 
взгляды на воздушную войну специалистов из раз-
личных стран, в том числе и Дуэ.

Весной 1931 г. журнал «Вестник Воздушного фло-
та» напечатал работу Дж. Дуэ «Война 19… года» (с не-
которыми сокращениями) [Дуэ 1931].

В том же году Е.И. Татарченко опубликовал 
в «Вестнике воздушного флота» статью об авиаци-
онных маневрах, прошедших в Италии. Он подчерки-
вал, что легенда маневров базировалась на доктрине 
Дуэ, стала ее апробацией [Татарченко 1931].

В самом начале 1932 г. «Вестник Воздушного фло-
та» опубликовал статью В. Хрипина [Хрипин 1932], 
в которой доктрина Дуэ упоминалась как реальная 
основа для военно-экономической политики зарубеж-
ных стран [Хрипин 1932: 6]. Игнорировать подобные 
тенденции, по мнению Хрипина, было бы опасной 
беспечностью. Поэтому СССР следовало развивать 
военно-воздушные силы и авиационную промышлен-
ность самыми быстрыми темпами, а военным специ-
алистам изучать взгляды Дуэ.

В августе того же года на страницах «Красной 
звезды» вышел очерк начальника отдела тыла в Шта-
бе ВВС РККА В.П. Афанасьева «Воздушный тыл». 
Рассуждая о ресурсах, необходимых для обеспечения 
большого воздушного флота, который ведет «само-
стоятельные воздушные операции в стратегическом 
масштабе», автор опирался на расчеты Дуэ [Афана-
сьев: 2].

Также в 1932 г. в СССР вышел научно-фантасти-
ческий роман немецкого военного летчика и писате-
ля Роберта Кнаусса5 (псевдоним – «майор Гельдерс») 
«Воздушная война 1936 года. Разрушение Парижа», 
который вызвал самые напряженные дискуссии и еще 
больше подогрел интерес к идеям Дуэ. 

В мае 1932 г. три главы из этого романа были на-
печатаны журналом «Военный Зарубежник» [Майор 
Хельдер]. Вскоре после этого роман был опублико-
ван в журналах «Красная звезда», «Локаф» (печатный 
орган Литературного объединения Красной Армии 
и Флота) [Гельдерс 1932a] и опубликован отдельным 
изданием [Гельдерс 1932б].

По сюжету романа между Великобританией 
и Францией начиналась война. Победу, и довольно 
быструю, одерживали британцы, воздушный флот 

которых наносил мощный удар по Парижу. Причем 
если у Дуэ неприятельскую столицу громили огром-
ные бомбардировщики, то Гельдерс отдал предпочте-
ние универсальным самолетам (они могли действо-
вать и как бомбардировщики, и как штурмовики).

По воспоминаниям современника, книга заинте-
ресовала многих летчиков, она передавалась из рук 
в руки и заставляла думать о будущей войне (боль-
шинство военных того времени считали войну не-
избежной) [Тимофеев: 88]. С рецензиями на «Воз-
душную войну…» выступил целый ряд авторов, 
как профессиональных военных, так и не имевших 
прямого отношения к армии и авиации. Нередко в от-
зывах упоминалась концепция Дуэ.

В журнале «Книга и оборона СССР вышла рецен-
зия, которую написали совместно А.Н. Лапчинский 
и видный экономист Д.П. Бухарцев [Бухарцев, Лап-
чинский]. Они сопоставляли книгу Гельдерса с рабо-
той Дуэ «Война 19… года» и отмечали, что немецкий 
автор стремился избежать ошибок своего предше-
ственника. Так он, в отличии от Дуэ, не отказывал-
ся от описания военных действий на море и на земле, 
хотя итог борьбы в его сочинении решала все же ави-
ация. Вместе с тем Лапчинский и Бухарцев доказыва-
ли, что сама идея о победе в войне силами одной (или 
почти одной) авиации неверна в принципе [Бухар-
цев, Лапчинский: 13]. Крайне резко отозвался о кни-
ге Гельдерса Я.М. Жигур6 [Жигур]. 

В самом начале 1933 г. в «Литературной газете» 
на книгу Гельдерса обрушился известный советский 
драматург Вс. Вишневский [Вишневский]. Он реши-
тельно заявлял, что с точки зрения военной науки 
роман Гельдерса никакой ценности не представляет. 
По его словам, советские военные специалисты дав-
но раскрыли ложность теорий, подобных созданной 
Гельдерсом, как, например, теории Дуэ. При этом сто-
ронниками Дуэ Вишневский называл военных специ-
алистов, объявленных в то время противниками со-
ветской власти и заговорщиками. В число дуэтистов 
оказался зачислен А.А. Свечин7, который в действи-
тельности являлся сторонником подготовки к затяж-
ной войне и никак не мог разделять идей Дуэ [Виш-
невский: 3].

Другой известный в то время литератор, П.А. Пав-
ленко, подвергнув книгу Гельдерса критике, не стал 
касаться технических и стратегических аспектов. 
Он напоминал читателям о неизбежном (с точки зре-
ния большевиков) перерастании империалистической 
войны в гражданскую и предложил свою концовку 
повести: пролетарская революция сметает правитель-
ства и Франции, и Великобритании [Павленко].

Скорее всего, критики не знали, что книга Гель-
дерса заинтересовала И.В. Сталина, увидевшего в ней 
способность формировать «дух хорошего боевизма 
среди летчиков» [Советское руководство: 175].

Доктрина воздушной войны Дж. Дуэ в советской военно-научной публицистике и художественной литературе...
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В то время как в прессе активно обсуждал-
ся роман Гельдерса, «Воениздат» напечатал в со-
кращенном переводе книгу французского офице-
ра А.М.П. Вотье8 «Воздушная опасность и будущее 
страны» [Вотье 1933].

Вотье считал, что предсказанное Дуэ нанесение 
мощного удара бомбардировочной авиацией одной 
из противоборствующих сторон в войне недалеко-
го будущего вполне возможно. Правда, он также по-
лагал маловероятным сведение всей войны к борьбе 
в воздухе. Но значимость авиации данный факт не от-
менял [Вотье 1933: 34].

Публикация в короткое время работ нескольких 
иностранных авторов о воздушной войне потребо-
вала некоего обобщения их взглядов. В конце 1933 г. 
вышла в свет работа Е.И. Татарченко «Воздушная во-
йна в освещении иностранной литературы» [Татар-
ченко 1933]. Теории Дуэ в ней был посвящен особый 
раздел [Татарченко 1933: 6–13].

Татарченко утверждал, что выводы Дуэ плохо обо-
снованы, и итальянский стратег «делает прыжки в бу-
дущее, притом самые невероятные, совсем отрываясь 
от твердой почвы реальности, от конкретики» [Татар-
ченко 1933: 4]. Однако данное обстоятельство, по мне-
нию Татарченко, никак не умаляло того факта, что зна-
чение военной авиации постоянно увеличивается. 

В феврале 1934 г. М.Н. Тухачевский и И.П. Уборе-
вич направили народному комиссару обороны Воро-
шилову письмо, в котором отмечали первостепенное 
значение в грядущих войнах авиации (а также танко-
вых войск). В письме говорилось, что та сторона, ко-
торая не будет готова наносить мощные авиационные 
удары по объектам в глубине территорий противника, 
не сможет разрушать его коммуникации, склады го-
рючего, оружия и боеприпасов, скорее всего потер-
пит поражение [Тухачевский: 13].

Также в 1934 г. «Воениздат» вновь выпустил кни-
гу Гельдерса [Гельдерс 1934]. На этот раз в издание 
были включены предисловие А.Н. Лапчинского и по-
лемические заметки П.А. Павленко, ранее опублико-
ванные в журнале «Знамя». Лапчинский подверг кни-
гу Гельдерса самой суровой и язвительной критике. 
Он даже сравнил немецкого автора с Хлестаковым 
и назвал его роман «писаниной», «весьма поверх-
ностно характеризующей воздушную войну» [Гель-
дерс 1934: 3, 14, 18].

Выводы Лапчинского о нереальности сценария 
войны, описанного Гельдерсом, поддержал в печа-
ти целый ряд авторов. Например, публицист и поэт 
П.В. Незнамов осыпал роман немецкого автора це-
лым градом насмешек в статье «Молниеносный май-
ор» [Незнамов].

Сам Лапчинский уделил значительное внимание 
опровержению построений Дуэ и Гельдерса в моно-
графии «Воздушный бой» [Лапчинский].

В 1934 г. «Воениздатом» была издана также кни-
га «Будущая война» итальянского генерала Гекто-
ра (Этторе) Бастико9, который выступал как один 
из наиболее активных и последовательных оппонен-
тов Дуэ [Бастико].

Таким образом, благодаря книгам, выпущенным 
«Воениздатом» в 1932–1934 гг., советские военные 
специалисты и широкий круг читателей получили 
возможность познакомиться с аргументами несколь-
ких теоретиков воздушной войны, сторонников про-
тивников Дуэ. Явно назрела необходимость более 
полно, чем ранее, представить читательской аудито-
рии труды самого итальянского ученого. 

В 1935 г. «Воениздат» выпустил тиражом в 10 тыс. 
экземпляров сборник трудов Дж. Дуэ [Дуэ 1935], в ко-
торый вошли четыре его работы: «Господство в воз-
духе», «Вероятные формы будущей войны», «Под-
ведение итогов полемики по вопросам воздушной 
войны», «Война 19… года». Составители сборника 
включили в него библиографию трудов Дж. Дуэ [Дуэ, 
1935: XXVII–XXXII].

Предисловие к сборнику написал В.В. Хрипин, 
который тщательно разобрал и проанализировал каж-
дую из опубликованных работ. Оценка идей Дуэ но-
сит у него двойственный характер. В начале своих 
рассуждений Хрипин отмечал, что на Западе многие 
политики и военные деятели «поднимают Дуэ на щит 
как некоего пророка будущей войны», но задача со-
ветских командиров изучать его идеи спокойно и бес-
пристрастно [Дуэ 1935: VII].

Далее В. Хрипин, как и многие советские авторы 
до него, критиковал итальянского теоретика за не-
понимание классовой природы военных конфлик-
тов. Наряду с претензиями идеологического харак-
тера, он заявлял о спорности многих положений 
Дуэ с военной точки зрения. Так, по его мнению, 
итальянский теоретик, увлекшись авиацией, недо-
оценил другие средства борьбы, в том числе «мощ-
ные средства механизированных соединений и це-
лых танковых армий» [Дуэ 1935: VII].Советский 
командир также находил у Дуэ много ошибок отно-
сительно вооружения самолетов и тактики воздуш-
ного боя [Дуэ 1935: XIX].

Вместе с тем В.В. Хрипин предостерегал против 
недооценки суждений Дуэ (и в связи с этим критиче-
ски отзывался о некоторых высказываниях Лапчин-
ского в предисловии к книге Гельдерса) [Дуэ 1935: 
XXII]. Многие конкретные предположения итальян-
ского стратега он считал очень значимыми. [Дуэ 1935: 
XXV].

В 1935 г. «Военное издательство» напечатало 
книгу А.М.П. Вотье, посвященную разбору идей 
Дуэ [Вотье 1935]. Предисловие написал видный со-
ветский военный деятель, начальник Управления 
ПВО РККА С.С. Каменев.
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В книге Вотье содержится глубокая аргумента-
ция основных положений концепции Дуэ и критика 
отдельных ее деталей. Автор доказывал, что мощная 
авиация не исключает необходимости развивать на-
земную армию и флот, но именно она способна на-
носить противнику поистине сокрушительные удары. 
Особое внимание уделено в книге средствам борьбы 
с вражескими бомбардировщиками.

С. Каменев в предисловии поддержал тезис о том, 
что идеи Дуэ и Вотье «рождены страхом капитали-
стов перед массовыми армиями» [Вотье 1935: IV]. 
Однако он указывал и на опасность наращивания 
и активного использования военной авиации пере-
довыми капиталистическими странами – потенци-
альными противниками СССР.

В июне 1936 г. вышла пространная рецензия 
на сборник работ Дуэ, написанная летчиком А. Ал-
газиным10 [Алгазин]. Вслед за Хрипиным Алгазин 
признавал, что воздушный флот способен нанести 
колоссальный ущерб тылу противника. Но он ука-
зывал также и на невозможность решить исход вой-
ны одной лишь мощной бомбардировкой.

В 1936 г., уже после публикации рецензии Алга-
зина, «Военное издательство» переиздало сборник 
трудов Дуэ [Дуэ 1936] и выпустило книгу «Воздуш-
ная мощь и сухопутные вооруженные силы» фран-
цузского офицера Э.Ж. Аллео11 [Аллео].

Аллео включил в свою работу детальный разбор 
концепции Дуэ [Аллео: 20–51]. Он подробно обосно-
вывал точку зрения, что «действия одних воздуш-
ных сил против территории противника не способны 
дать решение войны» [Аллео: 51]. Одновременно Ал-
лео подчеркивал возможность мощных авиационных 
бомбардировок, следствием которых станут большие 
разрушения промышленных объектов и городов, ги-
бель множества людей.

Весной 1937 г. была переиздана книга Вотье «Во-
енная доктрина генерала Дуэ» [Вотье 1937]. На этот 
раз редакция снабдила ее предисловием А.Н. Лап-
чинского.

В 1939 г. вышла книга Лапчинского «Воздушная 
армия». Издание это было посмертным: автор скон-
чался в мае 1938 г. Как и в более ранних работах, в ней 
видное место занимал тезис о невозможности одер-
жать победу только силами авиации и тем более ис-
ключительно авиационными бомбардировками. «Как 
бы активно ни действовала авиация в расположении 
противника, – писал Лапчинский, – он не может за-
нять ни пяди неприятельской территории» [Лапчин-
ский 1939: 6].

Имя и взгляды Дуэ неоднократно упоминались 
в книге Е. Татарченко «Воздушные силы в итало-
абиссинской войне», опубликованной в 1940 г. [Татар-
ченко 1940]. Автор утверждал, что создание Италией 
сильного военно-воздушного флота диктовались, сре-

ди прочего, и тем обстоятельством, что в руководстве 
страны нашлось немало сторонников идей Дуэ [Та-
тарченко 1940: 12].

В целом доктрина Дуэ со второй половины 1920-х 
и до начала 1940-х годов чрезвычайно активно обсуж-
далась советскими военными специалистами. Она под-
вергалась жесткой критике, но отдельные положения 
итальянского стратега находили своих сторонников. 
При этом среди специалистов, а также в средствах мас-
совой информации самое широкое распространение 
получил тезис о том, что потенциальный противник, 
государства Запада, приняли концепцию Дуэ имен-
но как руководство к действию. В сочетании с впол-
не реальным наращиванием ВВС всеми ведущими 
странами данный тезис способствовал развитию во-
енной авиации, анализу и решению конкретных про-
блем, касающихся ее состава, снабжения и тактики. 
Дискуссии вокруг теории Дуэ отразили существенные 
аспекты в развитии взглядов на задачи ВВС в межво-
енный период.

Примечания
1 Дуэ Джулио (Giulio Douhet) (1869–1930) – ита-

льянский военный теоретик, один из основополож-
ников концепции воздушной войны.

2 Лапчинский Александр Николаенвич (1882–
1938).

3 Хрипин Василий Владимирович (1893–1938) – 
советский военный деятель, активный сторонник 
создания и организатор стратегической бомбарди-
ровочной авиации. В 1936–1937 гг. – командующий 
авиационной Армией особого назначения. 

4 Татарченко Евгений Иванович (1893–1977) – лет-
чик, советский военный деятель, автор трудов по ор-
ганизации и тактике военной авиации.

5 Кнаусс Роберт (Robert Knauss) (1892–1955) – гер-
манский военный деятель, летчик, писатель, участ-
ник Первой и Второй мировых войн, генерал Люфт-
ваффе (1944).

6 Жигур Ян Матисович (1895–1938) – советский 
военный деятель, комбриг. В 1930–1937 гг. – заме-
ститель начальника Военно-химического управле-
ния РККА.

7 Свечин Александр Андреевич (1878–1938) – рос-
сийский и советский военный деятель, видный воен-
ный теоретик и историк.

8 Вотье Поль (Paul Vauthier) (1885–1979) – фран-
цузский военный деятель и военачальник, участник 
Первой и Второй мировых войн, генерал, автор не-
скольких военно-теоретических работ, в том числе 
о роли авиации в войнах.

9 Бастико Этторе (Ettore Bastico) (1876–1972) – 
итальянский военный деятель и военачальник, участ-
ник Первой и Второй мировых войн, маршал Ита-
лии (1942).

Доктрина воздушной войны Дж. Дуэ в советской военно-научной публицистике и художественной литературе...
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ИСТОРИЧЕСКИЕ НАУКИ И АРХЕОЛОГИЯ

10 Алгазин Алексей Сергеевич (1902–1938) – во-
енный летчик, начальник кафедры Военно-воздуш-
ной академии РККА, автор работ по военной авиации. 

11 Аллео  Эмиль -Жюльен -Жофеф -Лео -
польд (Alléhaut Emile-Julien-Joseph-Léopold) (1872–
1952 ) – французский военный теоретик, писатель.
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Одной из важнейших проблем ХХ века по-
прежнему остаётся обеспечение населения продо-
вольствием. Данная проблема касается абсолютно 
всех территорий нашей планеты. Не является ис-
ключением и Кольский полуостров. Большая часть 
полуострова находится за полярным кругом, поэ-
тому он обладает достаточно тяжелыми условиями 
для проживания людей. Ведение полноценного сель-
ского хозяйства в промышленном масштабе также 
является проблематичным, всё это делает продоволь-
ственный вопрос достаточно злободневным. Пол-
ноценное питание со всем комплексом витаминов 
и питательных веществ является для жителей по-
луострова не просто необходимостью, а жизненной 
необходимостью. Одной из составляющих рациона 
питания любого человека являются пищевые про-
дукты, подвергнутые консервированию или специ-
альной упаковке для более продолжительного хране-
ния, для жителей Кольского полуострова такой вид 
продуктов приобретает особое значение.

Историография затронутого вопроса невелика. 
О консервном производстве «Желрыбы» отдельных 
научных работ нет, как, впрочем, и о самой «Желры-
бе». Как правило, данная тема затрагивалась в изда-
ниях, посвященных отдельным предприятиям, насе-
лённым пунктам [Флагман рыбообработки; Кузьмин, 
Разин; Береснев; Владимиров; История 1915]. Источ-
никовую базу составляют данные Государственного 
архива Мурманской области, Национального архива 
Республики Карелия, Центрального государствен-
ного архива Санкт-Петербурга, Центрального госу-
дарственного архива историко-политических доку-
ментов Санкт-Петербурга, Государственного архива 
Российской Федерации.

Первые предприятия, связанные с производством 
консервов, появляются в России в 1870-х гг. На них 
производились в небольшом количестве мясные, рыб-
ные и овощные консервы. Но это были кустарные, 
слабо оснащенные предприятия. Быстрое развитие 
и техническое перевооружение консервной отрасли 
началось с середины 1920-х гг. Кольский полуостров 
не был исключением из этого процесса.

Попытки наладить консервное производство 
на Мурмане начались с 1899 года (Корельский, Гинц, 
Фан Смит, Куковеров, Спаде, Бонди)1, но по опреде-
ленным причинам они не смогли стать полноценным 
производством. Более удачная попытка была пред-
принята в 1921 году. Консервная станция Северной 
научно-промысловой экспедиции С.Я. Миттельма-
на произвела удачный производственный опыт кон-
сервов из воюксы2. Первопроходцем в сфере про-
мышленного производства консервов на Кольском 
полуострове стало одно из предприятий колониза-
ционно-транспортного комбината, которым являлась 
железная дорога, – «Желрыба»3.

Консервное производство и организация для  
этого соответствующей инфраструктуры являлись 
для «Желрыбы» одним из её функциональных на-
значений4. Производства открывались предприятием 
для более рационального использования и утилиза-
ции заготовляемой её промысловыми предприятия-
ми рыбной продукции5, при этом производства на-
ходились не только на самом Кольском полуострове, 
но базовым регионом для Желрыбы был именно 
Кольский полуостров. Начало консервного произ-
водства предприятия относится к 1925 году. В этом 
году был оборудован консервный завод в Ленингра-
де, затем в Сороке (Карелия) и Кандалакше (Коль-
ский полуостров). Отдаленность ленинградского за-
вода от сырьевой базы в виде Белого моря и плохая 
организация промысла в Сорокском районе не дали 
предприятию развернуть работу соответствующих 
заводов в полной мере.

Консервная мастерская в Ленинграде (Ленинград-
ская набережная, 26/28) начала работать в октябре 
1924 г6. Однако практически сразу было принято ре-
шение о преобразовании её в образцовый завод с пе-
реводом в другое здание (Фонтанка, 50). Помимо 
данного предприятия, «Желрыба» имела в Ленингра-
де и фильтровочную мастерскую, предназначенную 
для переработки рыбьего жира для медицины7. Ви-
димо, логистика оказалось неподъемной: проработав 
какое-то время, завод закрылся и вновь начал работу 
лишь в марте – мае 1927 г.8

Техническое оборудование завода составляли 
18 машин, поставленных из Одессы. Структура за-
вода была следующей: консервный отдел (подраз-
делявшийся на засолочное, рыбочистное, укладоч-
ное, закатное отделения), кухню, автоплавный отдел, 
оклеечный отдел, этикетно-упаковочный отдел, же-
стяной отдел9. Ассортимент продукции завода со-
ставляли консервы из пикши, зубатки, сельди, на-
ваги, паштет из дичи и шпроты. Объем ежедневной 
продукции достигал 4 000 банок в день, при полной 
загрузке он мог быть доведен до 5 000.

В наиболее выигрышном положении находил-
ся завод в Кандалакше. Практика консервного дела 
и объективные экономические условия побудили 
«Желрыбу» к концентрации консервного производ-
ства именно в Кандалакше как пункте, расположен-
ном непосредственно у источников рыбного сырья. 
Также за концентрацию консервного производства 
в Кандалакше говорили колонизационные сообра-
жения. Новое промышленное предприятие в этом 
месте должно было оказывать положительное вли-
яние на создание вокруг него новых кадров насе-
ления, содействуя тем самым образованию в Кан-
далакше колонизационного центра для Северной 
Карелии и южной Лапландии. В дальнейшем произ-
водственные и колонизационные соображения пол-
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ностью оправдались. Близость промыслового рай-
она, оснащение, кадры позволили заводу в сезон 
1925–1926 гг. наладить производство и в дальнейшем 
эффективно работать. Последнее стоит учитывать, 
так как производство на заводе организовывалось 
при отсутствии хороших специалистов консервного 
производства, которых приходилось приглашать из-
за рубежа10, а также в условиях недостаточно каче-
ственного оборудования и нерегулярного снабжения 
сырьем из-за низкого технического уровня местных 
ловцов. При этом всегда стоить помнить, что, разви-
вая консервное производство, «Желрыба» попутно 
организовывала промысловое дело в прилегающих 
к заводу районах. Так, в районе кандалакшского за-
вода предприятие смогло организовать зимний под-
лёдный лов сельди11, рыбаков снабжали ставными 
подлёдными сетями, ставными неводами и другими, 
более совершенными орудиями лова. Помимо этого, 
завод стимулировал выгодную для населения прода-
жу своего улова для нужд производства. Со време-
нем завод был оснащён норвежским оборудовани-
ем12, которое позволило в будущем поставить вопрос 
о расширении производства через переоборудование. 
Для постоянного снабжения сырьем заводом был за-
ведён специальный моторный бот, который обслу-
живал (приём рыбы и перевозка её) ближайшие про-
мысловые пункты.

Первым директором консервного завода «Жел-
рыбы» в Кандалакше был М.А. Самородницкий13. 
На момент постройки завод состоял из двух отде-
лений: консервное и жестяночное. Структура про-
изводства была достаточно серьезной. Привозимая 
рыба попадала в разборочную, где её сортировали, 
отбирая подходящую, у отобранной отрезали головы, 
и она попадала уже в жаровую. Рыба раскладывалась 
на специальные решетки и опускалась на опреде-
ленное время в кипящее масло. Поджаренная таким 
образом рыба поступала в укладочную, где её рас-
кладывали в жестяные банки и добавляли соус, ма-

ринад, томатную пасту или другую составляющую. 
После этого жестяная банка поступала в закаточ-
ную. Пройдя эту стадию, консервная банка попада-
ла в стерилизационное помещение. В специальный 
автоклав помещалось несколько сотен банок, кото-
рые в течение продолжительного времени обрабаты-
вались паром. Вынутые из автоклава банки очища-
лись опилками и приобретали чистый блеск, после 
чего поступали в обклеечную. Последняя стадия – 
упаковочная. Очень часто производство страдало 
от отсутствия не только сырья, но и соответствую-
щих этикеток. Зачастую на все банки подряд клеи-
ли «сельдь в томате»14.

Сезон консервного производства 1925/26 гг. в це-
лом был достаточно внушителен (табл. 1)15.

Поступательное развитие завода прервал пожар, 
произошедший 3 марта 1927 года. С июля 1927 года 
выработка консервов происходила во временной кон-
сервной мастерской, которую оборудовали взамен 
сгоревшего завода. О поступательном развитии за-
вода свидетельствовало постоянно увеличивавшие-
ся показатели (табл. 2)16.

Однако, несмотря на это, недовыполнение пла-
на производства в сезон 1926–1927 гг. составило 
34,3 %17.

Согласно отчетным данным, которые правление 
«Желрыбы» предоставляло в пищевой директорат 
Ленинградского областного совета народного хозяй-
ства, сезон 1926/27 гг. и 1927/28 гг. завод в Канда-
лакше завершил с достаточно серьезными показате-
лями (табл. 3)18.

Предприятие неоднократно упрекали в повыше-
нии цен на консервы кандалакшского завода. Так, 
РКИ, проверявшая деятельность «Желрыбы», при-
водит следующие данные (табл. 4)19.

Повышение не выглядит катастрофическим, 
а учитывая, что сырье, из которого производил кон-
сервы завод, не могло поступать стабильно (из-за 
природных особенностей колебания уловов), повы-

Таблица 1
Количество произведенных консервов заводами «Желрыбы» в сезон 1925/1926 гг.

Завод Количество произведенных консервов

Кандалакшский завод 321 962 коробок

Сорокский завод 76 621 коробок

Ленинградский завод 125 980 коробок

Таблица 2
Количество произведенных банок консервов на Кандалакшском заводе

Период Показатели (в штуках)

1924/25 119 651

1925/26 321 963

1926/27 312 115

Консервное производство «Желрыбы» в 1923–1929 гг.
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шение вообще нельзя считать повышением. При этом 
имеются данные, которые свидетельствуют, что пред-
приятие постоянно снижало стоимость выпускаемой 
продукции (табл. 5)20.

Что касается качества производимых консервов, 
то стоит отметить следующее. 5 марта 1927 г. сек-
ция рыболовства и рыбоводства Русского техническо-
го общества дала свой отзыв на сардины и шпроты, 
а бюро экспертиз Ленинградской товарной биржи – 
на кильки, оба отзыва оказались положительными21.

Сезон 1928 г. кандалакшский завод сталки-
вался с отсутствием сырья для производства22. 
На 17.11.1928 г. завод прекратил выработку консер-
вов, но продолжал производить консервные банки. 
За период с 20.10.1928 по 10.11.1928 г. было пере-
работано около 1 тонны озёрной рыбы и ни одно-
го килограмма сельди. Предполагалось загружать 
мощности завода таким неморским сырьём, как оле-
нье мясо. Возможно, перебои с сырьём возникли 
из-за того, что директор завода снизил закупочную 
цену на сельдь23. Другой причиной можно назвать 
то, что закупленное за границей оборудование посту-
пило без запасных деталей и, соответственно, это не-
сколько снижало интенсивность его использования24.

Как своеобразная спасительная альтернатива вы-
глядит попытка руководства «Желрыбы» наладить 
консервное производство в Териберке25. Промкон-
тора «Желрыбы» в первом полугодии 1929 г. осу-

ществляла проект консервной мастерской в Тери-
берке для производства консервов из трески. 13 мая 
1929 г. на совещании при промышленной секции 
облплана по вопросу об организации консервно-
го завода в Териберке данный эксперимент «Жел-
рыбы» был прекращён по следующим основаниям: 
«1. Признать, что организация Консервного завода 
в Териберке экономически нецелесообразна по сле-
дующим соображениям: а) нерегулярное снабже-
ние сырьем в виду малого числа выходов рыбаков 
в море (15–16 раз в сезон), при отсутствии холо-
дильника; б) большие накладные расходы, вызван-
ные небольшими сроками работы завода в течение 
года (20–50 дней); в) высокая себестоимость и ма-
лая вероятность рентабельности завода; г) отсут-
ствие местной рабсилы и необходимость привоза 
с Кандалакшского завода и других мест; д) неизу-
ченность рынка сбыта тресковых консервов); е) воз-
можность продолжения опытного производства кон-
сервов из трески на заводе в Кандалакше, который 
имеет недогрузку. 2. Отсутствие технического про-
екта открываемого консервного предприятия»26. Ве-
роятно, данное решение было принято и по конъюн-
ктурным моментам – в этом же году предприятие 
было ликвидировано, и, видимо, не было смысла 
вкладывать средства и ресурсы в проекты.

Ассортимент выпускаемой продукции был до-
статочно разнообразен для того времени: консервы 

Таблица 3
Производственные показатели Кандалакшского завода (количество и ассортимент, в штуках) 

в сезон 1926/27 и 1927/28 гг.

Ассортимент
Период

1926–1927 гг. 1927–1928 гг.

Шпроты 260 800 489 048

Кильки 95 909 402

Анчоусы – 286 597

Сардины 31 385 6 152

Навага 57 712 149 367

Треска и морской окунь 2 141 6 647

Разное 11 958 27 940

Итого 459 905 966 153

Таблица 4
Данные рабоче-крестьянской инспекции о средней стоимости банки консервов «Желрыбы»

Сезон 1925–1926 гг. 1926–1927 гг. 1927–1928 гг.

Средняя стоимость 
1 банки консервов 37,8 копеек 40 копеек 41,5 копеек

Таблица 5
Средние показатели отпускных цен 1 банки шпрот «Желрыбы»

Сезон 1925–1926 гг. 1926–1927 гг. 1927–1928 гг.

Отпускная цена 1 коробки шпрот 70 копеек 66,5 копеек 57,8 копеек
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в собственном соку из трески, пикши, сайды – без го-
ловы, хвоста и внутренностей, но с костями и чешу-
ей; консервы в собственном соку из трески, пикши, 
сайды – без головы, хвоста и внутренностей, но с ко-
стями и чешуей в бульоне (рыбном); консервы в бу-
льоне из пикши и окуня, с предварительным их под-
копчением; консервы типа шпрот из подкопченной 
и затем вареной в масле сельди и мойвы; консервы 
из печени трески27; консервированная оленина28; сар-
дины в прованском масле, приготовляемые из све-
жей селедки29.

Консервного производства «Желрыбы» коснул-
ся и пятилетний план развития мурманских промыс-
лов. Согласно этому плану, производство консер-
вов планировалось в двух местах – на консервном 
заводе в Кандалакше и в консервной мастерской 
на Кильдине. Объём продукции в Кандалакше пла-
нировалось увеличить с 3,6 миллионов банок в 1929 г. 
до 5,2 миллионов банок в 1933 г., на Кильдине (с 1931 
по 1933 гг.) – с 480 тысяч банок до 720 тысяч банок. 
Разность объяснялась тем, что кильдинское произ-
водство планировалось как опытно-исследователь-
ская работа30. Планировалось производить консер-
вы из сельди, наваги, семги, озёрной рыбы, морского 
окуня, трески, камбалы. Через осуществление произ-
водства из указанного ассортимента планировалось 
максимально использовать местную сырьевую базу, 
а также сделать завод в Кандалакше крупным факто-
ром индустриализации местных промыслов. На по-
следнем планировалось ввести двухсменный гра-
фик работы и количество рабочих месяцев увеличить 
до 1131. Стоимость продукции планировалась к сни-
жению32; заработная плата в период (по Кандалакше 
и Кильдину) в среднем на одного рабочего планиро-
валась на увеличение с 62.60 р. в 1929 г. до 79.97 р. 
в 1933 г.33; по сути, планировалось почти безубыточ-
ное производство.

Стоит отметить, что консервное производство 
«Желрыбы» могло бы иметь совершенно другое ге-
ографическое расположение. Вместо Ленинграда, 
Кандалакши, Сороки оно могло бы расположить-
ся в Териберке, Александровске, Мурманске. В на-
чале 1924 г. ряд работников предприятия совместно 
с работниками мурманской биологической станции34 
явились инициаторами дискуссии о вопросе разме-
щения консервного производства «Желрыбы»35.

Териберка уже имела консервную историю36, по-
этому её кандидатура выглядела предпочтительнее. 
Помимо этого, она являлась центральным пунктом 
на Восточном Мурмане и её местоположение обеспе-
чивало необходимый объём сырья для завода, опира-
ясь только на местно-пришлое рыбацкое население. 
Но при этом Териберка имела, по их мнению, ряд 
недостатков: 1) обеспеченность сырьём завода толь-
ко на время промыслового сезона, с мая по октябрь; 

2) сырье только тресковых пород, что значительно 
ограничивало бы ассортимент выпускаемой продук-
ции; 3) удаленность от Мурманска как центра снаб-
жения, что значительно увеличило бы накладные рас-
ходы и повлекло бы удорожание продукции37.

Александровск – удобная глубоководная гавань, 
которая является рыболовной базой для местных 
рыбаков-колонистов и финнов. Также он распола-
гался в центре сельдяных промыслов, а на противо-
положном берегу залива находится Тюва-губа, явля-
ющаяся одним из центров сельдяного лова38. Помимо 
этого, в достаточно близком Мотовском заливе про-
изводится лов трески с мая по декабрь (в Териберке 
по октябрь) и ближайшим приёмочным пунктом яв-
ляется Александровск. В сезон 1924 г. «Севгосрыб-
трестом» в Александровске была организована вспо-
могательная база для траулеров, что также является 
залогом снабжения завода сырьем, а дооборудова-
ние траулеров холодильными установками позволило 
бы привозить более свежее сырьё для завода39. К не-
достаткам Александровска можно было отнести: за-
труднительность добычи в районе Александровска 
наживки для ярусного лова; как и в Териберке, потре-
буется полное снабжение из Мурманска, но дешевле 
на 50 % и более регулярно, так как оно будет произ-
водиться не в открытом море, а по заливу.

C установкой завода в Мурманске автоматически 
отпадала бы всякая надобность в снабжении топливом 
и материалами, сооружение самого завода удешевля-
лось, производство находилось бы под постоянным 
надзором и контролем, продукция могла бы немедлен-
но отправляться на рынки сбыта40. Однако при всех 
плюсах снабжения и логистики местоположение за-
вода в Мурманске, по мнению работников «Желрыбы» 
и МБС, обладало большим минусом – удалённость 
от моря и промысла, что делало завод малопривлека-
тельным для сдачи ему рыбы на переработку41.

В итоге инициативная группа склонялась к вари-
анту – Александровск / Кандалакша / Сороки (Бело-
морск). Однако возник ещё один кандидат. Работники 
«Желрыбы» побывали в Кронштадте с целью осмотра 
и возможного использования в промысловых целях 
пароходов, стоящих там без использования42. Вни-
мание комиссии привлёк один из пароходов, который 
планировался для использования в качестве консерв-
ного завода. Но история не знает сослагательного на-
клонения и заводы разместились по следующему ва-
рианту: Ленинград /Сороки /Кандалакша.

В 1929 г. правительственная Рабоче-крестьян-
ская инспекция (РКИ) проверяла деятельность Мур-
манской железной дороги, в состав которой входила 
«Желрыба». В ходе проверки был выявлен «ряд во-
пиющих фактов бесхозяйственности и извращения 
классовой линии в работе комбината»43, тем самым 
комиссия создала повод для ликвидации деятельно-

Консервное производство «Желрыбы» в 1923–1929 гг.
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сти железной дороги как колонизационно-транспорт-
ного комбината. Одним из следствий этой проверки 
стала ликвидация «Желрыбы» согласно постановле-
нию ЭКОСО РСФСР от 6 июля 1929 г. Однако на этом 
история производства консервов не закончилась. 

Консервное производство «Желрыбы» сыграло 
определенную роль в изменении социокультурной 
среды вокруг себя. Данные изменения наиболее силь-
но выделялись в Кандалакше и Сороках как террито-
риях, наименее освоенных населением. Консервное 
производство позволило создать дополнительные ра-
бочие места, привлечь специалистов, рабочих, что по-
зитивно сказалось на социально-экономическом раз-
витии прилегающих территорий и позволило более 
эффективно приступить к освоению природных ре-
сурсов Кольского полуострова и Карелии в рамках со-
ветской колонизации этих территорий.

После ликвидации предприятия консервные про-
изводства продолжали функционировать, но уже 
в несколько других условиях и другой подведом-
ственности. Сложно говорить о влиянии консервного 
производства «Желрыбы» на общесоюзное производ-
ство консервов. Возможно, какие-либо заимствова-
ния производственного опыта и были, но, скорее все-
го, это был достаточно удачный местно-локальный 
опыт, который в будущем был инкорпорирован в об-
щесоюзную политику по развитию пищевой про-
мышленности.

Как колонизационное предприятие «Желрыба» 
выполнила своё предназначение и при этом все её 
начинания продолжали функционировать и работать 
на нужды советского государства.
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Постановка проблемы и историография. С мо-
мента образования Государственного комитета обо-
роны (ГКО) 30 июня 1941 г. его постановления были 
адресованы различным наркоматам, в том числе 
и Народному комиссариату легкой промышленно-
сти (НКЛП) СССР. Его предприятиям предстояло 
не только восстановить утраченное в прифронто-
вых районах вещевое имущество, но и, несмотря 
на эвакуацию многих предприятий, нарастить его 
производство. Постановку этих задач осуществля-
ли ГКО и Совет народных комиссаров (далее СНК) 
СССР, решения которых дублировались приказами 
НКЛП СССР. В настоящее время эти документы до-
ступны для исследования и содержат важный пласт 
исторической информации по теме государственно-
го управления, в том числе в легкой промышленно-
сти, и прежде всего – в сложнейший для страны пе-
риод второго полугодия 1941 года. Данная тема еще 
не нашла должного отражения как в российской, так 
и в региональной историографии. К числу современ-
ных работ по данной теме следует отнести научное 
издание А.К. Сорокина [Сорокин 2022], коллектив-
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ную монографию В.С. Белгородского, С.Г. Дембиц-
кого, В.С. Околотина и А.Ю. Гаврилова [Белгород-
ский, Дембицкий, Околотин, Гаврилов 2023], а также 
труд одного из авторов данной статьи, имеющий ре-
гиональный характер [Околотин 2017]. Однако в ука-
занных исследованиях тема данной статьи практиче-
ски не представлена. На преодоление этого пробела 
в исторических знаниях и направлено данное иссле-
дование.

Итак, ГКО был наделен чрезвычайными полно-
мочиями по управлению народным хозяйством стра-
ны и ее ресурсами на время Великой Отечественной 
вой ны. Масштабность стоящих перед ним задач тре-
бовала принятия оперативных решений, в том числе 
и по обеспечению вещевым довольствием военноо-
бязанных, мобилизованных по Указу Президиума ВС 
СССР от 22 июня 1941 года. Уже с первых месяцев 
войны потребность в нем оказалась значительной. 
Это было связано с целым рядом причин. Во-первых, 
необходимостью объемной мобилизации военнообя-
занных и, во-вторых, утратой вещевого имущества, 
находившегося на складах в приграничных районах 

О реализации Народным комиссариатом легкой промышленности СССР постановлений...
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страны. Они из-за быстрого продвижения соедине-
ний германского вермахта были уничтожены или ока-
зались на территории, оккупированной врагом.

Получить представление о размерах потребностей 
в обмундировании и вещевом имуществе для Крас-
ной армии, возникших в этот период, помогают по-
становления ГКО, принятые им во втором полуго-
дии 1941 года.

Потребности Красной армии в обмундирова-
нии. К числу таких решений ГКО следует отнести его 
постановление № 9 сс от 3 июля 1941 г., получившее 
название «Об изъятии обмундирования из неприкос-
новенного запаса Дальневосточного фронта и Забай-
кальского военного округа». Данным постановлением 
Наркомату обороны (НКО) СССР разрешалось изъ-
ять у них в общей сложности 500 тыс. комплектов на-
тельного и теплого белья, портянок, теплых и зимних 
перчаток в количестве 1 300 тыс. пар (табл. 1). Сосре-
доточение данного имущества предписывалось про-
извести на складах в Омске, Челябинске, Свердлов-
ске и Чкалове.

На следующий день, 4 июля 1941 г., ГКО принял 
решение № 21сс, которым поручалось Н.А. Возне-
сенскому, М.З. Сабурову, В.А. Малышеву, М.Г. Пер-
вухину с привлечением наркомов вооружения, бое-
припасов, авиационной промышленности, цветной 
металлургии и других наркоматов выработать воен-
но-хозяйственный план обеспечения обороны стра-
ны. При этом имелось в виду использование ресурсов 
и предприятий, расположенных по Волге, в Западной 
Сибири и на Урале, а также возможностей фабрик 
и заводов, вывозимых в указанные районы в поряд-
ке эвакуации. При выработке плана предусматривал-

ся учет как основных предприятий, так и их смеж-
ников с тем, чтобы можно было производить вполне 
комплектную продукцию. Первый доклад Н.А. Воз-
несенского, согласно данному решению, предполага-
лось заслушать 7 июля 1941 года2.

Однако события развивались стремительно. Уже 
6 июля 1941 г. ГКО принял постановление № 39сс 
«О вооружении резервных армий и вновь создавае-
мых 15 дивизий пограничников». В разделе «О фор-
мировании новых войсковых частей» оно предус-
матривало следующее: «обязать НКО мобилизовать 
в прифронтовых районах Каменец-Подольской, Жи-
томирской, Одесской, Винницкой, Киевской, Чер-
ниговской, Гомельской, Могилевской, Витебской, 
Смоленской, Калининской и Ленинградской обла-
стей весь призывной контингент до 50-летнего воз-
раста, а также мобилизовать лошадей для формиро-
вания 56 стрелковых и 10 кавалерийских дивизий» 
Кроме того, планировалось сформировать 6 диви-
зий в САВО (Средне-Азиатский военный округ) 
и УРВО (Уральский военный округ)3. К сожале-
нию, в постановлении ничего не говорилось о том, 
как должно было осуществляться обеспечение их 
вещевым довольствием и шорно-седельным имуще-
ством. Можно полагать, что это могло происходить 
за счет запасов, созданных перед войной, и в опре-
деленной степени через производство новой продук-
ции в указанных регионах.

Действующей армии требовалось не только об-
мундирование, но и авиационные средства для борь-
бы с танками и бронетехникой противника. С этой 
целью 7 июля 1941 г. ГКО под воздействием воен-
ной обстановки издал постановление «О противотан-

Таблица 1
Перечень предметов военного обмундирования, подлежавших изъятию (в тыс.)1

п/н Наименование ДВФ ЗабВо Всего

1 Пилотки 350 150 500

2 Шинели 350 150 500

3 Гимнастерки х/б 350 150 500

4 Шаровары х/б 350 150 500

5 Рубахи нательные 1 000 300 1 300

6 Кальсоны 1 000 300 1 300

7 Ремни поясные 350 150 500

8 Мешки вещевые 350 150 500

9 Плащи-палатки 350 150 500

10 Шапки-ушанки 350 150 500

11 Рубахи теплые 1 000 300 1 300

12 Кальсоны 1 000 300 1 300

13 Телогрейки ватные, полушубки и меховые жилеты 350 150 500

14 Шаровары ватные 350 150 500

15 Портянки теплые 1 000 300 1 300

16 Перчатки зимние 1 000 300 1 300
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ковых зажигательных гранатах (бутылках)», которое 
подписал И.В. Сталин. В разделе «О зажигательных 
мешках для авиации» решение части задач возлага-
лось на Наркоматы текстильной и легкой промыш-
ленности. В частности: «Обязать ГУ ВВС Красной 
Армии (т. Жигарева) организовать с 15 июля снаря-
жение и применение авиацией зажигательных меш-
ков с вязкой огнесмесью для поражения танков, мо-
томехчастей, транспортов, живой силы противника 
и создания массовых пожаров, для чего обязать: Нар-
комтекстиль СССР (И.Н. Акимов) поставлять Нар-
комлегпрому СССР ткань кембрик (тонкая хлопчато-
бумажная ткань. – О. В.) в количестве 3 000 метров 
в сутки с 10 июля с. г.; Наркомлегпром (С.Г. Лукин) 
организовать с 12 июля с. г. пошивку мешков из тка-
ни кембрик в количестве 1 500 штук в сутки с постав-
кой ГУ ВВС Красной Армии»4.

9 июля 1941 г. ГКО принял постановление № 66сс 
«О дополнительном изготовлении и поставке веще-
вого имущества для Красной Армии в 3 квартале 
1941 года», которое подписал В.М. Молотов. По сути, 
оно стало первым постановлением ГКО, определяв-
шим задачи для наркоматов текстильной и легкой 
промышленности. В частности, оно обязало Нарком-
легпром и Наркомтекстиль СССР, Наркоместпром 
РСФСР, Всекопинсоюз, Совнаркомы РСФСР, УССР, 
АзССР, УзССР, КазССР и промкооперацию изгото-
вить и поставить Красной армии в указанный срок 
дополнительный объем вещевого имущества. В том 
числе: 1 млн штук шапок-ушанок, 1 млн шинелей, 
2 млн пар хлопчатобумажных гимнастерок и шаровар, 
1 млн телогреек, 2 млн ватных хлопчатобумажных 
шаровар, по 0,5 млн пар армейских сапог и полуса-
пог, 1 млн пар валенок и другое вещевое имущество.

В этой связи Наркомтекстилю СССР предстоя-
ло поставить швейным и обувным предприяти-
ям страны ткани, шерсть, шерстяную пряжу, нитки 
и пенькоджутовые изделия в объемах, необходимых 
для выполнения поставленной задачи. В свою очередь, 
Совнаркомы РСФСР, УССР, АзССР, УзССР, КазССР 
обязывались обеспечить выполнение поставок Нар-
комлегпромам СССР и РСФСР, а также Всекопинсо-
юзу швейной и шорно-седельной фурнитуры для из-
готовления вещевого имущества. Члены ГКО также 
разрешили наркоматам текстильной и легкой про-
мышленности СССР по согласованию с НКО СССР 
«установить необходимые допуска на ткани, обувь 
и шорно-седельные изделия», поставляемые в дей-
ствующую армию. Для ускорения выполнения воен-
ных заказов ГКО разрешил Наркомлегпрому СССР, 
Промкооперации, Всекопинсоюзу и местной промыш-
ленности выдавать на дом пошив военных изделий. 

Тем же постановлением ГКО обязал Управление 
государственных резервов разбронировать из госу-
дарственных запасов и передать Наркомлегпрому 

СССР 900 тонн чепрака подошвенного винтового, 
450 тонн полувала стелечного винтового, 15 млн кв. 
дециметров юфти яловой и фурнитуры разной 
на 2 млн рублей. Он также разрешил Наркомлегпро-
му СССР при креплении низа армейской обуви при-
менять железную проволоку вместо латунной. Нар-
комхимпрому СССР было поручено в 3-дневной срок 
рассмотреть заявку НКТП и НКЛП СССР на краси-
тели и химикаты для изготовления специальных тек-
стильных тканей и пошива из них изделий, необхо-
димых для Красной армии5.

Масштабность боевых действий, их ожесточен-
ность и оккупация врагом значительной части совет-
ской территории очень быстро привели к пониманию 
того, что война станет продолжительной и выйдет 
за пределы летне-осеннего периода 1941 года. В сво-
их мемуарах заместитель председателя СНК СССР 
А.И. Микоян так вспоминал о его возникновении: 
«С генералом Хрулевым мы в день раза по два со-
званивались по телефону. Это позволяло лучше знать 
обстановку и при необходимости тут же оказывать 
ему необходимую помощь.

Анализируя как-то наличие запасов обмундиро-
вания, размещение заказов на новое изготовление, 
я убедился, что летнее обмундирование мы произво-
дили без больших трудностей. А вот что будет осе-
нью и зимой, этот вопрос я поставил перед Хрулевым 
и его аппаратом, сказал, что не надо успокаиваться 
на наличии имеющегося, поскольку будут трудности 
с зимним обмундированием: валенками, шапками, те-
логрейками, шинелями. Я попросил Хрулева подго-
товить соответствующие материалы и соображения 
по этому вопросу. В результате проделанной работы 
была определена примерная потребность в зимнем 
обмундировании с учетом новой мобилизации в ар-
мию (к зиме численность вооруженных сил может 
увеличиться). Подсчитали при этом, сколько нужно 
для обеспечения войск валенок, шинелей, телогре-
ек, шапок-ушанок, перчаток, варежек и минималь-
ное количество тулупов, поскольку до войны их у нас 
не было. К решению этих вопросов были подключе-
ны нарком легкой промышленности С.Г. Лукин и нар-
ком текстильной промышленности И.Н. Акимов. Это 
были деловые люди, надежные работники, на кото-
рых можно было положиться»5.

В результате уже 18 июля 1941 г. ГКО принял 
постановление «О мероприятиях по обеспечению 
Красной Армии теплыми вещами на зимний период 
1941–1942 г.», подписанное И.В. Сталиным. Данным 
постановлением НКО СССР был утвержден план 
по сосредоточению теплого обмундирования на цен-
тральных и окружных складах Наркомата обороны 
с исполнением к 1 сентября 1941 года (табл. 2).

Планы снабжения теплыми вещами отдельно 
для каждого фронта и округа, говорилось в постанов-

О реализации Народным комиссариатом легкой промышленности СССР постановлений...
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лении, надлежало рассмотреть и утвердить А.И. Ми-
кояну совместно с начальником Генерального штаба 
Красной армии Г.К. Жуковым.

Одновременно на НКО была возложена задача 
к 1 августа 1941 г. переместить теплые вещи, находив-
шиеся в Ленинградском, Киевском, Одесском, Харь-
ковском, Орловском и Московском военных округах 
в новые пункты хранения (табл. 3).

Наркомату путей сообщения (НКПС) СССР было 
предписано вне всякой очереди предоставить необхо-
димое количество вагонов для перевозки теплого об-
мундирования к новым местам назначения.

В приложении к постановлению было указано ме-
стонахождение центральных и окружных вещевых 
складов НКО СССР и количество подлежащего в них 
размещения теплого обмундирования. При этом важ-
но отметить, что большая часть вещевых складов на-

ходилась на востоке страны вне зоны досягаемости 
авиации противника (табл. 4).

В тот же день, 18 июля 1941 г., ГКО принял еще 
одно постановление – № 199сс «О производстве огне-
стойких тканей», которое ставило перед Наркоматами 
текстильной и легкой промышленности СССР новые 
задачи. Данное постановление подписал А.И. Мико-
ян. Оно обязало Наркомтекстильпром поставить Нар-
комлегпрому в 3-м квартале 1941 г. не менее 3 млн 
метров одежных хлопчатобумажных тканей, обрабо-
танных огнестойкой пропиткой в ассортименте, уста-
новленном ГУ ВВС, НКВМФ, АБТУ и ГАУ Красной 
армии. Производство пропитки тканей было возло-
жено на фабрику им. Свердлова (директор Кузьмин) 
и 1-ю ситценабивную (директор Макаров) с таким 
расчетом, чтобы уже в июле сдать 200 тыс. метров 
и остальное – равномерными партиями по декадам. 

Таблица 2
Сведения о размерах накопления теплого обмундирования 

на вещевых складах Наркомата обороны (в тыс.)6

п/н Наименование Единица измерения Количество

1 Телогрейки ватные в штуках 6 116,1

2 Шаровар ватных в штуках 6 226,7

3 Полушубки в штуках 1 693,8

4 Валенки в парах 5 013,8

5 Рубахи теплые в штуках 9 450,5

6 Кальсоны теплые в штуках 9 450,5

7 Шапки-ушанки в штуках 9 047,6

8 Подшлемники в штуках 6 000

9 Перчатки зимние в парах 10 261,8

10 Рукавицы меховые в парах 1 591,4

11 Портянки теплые в парах 20 521,2

12 Жилеты меховые в штуках 110,5

13 Свитера полушерстяные в штуках 110,5

Таблица 3
Сведения об объемах перемещения теплого обмундирования 
на новые вещевые склады Наркомата обороны (в тыс.)7

п/н Наименование Единица измерения Количество

1 Телогрейки ватные в штуках 2 032,2

2 Шаровары ватные в штуках 2 336,4

3 Полушубки в штуках 215,1

4 Валенки в парах 874,7

5 Рубахи теплые в штуках 4 100,4

6 Кальсоны теплые в штуках 3 667,1

7 Шапки-ушанки в штуках 4 139,4

8 Подшлемники в штуках 1 905,7

9 Перчатки зимние в парах 3 675,3

10 Рукавицы меховые в парах 302,4

11 Портянки теплые в парах 5 469,5

12 Жилеты меховые в штуках 132,6

13 Свитера полушерстяные в штуках 54,6
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Главного интенданта Красной армии А.В. Хруле-
ва постановление обязало в 2-дневный срок по со-
гласованию с указанными наркоматами представить 
на рассмотрение и утверждение ГКО требующееся 
количество обмундирования и в соответствии с этим 
определить план его пошива из специальных огне-
стойких тканей. Руководителям наркоматов черной 
металлургии, электрической, химической и резино-
вой промышленности – И.Ф. Тевосяну, В.В. Бога-
тыреву, М.Ф. Денисову и Т.Б. Митрохину соответ-
ственно – предстояло поставить Наркомлегпрому 
необходимые материалы, допоборудование и эксплу-
атационные установки в установленном количестве 
и в отведенные постановлением сроки. Его послед-
ний пункт обязывал С.Г. Лукина произвести пошив 
спецобмундирования из огнестойких тканей в счет 
плана пошива обмундирования для НКО и НКВМФ9.

В августе 1941 г. потребности в обмундирова-
нии и вещевом имуществе продолжали нарастать. 
Так, согласно постановлению № 459сс от 11 августа 
1941 г., подписанному И.В. Сталиным, в военных 
округах страны предстояло сформировать 85 стрел-
ковых и 25 кавалерийских дивизий. При этом штат 
стрелковых дивизий был определен в количестве 
11 447 человек10. Изменился порядок их комплекто-
вания, вооружения, обмундирования и обеспечения 
другим вещевым довольствием. Отныне значитель-

ную нагрузку в этой работе стали нести регионы, 
на территории которых происходило формирование 
стрелковых и кавалерийских дивизий. Так, на тер-
ритории Московского военного округа (МВО) над-
лежало создать 6 стрелковых дивизий11. Для уком-
плектования личного состава новых формирований 
ГКО разрешил НКО СССР разбронировать из народ-
ного хозяйства 50 тыс. человек начальствующего со-
става (из них 35 тыс. человек – для формирования 
названных дивизий). С той же целью НКО получил 
разрешение «производить по мере потребности при-
зыв граждан 1904–1895 гг. рождения и призыв но-
вобранцев 1922–1923 гг. рождения»12. Постановле-
нием были указаны следующие места дислокации 
дивизий в МВО: 322-я стрелковая дивизия в Горь-
ком (ныне Нижний Новгород), 324-я – в Чебоксарах, 
326-я – в Саранске, 328-я – в Костроме, 330-я – в Ар-
замасе и 332-я – в Иванове13. Формирование 332-й 
стрелковой дивизии с дислокацией в Иванове над-
лежало завершить к 15 октября 1941 года.

Утрата хозяйственных ресурсов. Если на реги-
оны РСФСР возлагалась задача обеспечения всем 
необходимым имуществом воинских соединений, 
формировавшихся на их территориях, то предприя-
тиям Украинской ССР пришлось в первоочеред-
ном порядке обеспечивать сверхплановой продук-
цией целые фронты. Речь идет о постановлении ГКО 

Таблица 4
Сведения о местонахождении центральных и окружных вещевых складов НКО 

и количестве размещения теплого обмундирования8

п/н Наименование пунктов Количество комплектов
(в тыс. шт.)

Количество необходи-
мой складской площади 

в тыс. кв. м

1 Чкалов 700,0 1 400

2 Челябинск 650,0 1 300

3 Свердловск 450,0 900

4 Омск 500,0 1 800

5 Казань 150,0 300

6 Молотов 400,0 800

7 Вологда 140,0 280

8 Арзамас 200,0 400

9 Саратов 420,0 840

10 Уфа 420,0 840

11 Ульяновск 300,0 600

12 Сталинград 450,0 900

13 Киров 300,0 600

14 Балашов 100,0 200

15 Куйбышев 460,0 920

16 Тбилиси 350,0 700

17 Ташкент 170,0 340

18 Хабаровск 900,0 1800

19 Иркутск 300,0 600

20 ИТОГО 7 760,0 1 5520

О реализации Народным комиссариатом легкой промышленности СССР постановлений...
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№ 640 сс от 8 сентября 1941 г. «О сверхплановом 
выпуске предметов вооружения, боеприпасов и ин-
тендантского имущества на Украине», подписанном 
И.В. Сталиным. Оно предусматривало следующие 
действия: «Выделить в распоряжение Совнаркома 
УССР материалы и полуфабрикаты для сверхпла-
нового изготовления предметов вооружения, бое-
припасов и интендантского имущества; Установить, 
что вся оборонная продукция, сданная предприятиям 
Украины по заказам Совнаркома УССР и ЦК ВПП (б) 
Украины сверх утвержденного им месячного государ-
ственного плана, распределяется Совнаркомом УССР 
и ЦК ВКП (б) Украины для Южного и Юго-Запад-
ного фронтов»14.

Принятию данного постановления предшествова-
ла информационная записка секретаря ЦК ВКП (б)
У Н.С. Хрущева от 31 августа 1941 г. с аналогичным 
постановлению ГКО названием. В ней сообщалось, 
что по состоянию на 26 августа 1941 г. на предприя-
тиях республики изготовлены различные виды сверх-
плановой оборонной продукции, в том числе 89,8 тыс. 
рубах, сумки, вещевые мешки и т. д. По заявлению 
Н.С. Хрущева, в сентябре 1941 г. производство обо-

ронной продукции и интендантского имущества будет 
увеличено15. В приложении к данному письму содер-
жались сведения о сверхплановом производстве ин-
тендантского имущества, произведенного на предпри-
ятиях Украины на указанную выше дату. 

Однако выполнить это постановление не удалось. 
Уже 10 сентября 1941 г. ГКО принял постановле-
ние № 652 сс «О расформировании Западного, Ки-
евского и Одесского военного округов». Согласно 
его содержанию, указанные округа «как оставшие-
ся без большей части территории и ресурсов для мо-
билизации и комплектования» воинских соединений 
были расформированы17. Таким образом, содержа-
ние данных постановлений позволяет представить 
потенциальный объем утраченной продукции, кото-
рый мог бы быть произведен предприятиями легкой 
промышленности для вещевого снабжения Красной 
армии. Задача по его восполнению легла на фабри-
ки и заводы, расположенные в Центральной России 
и в глубоком тылу. 

Освобождение от отсрочек. 15 сентября 1941 г. 
ГКО принял постановление № 675с «О призыве воен-
нообязанных, пользующихся отсрочками по мобили-

Таблица 5
Сведения о производстве сверхпланового интендантского имущества 

на предприятиях УСССР по состоянию на 26 августа 1941 года16

п/н Наименование продукции Единица измерения Общее количество

1 Рубахи В штуках 89 800

2 Кальсоны – 33 500

3 Обмотки – 154 000

4 Пилотки – 2 500

5 Простыни – 2 600

6 Трусы – 9 600

7 Комбинезоны – 1 700

8 Наволочки тюфячные – 3 000

9 Ботинки яловые В парах 5 000

10 Ремни поясные В штуках 67 400

11 Ремни оружейные – 46 800

12 Тренчики – 46 800

13 Сумки патронные – 30 000

14 Сумки продуктовые компл. – 62 500

15 Сумки вещевые – 61 200

16 Чехлы для фляг – 33 300

17 Чехлы для малых лопат – 67 700

18 Торбы конские – 1 000

19 Недоуздки и уздечки – 2 000

20 Конские попоны – 2 000

21 Стекла для фонарей
«Летучая мышь» – 20 000

22 Сумки санитарные – 650

23 Сапоги яловые В парах 500

24 Портянки В штуках 50 000
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зации, и граждан 1922 года рождения»18. Основанием 
для его принятия вновь послужил доклад Е.А. Ща-
денко председателю ГКО И.В. Сталину от 13 сен-
тября 1941 г. «О покрытии потребности в рядовом 
и младшем начальствующем составе для форми-
рования частей и маршевых пополнений за период 
август – декабрь 1941 года»19. В своем докладе за-
меститель Наркома обороны говорил о крайней необ-
ходимости призвать в армию 600 тыс. человек воен-
нообязанных, имевших отсрочки от призыва из числа 
обученного состава в возрасте до 37 лет. Это меро-
приятие, утверждал Е.А. Щаденко, позволит «уком-
плектовать первоочередные формирования молодым, 
обученным, политически устойчивым и физически 
крепким составом». Также, по его словам, данный 
призыв «не отразится на работе соответствующих 
Наркоматов, т. к. берется лишь от 1 до 7 % от обще-
го числа рабочих»20.

Рассмотрев обращение Е.А. Щаденко, ГКО 15 сен-
тября 1941 г. принял секретное постановление, ко-
торым разрешал Народному комиссариату обороны: 

«Призвать в ряды Красной Армии 600 тыс. человек 
пользующихся отсрочками по мобилизации военно-
обязанных рядового и младшего начальствующего 
состава запаса первой категории не старше 37 лет 
по Наркоматам согласно прилагаемого расчета». 
При этом призыв не распространялся на «военноо-
бязанных рядового и младшего начальствующего со-
става запаса, занимавших должности: руководителей 
предприятий и учреждений, инженерно-технических 
работников производства, мастеров, квалифицирован-
ных рабочих с шестого разряда и выше»21.

В приложении к постановлению в расчете «на 
всю территорию Союза» среди других были указа-
ны Наркоматы текстильной и легкой промышленно-
сти. К общему числу рабочих и служащих, занятых 
в указанных отраслях, процент подлежащих призы-
ву составил по 1 % для текстильной (10 200 человек) 
и легкой (7 600 человек) отраслей промышленности22.

О росте потребности Красной армии в веще-
вом имуществе. О том, какое количество военнослу-
жащих Красной армии предстояло обеспечить в этот 

Таблица 6
Сведения о выпуске военной продукции предприятиями легкой промышленности в 1941 году

Наименование изделий Количество в тыс. штук Процент выполнения плана

Шинели суконные 8 059,2 90,2

Гимнастерки 17 175,6 77,5

Шаровары 16 629,0 79,3

Рубахи натуральные 15 360,3 100,7

Кальсоны натуральные 15 819,4 102,5

Рубахи бумазейные 1 765,4 84,6

Кальсоны бумазейные 1 573,8 77,3

Куртки и телогрейки ватные 4 253,4 91,2

Шаровары ватные 3 200,8 88,9

Плащ-палатки 3 994,8 63,06

Шапки-ушанки 6 265,4 86,3

Пилотки 5 541,9 100,7

Шлемофоны зимние и летние 59,24 67,1

Подшлемники 2 667,0 42,3

Палатка УСБ-41 2 044,0 40,9

Палатка УСТ-41 2 667,0 42,3

Обувь армейская кожаная 19 122,7 89,5

Валенки 3 856,7 114,7

Полушубки 806,2 106,9

Тулупы и шубы 42,6 106,6

Жилеты овчинные 575,7 99,1

Седла кавалерийские 57,6 113,9

Сумки патронные унифицированные 9 431,7 95,0

Ремни поясные 7 357,2 122,3

Ремни ружейные 5 044,8 96,1

Фляги стеклянные 15 777,0 100,0

Рубахи трикотажные 4 100,7 96,8

Кальсоны трикотажные 4 015,7 88,7
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период вещевым имуществом, можно судить по ко-
личеству продовольственных пайков, утвержденных 
постановлениями ГКО осенью 1941 года. Так, в по-
становлении ГКО № 660сс от 11 сентября «Об уста-
новлении численности Красной Армии на сентябрь 
и 4-й квартал 1941 г. и об отпуске продовольствен-
ных пайков для Народного комиссариата обороны» 
была названа цифра 7 400 тыс. человек23.

В постановлении ГКО № 806сс от 15 октября 
1941 г. «Об установлении численности войск Крас-
ной Армии и об отпуске продовольственных пай-
ков для НКО в октябре 1941 г.» это число возрос-
ло до 8 029 тыс. человек и сверх того на 450 тыс. 
раненых, размещенных в госпиталях Наркомздра-
ва24. В результате с начала войны общая числен-
ность Красной армии с 5 774 тыс. человек возросла 
до 8,5 млн военнослужащих. Их было необходимо 
в короткие сроки обеспечить обмундированием и ве-
щевым имуществом.

Итоги выполнения заказов. Согласно архивным 
документам, всего за 1941 г. предприятиями легкой 
промышленности СССР по военным заказам нарко-
матов обороны, Военно-морского флота и внутрен-
них дел был выпущен следующий объем продук-
ции (табл. 6)25.

Таким образом, уже в начале Великой Отечествен-
ной войны в силу различных обстоятельств остро 
возросла потребность Красной армии в вещевом иму-
ществе и обмундировании. Первоначально она по-
крывалась за счет изъятия запасов, предназначенных 
для обеспечения войск на востоке страны. Однако 
в дальнейшем решение этой задачи было полностью 
возложено на предприятия наркоматов текстильной 
и легкой промышленности. Из-за утраты западных 
регионов страны, где в силу экономической специфи-
ки размещалась значительная часть указанных про-
изводств, эвакуации оборудования и трудовых кол-
лективов на восток ее выполнение было возложено 
на предприятия Центра России. 

Одновременно формировался механизм взаимо-
отношений фронта и тыла, понимание первоочеред-
ных потребностей действующей армии, в том чис-
ле и в теплом обмундировании, а также способов их 
обеспечения предприятиями текстильной и легкой 
отраслей промышленности. По сути, шел сложней-
ший процесс наработки опыта управления народным 
хозяйством страны в условиях перевода его деятель-
ности на первоочередной выпуск военной продук-
ции. В итоге к началу осенне-зимнего периода вто-
рого полугодия 1941 г., несмотря на значительный 
спад в работе текстильной и легкой промышленности, 
в том числе и Центра России, неимоверными усили-
ями все же удалось в основном обеспечить Красную 
армию вещевым имуществом и обмундированием 
по времени года и в требуемом количестве. В пери-

од наступления под Москвой в начале декабря 1941 г. 
и в дальнейшем это стало важным преимуществом 
Красной армии перед германским вермахтом.
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Аннотация. Целью статьи является анализ формирования в 1941–1942 гг. стрелковых, кавалерийских дивизий, бригад, 
полков и батальонов на территории Казахской ССР и их роль в первом периоде Великой Отечественной войны. Ак-
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начальствующим, младшим командным и рядовым составом подразделений. Раскрывается боевой путь казахстан-
ских дивизий, бригад в первые годы войны, устанавливаются отдельные страницы героизма бойцов и командиров 
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Abstract. The purpose of the article is to analyse the formation of rifl e and cavalry divisions, brigades, regiments and battalions 
in the territory of Soviet Kazakhstan in 1941-1942, as well as their role in the fi rst period of the Axis aggression against 
the USSR. The topicality of the research was determined by the necessity to study the history of military formations from 
Kazakh Soviet Republic from the day of issuing orders of the Supreme Command of the USSR; the execution of those orders 
by the leadership of the Kazakh Soviet Socialist Republic; the organisation of interaction with the command of Stalingrad, 
Ural, South Ural, Central Asian military districts; as well as the combat path of military units from Kazakhstan in the fi rst 
year and a half of the War. The study of the said theme was worked out by both Soviet-system authors and those working 
in the conditions of modern national states – Kazakhstan and Russia. Collective works of researchers dedicated to World 
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Одним из аспектов вклада Казахстана в побе-
ду СССР в Великой Отечественной войне являются 
результаты боевых действий воинских частей и со-
единений из Казахской ССР в годы войны. К изу-
чению темы в разные годы обращались советские, 
российские и казахстанские авторы (см.: [Абдыка-
лыков, Панкратова: 670; Нусупбеков: 5–31; Козыба-
ев: 27–56; Балакаев, Алдажуманов: 113–124; Белан: 
336; Покровский: 130; Едыгенов 1972: 208; Едыге-
нов 2015: 192; Тасбулатов, Аманжолов: 98; Джунис-
баев: 256; Асилов: 82; Асанова; Куропатков, Сухенко, 
Фролов, Иванов: 15 и другие исследователи. Целью 
статьи является анализ формирования в 1941–1942 гг. 
стрелковых, кавалерийских дивизий, бригад, пол-
ков и батальонов на территории Казахской ССР и их 
роль в первом периоде Великой Отечественной вой-
ны. Задача исследования – показать боеспособность 
воинских формирований из Казахской ССР, героизм 
их бойцов и командиров. Автором для решения на-
учной задачи использован метод источниковедения. 
В работе раскрываются сложности и успехи казах-
станских дивизий и бригад в годы Великой Отече-
ственной войны.

В период 1941–1942 гг. на территории Казахста-
на было сформировано более 50 частей и соедине-
ний, в числе которых 23 стрелковые дивизии (в том 
числе переформированные из числа стрелковых бри-
гад на фронтах войны), 3 национальные кавалерий-
ские дивизии, 2 национальные стрелковые бригады, 
отдельные полки, батальоны и другие подразделе-
ния [Алдажуманов, Джунисбаев: 65]. Численность 
людских ресурсов Казахской ССР, задействованных 
в составе воинских формирований Красной армии 
и мобилизованных в трудовые армии, составило око-
ло 2 млн человек при общей численности населения 
республики в 6 156,1 тысяч1.

Вероломное нападение Германии на СССР 
22 июня 1941 г. стало результатом оккупации терри-
торий Молдавской, Белорусской, Украинской ССР, 
республик Прибалтики – Литовской, Латвийской, 

War II East Front events; Kazakhstani President’s Archive historical documents; as well as those from the Russian State 
Archive of Social and Political History; and combat documents of military units from Soviet Kazakhstan stored in the Russian 
Federation’s Defence Ministry Central Archive, are used in the work. The peculiarities of the work held for formation of 
military units and formations are given; the trends of staffi ng the division military units by senior, junior commanding 
personnel, and also by privates, are outlined. The combat path of Kazakhstani divisions and brigades in the fi rst period of 
the War is traced; numerous pages of heroism of soldiers and commanders on the battlefi elds are outlined. The conclusion, 
that military formations from Kazakhstan signifi cantly contributted to repelling Hitler’s troops near Moscow and Leningrad; 
as well as to defence of Stalingrad; just the same as the fact that they created the conditions for a fundamental turning point 
in the War in favour of the USSR, is made.
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Эстонской ССР, значительной части РСФСР, отсту-
пления частей Красной армии на восток страны, пле-
нения летом – осенью 1941 г. огромного количества 
ее бойцов и командиров. Тогда советскому прави-
тельству потребовались немалые усилия для фор-
мирования практически новой Красной армии, по-
лучившей свое начало изданием приказов Ставки 
Главного Командования и постановлений Государ-
ственного комитета обороны СССР (ГКО) о фор-
мировании частей и соединений Красной армии2. 
Среде-Азиатскому (САВО) и Уральскому (УрВО) 
военным округам, в территориальную ответствен-
ность которых входила Казахская ССР, предписы-
валось создать стрелковые, кавалерийские дивизии, 
отдельные стрелковые бригады, в том числе нацио-
нальные. Указанные военные округа также форми-
ровали маршевые подразделения (батальоны, роты) 
для восполнения текущих потерь частей Красной ар-
мии на фронте. В ноябре 1941 г. в связи с изменения-
ми обстановки на фронте приказом НКО СССР тер-
ритория Казахстана была разделена между четырьмя 
военными округами: Сталинградским, Уральским, 
Южно-Уральским (ЮжУрВО), Средне-Азиатским, 
осуществлявшими поставку людских ресурсов по на-
рядам Главупраформа СССР.

Казахстан во взаимодействии с военными окру-
гами предписанные общегосударственные задачи 
выполнил, поставив в строй своих лучших сыно-
вей и дочерей, более 600 тысяч из которых остались 
на полях сражений и навечно покрыли себя неугасае-
мой славой защитников мировой цивилизации. В ос-
нову исследования хода вооруженной борьбы с гит-
леровской Германией частей и соединений Красной 
армии, сформированных на территории Казахской 
ССР, положено деление Великой Отечественной во-
йны на три периода, а каждого периода – на кампа-
нии. Настоящая статья включает разделы, каждый 
из которых посвящен исследованию боевого пути ча-
стей и соединений из Казахстана в основных битвах 
и сражениях Великой Отечественной войны.

Воинские формирования из Казахстана в сражениях и битвах первого периода Великой Отечественной войны...
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Формирование в Казахстане воинских ча-
стей и соединений Красной армии в годы Вели-
кой Оте чественной войны. До начала этих собы-
тий, уже в марте 1941 г., в г. Семипалатинске (ныне 
г. Семей) начала формироваться 238-я стрелковая ди-
визия (сд), которая полностью была готова в августе 
1941 г. Основную часть личного состава дивизии со-
ставляли граждане Семипалатинской (ныне область 
Абай), Восточно-Казахстанской, Акмолинской и Ал-
ма-Атинской областей, где и дислоцировались воин-
ские части дивизии. С 19 июля 1941 г. постановлени-
ем ГКО на территории Казахстана за счет народного 
хозяйства в городах Акмолинск (ныне г. Астана), 
Актюбинск (ныне г. Актобе), Петропавловск 
и Алма-Ата (ныне г. Алматы) начали формировать-
ся 310-я, 312-я, 314-я и 316-я стрелковые дивизии со 
сроками готовности соединений: 310-я – к 1 августа; 
312-я, 314-я и 316-я – к 4 августа3. Дивизии были мно-
гонационального состава: казахов 30–40 %, русских 
30–45 %, украинцев 20–25 %, представителей других 
национальностей 5–10 %, в целом около 30 нацио-
нальностей [Асилов: 69]. Бойцы и командиры этих со-
единений имели должную военную подготовку, часть 
из них обрели боевой опыт в советско-финской войне, 
Халхин-Голе и у оз. Хасан. Все это значительно по-
высило боеспособность казахстанских дивизий пер-
вой волны мобилизации, которым была отведена ис-
ключительная роль в обороне Москвы и Ленинграда, 
а две из них преобразованы: 316-я – в 8-ю гвардей-
скую, 238-я – в 30-ю гвардейскую.

Большие потери Красной армии в оборонительных 
боях на фронте летне-осенних кампаний 1941 г. по-
требовали новых воинских формирований. В соответ-
ствии с постановлением ГКО № 459сс от 11 августа 
1941 г. в стране формировались 110 дивизий (85 стрел-
ковых и 25 кавалерийских), из них в САВО четыре 
стрелковые и шесть кавалерийских дивизий. Шта-
том военного времени в стрелковых дивизиях пред-
писывалось иметь в составе 11 447 человек, лоша-
дей 2 698 голов. Сроком готовности соединений было 
1 сентября 1941 года4.

В августе 1941 г. в Акмолинске формировалась 
387-я сд, в Алма-Ате – 391-я сд. В конце 1941 г. 
и начале 1942 г. в Казахской республике были 
сформированы 405-я, переформированная в даль-
нейшем в 120-ю сд II-формирования5, 458-я, 459-я, 
460-я и 462-я стрелковые дивизии. Вновь организу-
емые стрелковые дивизии дислоцировались в Ал-
ма-Ате, Семипалатинске, Акмолинске и Чимкенте6. 
Для комплектования новых формирований САВО 
в Казахстане было отобрано шесть тысяч призыв-
ников-комсомольцев из числа молодежи казахской 
национальности: по 1 тыс. из них были направлены 
в 458-ю сд (г. Семипалатинск), 460-ю сд (г. Алма-
Ата), 461-ю сд (г. Ташкент Узбекской ССР), в 459-ю 

сд (г. Акмолинск) – данной дивизии в январе 1942 г. 
был присвоен номер 297, в 462-ю сд (г. Чимкент) – 
в последующем, 29.04.1942 г., переформированную 
в 102-ю сд II формирования, 463-ю сд (г. Самарканд 
Узбекской ССР)8. 

В период с 20 октября по 1 декабря 1941 г. в г. Ал-
ма-Ате была сформирована 39-я отдельная стрелко-
вая бригада (осбр). Боевые действия бригада начала 
с прорыва укрепленного района Осташково – Се-
лижарово и на участке 10–12 км первой в составе 
4-й ударной армии прорвала линию обороны про-
тивника. Прошедшая боевой путь в четыре сотни 
километров упорных, ожесточенных боев с немец-
ко-фашистскими захватчиками и выведенная на пере-
формирование в район ст. Савелово, 20 апреля 1942 г. 
была преобразована в 88-ю стрелковую дивизию9.

С декабря 1941 г. в САВО было начато формирова-
ние 14 отдельных стрелковых национальных бригад, 
14 кавалерийских национальных дивизий, 6 стрелко-
вых и 2 отдельных стрелковых бригад10. Стрелковые 
дивизии сыграли значительную роль в зимних кам-
паниях 1942–1943 гг. при обороне Сталинграда, сра-
жениях за Харьков и Ржев. Под Сталинградом 29-я сд 
была преобразована в 72-й гвардейскую, 120-я сд 
в 69-ю гвардейскую стрелковую дивизии11.

Вышеуказанной директивой и приказом САВО 
в период с декабря 1941 г. по март 1942 г. в г. Алма-
Ате была сформирована 100-я отдельная стрелковая 
бригада (осбр). Ее национальный состав включал: ка-
захи – 86 %, русские – 11 % и 3% – украинцы, бело-
русы и другие национальности12. Бригада в ноябре 
1942 г. вступила в бои под г. Ржевом (Молодой Тут), 
в январе 1943 г. в районе г. Великие Луки участво-
вала в ликвидации великолукской группировки про-
тивника, в ноябре – декабре 1943 г. вела бои юго-за-
паднее г. Невеля на рубеже Каралево – Колесниково. 
В связи с большими потерями в период боевых дей-
ствий 100-я осбр была расформирована и включена 
в состав 1-й стрелковой дивизии13. 

На территории ЮжУрВО в период с ноября 1941 г. 
по февраль 1942 г. были сформированы в г. Ураль-
ске (ныне г. Орал) 152-я отдельная стрелковая брига-
да, впоследствии 118-я сд III формирования, а в г. Ак-
тюбинске 101-я национальная стрелковая бригада, 
состоявшая из 2 485 добровольцев из Западно-Ка-
захстанской и Актюбинской областей. Значительное 
пополнение бригада получила из Гурьевской (ныне 
Атырауская), Алматинской, Кзыл-Ординской, Южно-
Казахстанской, Семипалатинской, Северо-Казахстан-
ской и Карагандинской областей [Тасбулатов, Аман-
жолов: 98]. 129-й миномётный полк Резерва Главного 
Командования, сформированный также в ЮжУрВО 
в марте – октябре 1942 г. в г. Актюбинске в соста-
ве пяти батарей по шесть минометов на конной тяге 
в каждой. В его подразделениях служили представи-
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тели 17 национальностей. Рядовой состав укомплек-
товывался из военнообязанных запаса, в основном 
казахов из западных областей Казахстана. Они со-
ставили до 75 % личного состава14. Сформированная 
к 1 марта 1942 г. в г. Соль-Илецк Чкаловской (ныне 
Оренбургская область, Россия) области ЮжУрВО, 
196-я сд хоть и не имела статуса национальной, фак-
тически могла именоваться таковой, так как на 80 % 
состояла из казахов, не обученных военному делу, 
до 60 % которых плохо или совершенно не владе-
ли русским языком15. Поставка военкоматами в ди-
визию людских ресурсов разных национальностей 
производилась из Чкаловской области РСФСР, Запад-
но-Казахстанской, Актюбинской, Гурьевской (ныне 
Атырауская) и ряда других областей Казахстана [Ку-
ропатков, Сухенко, Фролов, Иванов: 15].

В территориальной ответственности УрВО в г. Ку-
станай (ныне г. Костанай) в период с 17 декабря 
1941 г. по 25 апреля 1942 г. формировалась 151-я от-
дельная стрелковая бригада (осбр), впоследствии 
переформированная в 150-ю сд III формирования. 
В этот период бригада комплектовалась личным со-
ставом, занималась боевой подготовкой, которая про-
ходила ускоренными темпами16. С 27 по 29 апреля 
1942 г. шестью эшелонами бригада была направлена 
на фронт. Выгрузка личного состава производилась 
с 7 по 9 мая 1942 г. в прифронтовой полосе на ст. Вал-
дай, где 151-я осбр вошла в состав 11-й армии Севе-
ро-Западного фронта [Асилов: 224].

Штабом САВО осенью 1941 г. в г. Ново-Казалин-
ске Кзыл-Ординской области Казахской ССР фор-
мировалась 75-я отдельная стрелковая морская бри-
гада (осмбр). В составе бригады было 75 % моряков, 
а командно-начальствующий состав в звене – взвод, 
рота, батальон – был укомплектован выпускниками 
Высшего военно-морского ордена Ленина Красноз-
наменного училища им. В.М. Фрунзе и Каспийского 
военно-морского училища17. Наименования 3-я гвар-
дейская стрелковая бригада (гв. сд) 75-я осмбр была 
удостоена 17 марта 1942 г. за успешное выполнение 
задания командования в составе Холмской группы 
3-й ударной армии Калининского фронта по окруже-
нию немецко-фашистских частей у г. Холм. В пери-
од с февраль по май 1942 г. в оборонительных боях 
с противником, пытавшимся прорваться к окру-
женной частями Красной армии своей группировке 
в г. Холм, 3 гв. сд, обескровленная ожесточенными 
боями, потеряв большую часть личного состава, была 
отведена в тыл армии для переформирования в 27-ю 
гвардейскую стрелковую дивизию18. 

74-я отдельная морская стрелковая бригада на-
чала формироваться 1 ноября 1941 г. в г. Актюбин-
ске по приказу военного совета САВО. До прибытия 
командира бригады формирование было поруче-
но председателю военного совета округа полковни-

ку Покровскому (инициалы в архиве не указаны). 
Укомплектованная личным составом, прошедшим 
боевую подготовку без материальной части, бригада 
под командованием генерал-майора береговой служ-
бы С.В. Лишенова 19.12.1941 г. прибыла в Москву 
в резерв Главного командования19. В тяжелых, оже-
сточенных боях под Москвой, понеся невосполни-
мые потери, 74-я омсбр 25 мая 1942 г. была выведена 
в г. Шую для переформирования в 292-ю стрелко-
вую дивизию. В последующем 292-я сд в боях сно-
ва понесла большие потери и была переформирова-
на в 173-ю стрелковую дивизию II формирования. 
173-я сд за успешные боевые действия на Сталин-
градском фронте приказом народного комиссара обо-
роны Союза ССР № 104 от 1 марта 1943 г. была пре-
образована в 77-ю гвардейскую стрелковую дивизию. 
Свой боевой путь 77-я гв. сд завершит 5 мая 1945 г. 
с выходом ее частей к р. Эльбе20.

На территории Казахской ССР в период 1941–
1942 гг. были сформированы четыре кавалерийские 
дивизии (кд). Отдельная 81-я кд формировалась в пе-
риод с августа по ноябрь 1941 г. в Джамбуле (ныне го-
род Тараз) и три национальные (казахские) – 96-я кд – 
в январе – марте 1942 г. в Усть-Каменогорске, 
105-я кд – в Джамбуле и 106-я кд – в г. Акмолин-
ске [Джунисбаев, Алдажуманов, Асанова].

Исследование судеб казахстанских кавдиви-
зий (кд) позволило более подробно установить их 
боевой путь только по 81-й кд, отраженный в «Жур-
нале боевых действий 81 кд» за период с 20.09.1942 г. 
по 22.05.1943 г. В результате трагической судьбы 
81-й кд, попавшей в окружение под Сталинградом, 
потерявшей в боях большую часть своего личного 
состава, дивизия была расформирована с передачей 
оставшегося контингента в части 7-го гвардейского 
корпуса21. Уже через два месяца, с началом форми-
рования 96-й кд, она была расформирована, а лич-
ный состав дивизии направлен на Брянский фронт. 
Под Москвой летом 1942 г. 105-я кд была расформи-
рована и направлена на доукомплектование других 
частей и соединений Красной армии [Джунисбаев, 
Алдажуманов, Асанова].

Части и соединения из Казахстана в боях за Мо-
скву (30 сентября 1941 г. – 20 апреля 1942 г.). Пер-
вая серьезная попытка немецких армий захватить 
Москву в октябре 1941 г. была сорвана героически-
ми усилиями Красной армии, поддержанная трудя-
щими всего советского народа. Волоколамск и Алек-
син стали одним из основных направлений ударов 
противника для овладения столицей СССР. Войска 
5-й, 16-й, 33-й, 43-й, 49-й и 50-й армий противо-
стояли 51 дивизии противника, из них 13 танковых 
и 7 моторизированных, а остальные довольно зна-
чительные силы (9-ю и 2-ю армии) враг использовал 
для прикрытия своих ударных группировок. Соотно-
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шение сил на Московском направлении составляло: 
по людям в дивизиях 2:1, по количеству танков 1,4:1, 
по орудиям и минометам 2,4:1 в пользу противника22.

В составе советских армий при обороне Москвы 
в период с 30 сентября 1941 г. по 20 апреля 1942 г. 
отважно сражались 312-я, 238-я, 316-я стрелковые 
дивизии, 75-я отдельная морская стрелковая брига-
да и 151-я отдельная стрелковая бригада, сформиро-
ванные на территории Казахстана.

312-я стрелковая дивизия из г. Актюбинска прибы-
ла на станцию Валдай Новгородской области 23 авгу-
ста 1941 г. в распоряжение 52-й отдельной резервной 
армии (ОРА) и 26 августа в районе ст. Крестцы за-
няла оборону во втором эшелоне Северо-Западного 
фронта. В оборонительной операции на Можайской 
линии обороны (10–30 октября 1941 г.) дивизия полу-
чила первый свой боевой опыт. Из-за угрозы проры-
ва участка обороны частей 43-й армии в период с 6 
по 10 октября 312-я сд по железной дороге была пере-
брошена в район Малоярославца, где в районе ст. Вор-
сино подверглась бомбардировке авиации противника 
и потеряла убитыми 12 и ранеными 32 человека. Та-
кие налеты были систематическими ввиду господства 
в небе вражеской авиации. 11 октября 312-я сд вошла 
в состав Московского военного округа и по его прика-
зу заняла Малоярославецкий боевой участок23.

В первых числах октября 1941 г. Ставкой Верхов-
ного Главного Командования (Ставка ВГК) были при-
няты меры по организации обороны на Можайской 
линии. Можайская линия обороны представляла со-
бой четыре укрепленных района (Волоколамский – 
войска 16-й, Можайский – 5-й, Малоярославецкий – 
43-й, Калужский – 49-й армий). 10 октября 1941 г. 
12-й и 13-й армейские корпуса противника подош-
ли к калужскому, а 57-й моторизированный корпус – 
к Малоярославецкому укрепрайонам, где завязались 
бои с частями Красной армии. Плотность огня ар-
тиллерии обороняющихся артиллерийских частей 
в среднем составляла 0,5–3 орудия на один кило-
метр фронта и являлась недостаточной для гаран-
тированной остановки частей указанных армейских 
корпусов немецко-фашистских войск. В этих слож-
ных условиях уже после того, как была прорвана 
противником оборонительная полоса и он подходил 
к Боровску, из резерва Ставки была введена в бой 
312-я стрелковая дивизия. Здесь она задержала на-
ступление немцев на четыре дня (14–17 октября)24. 
В результате ожесточенных боев, продолжавшихся 
на этом участке до 26 октября 1941 г., невосполни-
мые потери понесли 312-я стрелковая дивизия, в ко-
торой из 10 867 человек осталось 147 человек, 17-я 
и 53-я сд 43-й армии (А). Приказом войскам 43-й ар-
мии от 26.10.1941 г. № 001 на основании шифроте-
леграммы командующего Западным фронтом № 6170 
от 23.10.1941 . из остатков 17-й, 312-й и 53-й сд соз-

дается одна стрелковая дивизия под номером 312. 
Формирование дивизии было возложено на коман-
дира 312-й сд полковника А.Ф. Наумова25. Однако 
вновь сформированная дивизия получила наимено-
вание 53-я стрелковая дивизия, так как первый ее со-
став имел более раннюю историю формирования, да-
тированной сентябрем 1931 года26.

238-я стрелковая дивизия из Семипалатинска по-
сле формирования и боевого слаживания по при-
казу военного совета САВО 25.8.1941 г. была пе-
реброшена в г. Ашхабад, где вошла в состав 52-й 
отдельной армии (ОА). Части дивизии были рас-
средоточены в городах Чарджуй (ныне г. Туркмена-
бад), Керки и Термез для охраны афганской границы. 
В связи с обострением ситуации на подступах к Мо-
скве, по приказу Ставки ВГК 238-я сд 26.9.1941 г. пе-
ребрасывается на Западный фронт, и уже 8–9 октя-
бря 1941 г. части дивизии сосредоточились в районе 
г. Тулы. 16 октября 1941 г. по директиве начальни-
ка Генштаба № 003048 дивизия вошла в состав 49-й 
армии и получила задачу остановить наступление 
частей противника, не допустив их выхода на вос-
точный берег р. Оки в районе г. Алексина. Диви-
зия, ведя бои на западном, затем восточном берегах 
р. Оки на рубеже Егнышевка – Алексин – Щуки-
но, содействовала частям 50-й армии на Тульском 
направлении в Тульской оборонительной опера-
ции (23.10.1941 –17.11.1941 г.). Части дивизии с 10 
по 17 ноября 1941 г., ведя неравный бой с превос-
ходящими по численности частями 131-й и 230-й 
пехотных дивизий (пд) противника в районе Шу-
кино, остановили агрессора. Основной удар враже-
ских сил вынес 837-й стрелковый полк (сп) дивизии. 
Вплоть до перехода 15 декабря 1941 г. в наступле-
ние дивизия, ведя тяжелые оборонительные бои 
в районе Алексин, Шелепино, Божениново, оста-
новили противника, не допустили прорыва фронта 
и выхода его наступающих частей на дорогу Серпу-
хов – Тула. Дивизия с 586-м гвардейским стрелковым 
полком (гв. сп) получила задачу прорвать оборону 
противника на фронте Погиблово, Карташево, Бот-
ня, Морген-рот, форсировать р. Оку и овладеть райо-
ном Недельное. 238-я сд эту задачу выполнила в 2.00 
22 декабря 1941 г., овладев районом Недельное, за-
хватив в нем склады 13-го армейского корпуса про-
тивника, пленных, оружие, 250 автомашин и 200 ло-
шадей. Потери дивизии за период с 18.10.1941 г. по 
31.12.1941 г. составили: убитыми 1 520, ранеными 
4 130, пропавшими без вести 3 300 человек27.

В январе 1942 г. из состава 238-й сд организаци-
онно был выведен 173-й гаубичный артиллерийский 
полк, получивший наименование 173-й гаубичный 
артиллерийский полк Резерва Главного Командова-
ния (РГК)28. В январе – марте 1942 г. дивизия на ле-
вом фланге 49-й армии вела бои за Торбеево, Попови-
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чи, Полотняный завод, Дорохи, Пахомово, Шалдево, 
Сергиевское. В первых числах февраля армия вышла 
к р. Угре, с боем форсировала ее и целиной по глу-
боким снегам и лесам продолжала наступать в на-
правлении г. Юхнов. С 8 февраля по 4 марта 1942 г. 
дивизия вела тяжелые наступательные бои за Юх-
нов в районе Устиновка, Савонино, Коммуна-Саво-
нино, Пречистое. Освободив указанные населенные 
пункты по приказу Командарма-49 от 13.3.1942 г., 
дивизия получила задачу форсировать р. Угру и ов-
ладеть районом Городец – Грачевка. В течение вто-
рой половины марта и до конца апреля дивизия вела 
бои у р. Угры, неоднократно прорывая оборону про-
тивника, но развить успех не могла по причине от-
сутствия резервов и поддержки артиллерии, которая 
из-за глубокого снега, бездорожья не успевала за пе-
хотой. Потери дивизии за январь – апрель 1942 г. со-
ставили: убитыми 2 694, ранеными 6 711 человек29. 
Активные действия 238-й сд были отмечены коман-
дованием и 3.5.1942 г. указом Президиума Верховно-
го Совета СССР дивизия была награждена орденом 
Красного Знамени, а 24.5.1942 г. приказом НКО Со-
юза ССР № 60 238-я сд преобразована в 30-ю гвар-
дейскую Краснознаменную стрелковую дивизию30.

После двухмесячного пребывания в резерве 
49-й армии дивизия 8.081942 г. была передана в со-
став 33-й армии. В освободительных боях за август – 
сентябрь потери дивизии составили: убитыми 1 557, 
ранеными 3 829 и пропавшими без вести 635 человек. 
В ночь на 1.10.1942 г. части дивизии, сдав участки, 
были выведены в резерв Западного фронта в район 
Валуево, Грязи, Ерышевка (25 км западнее Можай-
ска) для пополнения и подготовки к наступлению31. 
Необходимо отметить, что стрелковая дивизия из Се-
мипалатинска стала основным соединением 49-й ар-
мии на Калужском направлении, а также единствен-
ной из ее двенадцати соединений, преобразованной 
в гвардейскую (за оборону Москвы).

316-й стрелковой дивизии из г. Алма-Аты в обо-
ронительных операциях советских войск на ближних 
подступах к Москве во второй половине ноября – на-
чале декабря 1941 г. и при срыве второго наступле-
ния немецко-фашистских войск на Москву историей 
было отведено особое место, где она стала активным 
ее участником. 316-я сд так же, как и 312-я, в полном 
составе 25 августа 1941 г. прибыла на станцию вы-
грузки Боровичи Октябрьской железной дороги, со-
вершила марш до Крестцов, преодолевая большие 
трудности бездорожья. Там же она вошла в состав 
52-й ОРА и состояла в ней до октября 1941 г. В пер-
вых числах октября по приказу Ставки ВГК дивизия 
эшелонами по железной дороге направилась на За-
падный фронт, где вошла в состав 16-й армии, заня-
ла оборону под Волоколамском32. Протяженность ру-
бежа обороны дивизии составила 40–45 км. Справа 

располагалось Московское море, слева – свх. Болы-
чево, особо крепко обеспечивая участок Бухлово – 
Козлово. 14 октября 1941 г. дивизия вступила в бой 
с передовыми частями противника. 16–17 октября пе-
хота противника, поддерживаемая 50 танками, повела 
наступление на свх. Болычево. В ходе боя 10 танков 
были сожжены. 23–24 октября противник встретил 
упорное сопротивление на участке 1075-го стрелко-
вого полка (сп) в районе Спас-Рюховское, Чертано-
во и на участке 1073-го сп дивизии в районе Козлово, 
Красная Горка. Утром 24 октября противник проявил 
активность одновременно на двух направлениях: Ду-
босеково и Спас-Рюховское. Неся большие потери, 
он приостановил наступление. В этом бою родилось 
28 Героев Советского Союза. На небольшом разъез-
де Дубосеково 28 красноармейцев во главе с поли-
труком Клочковым вступили в неравный бой с 50 фа-
шистскими танками. Бутылками с горючей смесью 
и гранатами они подбили 18 вражеских танков, со-
рвали их атаку и приостановили продвижение фаши-
стов на Москву. В этом неравном бою двадцать шесть 
героев пали смертью храбрых, выполнив свой долг 
перед Родиной33. 18 ноября 1941 г. при обстреле ар-
тогнем командного пункта дивизии (Гусенево) был 
смертельно ранен командир дивизии генерал-майор 
Иван Васильевич Панфилов. За образцовое выполне-
ние боевых заданий на фронте борьбы с немецко-фа-
шистскими оккупантами 17 ноября 1941 г. Народным 
комиссаром обороны 316-я сд была преобразована 
в 8-ю гвардейскую стрелковую дивизию. Постанов-
лением ГКО № 950 от 23.11.1941 г. 8-й гв. сд присво-
ено название имени Героя Советского Союза генерал-
майора И.В. Панфилова.

24–25 ноября по приказу военного совета 16-й ар-
мии дивизия совершила поход и заняла оборону: 
по восточному берегу Истринского водохранилища, 
Лопатово, Горки, Раково. Противник, сосредоточив 
перед фронтом дивизии до 80 танков и пять полков 
пехоты, 4.12.1941 г. перешел в наступление. Дивизия 
упорно обороняла занимаемый рубеж, одновременно 
переходя в контратаки. 8.12.1941 г. части дивизии пе-
решли в решительное наступление за овладение рай-
оном Крюково и, захватив противника врасплох, на-
несли ему тяжелые потери, обратив в беспорядочное 
бегство. Захваченными трофеями стали: танков 31, 
тягачей 2, бронемашин 4, автомашин 41, легковых 
автомашин 2, мотоциклов 5, тяжелых орудий 2, ору-
дий ПТО 3, станковых пулеметов 6, ручных пулеме-
тов 6, много винтовок, боеприпасов и другого во-
енного имущества. 12.12.1941 г. дивизия, совершив 
марш, заняла оборону в районе Истра, а с 15.12.1941 г. 
по приказу № 030 8-я гв. сд выходит из подчинения 
16-й армии, переходит в резерв Ставки ВГК, сосре-
доточив свои части в районах: Желябино, Нахабино, 
Ново-Никольское, Гореносово, Чернево34.

Воинские формирования из Казахстана в сражениях и битвах первого периода Великой Отечественной войны...



46 Вестник КГУ   № 2, 2024 

ИСТОРИЧЕСКИЕ НАУКИ И АРХЕОЛОГИЯ

75-я отдельная стрелковая морская бригада 
из г. Ново-Казалинск Казахской ССР 18 декабря 
1941 г. прибыла в г. Люблино Московской области 
и вошла в состав войск Московской зоны обороны. 
5 января 1942 г. бригада была переподчинена коман-
диру 2-го гвардейского стрелкового корпуса (гв. ск) 
и после четырехдневного марша сосредоточилась 
в районе Нахабино, Павловская Слобода и Захаро-
во. 17 января 1942 г. из района Нахабино бригада 
была переброшена по железной дороге до ст. Боло-
гое, откуда, совершив марш, вышла к району Сло-
бода, в 15–20 км юго-восточнее Старой Руссы, где 
вступила в непосредственное соприкосновение с про-
тивником35. После двенадцатидневных боев под Ста-
рой Руссой бригада была зачислена в состав Холм-
ской группы 3-й ударной армии (УА) Калининского 
фронта.

17 марта 1942 г. за боевые заслуги в боях за Родину 
75-я осмбр была переименована в 3-ю гвардейскую 
стрелковую бригаду (гв. сбр). 8 мая 1942 г. приказом 
Штакора-2 за № 019 3-я гв. сбр вышла на пополне-
ние в район Раково – Козлово. За весь период боевых 
действий 75-я осмбр (3-я гв. сбр) нанесла противни-
ку следующий урон в живой силе и технике: разби-
то 6 орудий, 8 минометов, 19 ручных и станковых 
пулеметов, 627 винтовок, 4 танка. Противник поте-
рял убитыми и ранеными 1 200 солдат и офицеров. 
Захвачены трофеи: 18 орудий, 11 минометов, 47 пу-
леметов ручных и станковых, 1 танк, 6 складов раз-
ных36. 21 мая 1942 г. приказом НКО СССР № 00389/
ОП 3 гв. сбр была переименована в 27-ю гвардей-
скую стрелковую дивизию. Плановая боевая подго-
товка по обучению личного состава началась 25 мая 
1942 г. Дивизия на 65 % была укомплектована курсан-
тами Могилевского, Ульяновского, Архангельского 
и Вологодского пехотных училищ. С 13 июня 1942 г. 
27-я гв. сд была в составе группы войск резерва Ка-
лининского фронта, а 20 июня 1942 г. вошла в состав 
58-й армии, находившейся в резерве фронта. 9 авгу-
ста 1942 г. по распоряжению Ставки ВГК со ст. Се-
лижарово эшелонами была направлена на станцию 
выгрузки Арчада Сталинградской области, где 18 ав-
густа вошла в состав 1-й гвардейской армии (Гв. А) 
Сталинградского фронта. С марша вступила в бой 
с противником, переправившимся на восточный берег 
р. Дон, отбросила его на 2 км от изгиба реки, захва-
тив большие трофеи. 20 августа 1942 г. дивизия, со-
гласно приказу Сталинградского фронта за № 00918/
ОП, заняла исходное положение в районе Паньши-
но с задачей: действуя в составе 4-й танковой армии 
Сталинградского фронта, уничтожить прорвавше-
гося противника. В результате упорных боев, длив-
шихся до 26 августа, наступление противника было 
остановлено, противник отброшен на 3–5 км назад 
и прижат к р. Дон. 536-й и 544-й пехотные полки про-

тивника были почти полностью разгромлены, и враг 
вынужден был спешно перебросить на восточный 
берег р. Дон два батальона пехоты 305 пд и офи-
церский штрафной батальон. 2 сентября 1942 г. 27-я 
гвардейская стрелковая дивизия перешла к актив-
ной обороне37.

151-я отдельная стрелковая бригада из г. Куста-
най Казахской ССР свой боевой путь начала 10 мая 
1942 г. в составе войск 11-й армии Северо-Западно-
го фронта в его операциях против демянской груп-
пировки немцев38. Бригада по приказу Штарма-11 
с 26 мая по 27 августа 1942 г. вела наступательные 
и оборонительные бои в районе Нов. и Стар. Рамуше-
во. Овладев лесом вост. Нов. Рамушево, бригада соз-
дала угрозу Рамушевскому узлу сопротивления про-
тивника. В этих боях враг потерял более 6 000 солдат 
и офицеров. Поставленную ближайшую задачу бри-
гада выполнила. В последующем по приказу штаба 
11-й армии бригада с 20 октября по 20 декабря 1942 г. 
вела наступательные бои в районе Сорокино, Гор-
бы, где, преодолев сильное сопротивление против-
ника, овладела лесом севернее Сорокина, при этом 
заняла 33 блиндажей и деревоземляных огневых то-
чек (ДЗОТов), уничтожила до 250 гитлеровцев и за-
хватила трофеи39. С 27 декабря 1942 г. по 12 января 
1943 г. 151-я осбр вела оборонительные бои в районе 
Вязовка, Ольховец и участвовала в наступательных 
операциях, содействуя частям 11-й армии.

В первых числах марта 1943 г. 151-я осбр вошла 
в состав 27-й армии и участвовала в операции Се-
веро-Западного фронта по ликвидации Демянско-
го плацдарма40. Ведя наступление в составе войск 
27-й армии в направлении Яшиных – Бол. Вороно-
во, в районе Яшиных овладела отм. 25.1, чем нару-
шила систему обороны противника, который неод-
нократно контратаковал с целью вернуть утраченное 
положение. Дивизия отбила все попытки противни-
ка и удержала позиции, нанеся ему потери в живой 
силе до 700 солдат и офицеров убитыми и ранеными. 
В этих боях были взяты пленные и трофеи. В составе 
12-го гв. ск 151-я осбр с 11 марта 1943 г. до сентября 
1943 г. (до переформирования бригады в 150-ю сд) 
прочно обороняла рубеж от юго-восточного берега 
оз. Ильмень до района Бабки, Роща, Брусок в очень 
сложных погодно-климатических условиях постоян-
ного дождя, грязевой жижи и беспрерывного артоб-
стрела противником позиций частей бригады. С по-
ставленной задачей оборудования опорных пунктов 
Взвад, Подборовка, Корпово, Некрасово, Чертицко, 
Мирогоща, Отвидино и Бабки бригада справилась 
на удовлетворительно. За свой боевой путь бригада 
уничтожила: до 10 тысяч солдат и офицеров против-
ника, 47 орудий и минометов, 54 пулемета, 3 танка, 
штаб, 117 ДЗОТов и блиндажей, 4 склада с боепри-
пасами, 88 повозок с грузом, 113 автомашин. Отби-
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то 110 контратак, захвачено 60 ДЗОТов и блиндажей, 
4 орудия, 14 пулеметов, 6 минометов, 40 автоматов, 
75 винтовок, 3 рации. За период боевых действий 
в бригаде было награждено орденами и медаля-
ми 452 человека41. На основании приказа № 00303 
Штарма-34, в соответствии с директивой начальни-
ка Генерального штаба Красной Армии № орг./2/1438 
от 2 сентября 1943 г., и приказа войскам Северо-За-
падного фронта № 0060 отдельные стрелковые бри-
гады: 127-я, 144-я, 151-я – были переформированы 
в 150-ю стрелковую дивизию, а ее командиром на-
значен комбриг 151-й сд полковник Л.В. Яковлев42.

Воинские формирования из Казахской ССР 
в обороне Ленинграда (сентябрь 1941 – апрель 
1942 гг.). В оборонительных операциях советских 
войск на Ленинградском направлении в июле – сен-
тябре 1941 г. и в реализации замысла Ставки ВГК 
по деблокаде Ленинграда в зимней кампании 1941–
1942 гг. в составе войск 52-й, 7-й, 54-й, 64-й армий 
на различных участках Ленинградского фронта при-
нимали участие 310-я и 314-я стрелковые дивизии 
из Казахстана43.

310-я стрелковая дивизия из Акмолинска при-
была на Ленинградский фронт и 27 августа 1941 г. 
поступила в распоряжение командующего 52-й ар-
мии. В период с 27 августа по 5 сентября 1941 г. ди-
визия находилась в круглосуточных маршах в усло-
виях беспрерывного дождя, по неприспособленным 
для артиллерии и техники грунтовым дорогам (грязь, 
крутые подъемы, обрывы), форсировав р. Сязь, вы-
шла к разъезду Зеленец, ст. Мыслино, Гостинопо-
лье, пройдя около 400 км. К этому времени немцы, 
заняв ст. Мга и г. Шлиссельбург, замкнув кольцо во-
круг Ленинграда, продвигались в направлении побе-
режья Ладожского озера для соединения с финской 
группировкой в Лодейном Поле. Истощенные боя-
ми части 128-й сд не могли сдержать наступления 
противника, откатывались назад. Тогда в г. Волхов-
строй 310-я сд от командующего 54-й армией полу-
чила задачу: сосредоточиться в районе населенных 
пунктов Новая Хандрово, Назия, Путилово, остано-
вить наступление немцев и перейти в контрнасту-
пление, прорвать вражеское кольцо44. Части 310-й сд, 
переброшенные 7–8 сентября по железной дороге, 
выгрузились на ст. Жихарево, Войбикало и Новый 
быт, под сильным и интенсивным налетом вражеской 
авиации выходили на исходное положение в район 
Апраксин Городок, Гойтолово, Гонтовая Липка, Тор-
талово. С 10 сентября по 23 октября, освободив за-
нятые населенные пункты, нанесла урон противни-
ку в живой силе и технике. За эту операцию дивизия 
получила благодарность от военного совета Ленин-
градского фронта. В период с 23 октября по 19 дека-
бря 1941 г. дивизия продолжала вести оборонитель-
ные и контрнаступательные бои. За освобождение 

населенных пунктов Куколь, Селище, Романье, Кон-
цы, Калидец от немецких оккупантов и за стойкую 
оборону дивизия получила благодарность от воен-
ного совета 54-й армии. В дальнейшем совместно 
с частями 44-й сд, преследуя отходящего противни-
ка до д. Городище, освобождала от фашистов насе-
ленные пункты Ленинградской области45. 22 дека-
бря 1941 г. дивизия из 54-й армии переподчиняется 
64-й армии в составе северной оперативной группы 
Привалова. После освобождения дивизией населен-
ного пункта Рысино ее части совершили 25-киломе-
тровый марш по глубокому снегу и участвовали в ос-
вобождении поселков Леготково, Чирково и Мыслово. 
С 1 по 22 января 1942 г. дивизия совместно с 65-й сд, 
4-й гв. сд вела наступательные бои на участке Зелен-
цы ст. Тигода. С 5 февраля 1942 г. дивизии увеличили 
участок обороны на широком фронте до 30 км: с юга 
Зеленцы, с севера Кирши. Ведя беспрерывную актив-
ную разведку, истребляя живую силу врага, дивизия 
вела артиллерийский и минометный огонь по враже-
ским укреплениям и отражала атаки противника, из-
матывая его силы. В ходе боев были захвачены тро-
феи, пленные и документы. Особенно характерными 
боевыми эпизодами этого периода являются действия 
разведчиков: 4 апреля 1942 г. разведгруппа в составе 
25 человек ночью переправилась на западный берег 
р. Волхов. Однако, достигнув переднего края оборо-
ны противника, группа была окружена. Разведчики 
310-й сд приняли бой. В результате контратака про-
тивника была отбита. Противник на поле боя оставил 
36 трупов, потери разведчиков составили 7 бойцов. 
8 апреля 1942 г., выполняя приказ военного совета 
4-й армии захватить боем живого «языка», группа 
разведчиков под командованием подполковника Но-
викова (инициалы в архиве не указаны), имея 3-днев-
ную подготовку и наблюдение, на рассвете в течение 
полутора минут внезапно ворвалась на лыжах в рас-
положение блиндажей и ДЗОТов противника, уничто-
жила 6 ДЗОТов-блиндажей, захватила двух пленных, 
пулемет и документы. В этом бою стрелками и ар-
тиллерией было истреблено 200 солдат и офицеров 
противника. Командование дивизии и разведотряд 
Новикова получил за это благодарность, а 10 чело-
век – участников разведки боем – были представле-
ны к правительственным наградам46.

29 мая 1942 г. противник силою одной пехотной 
дивизии и двух полков при массированном огне-
вом воздействии, поддержке авиации и танков после 
двухчасовой артподготовки перешел в наступление 
на позиции 1080-го сп дивизии. В течение четырех 
дней личный состав полка вел упорные бои, пара-
лизуя все попытки врага ликвидировать плацдарм 
310-й сд на западном берегу р. Волхов, созданный 
для переброски основных сил соединения. Уничто-
жая живую силу и технику противника, полк плац-

Воинские формирования из Казахстана в сражениях и битвах первого периода Великой Отечественной войны...
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дарм удержал. В этих боях личный состав проявил 
подлинный героизм, за что получил благодарность 
военного совета 4-й армии и Волховского фронта47. 
На этом направлении фронта Киришского плацдар-
ма 310-я стрелковая дивизия до момента сдачи участ-
ка 31 января 1943 г. частям 44-й сд и 24-й осбр сдер-
живала натиск противника и, переходя в контратаки 
своими частями, нанесла непоправимый урон врагу48.

314-я стрелковая дивизия из г. Петропавловска 
по приказу САВО 26 августа 1941 г. по железной до-
роге прибыла на станцию выгрузки Хвойная, где ди-
рективой Ставки ВГК № 001200 вошла в состав 52-й 
резервной армии (РА), получив задачу занять оборону 
на рубеже: Зеленщина, Сельцо, Комел, Попал, куда пе-
шим порядком, по трудно проходимым проселочным 
дорогам, совершив 250-километровый марш (в сред-
нем по 50 км в сутки), прибыла 2 сентября 1941 г. 
распоряжением Штарма-52 № 0025. Дивизия была 
погружена на ст. Малая Вишера и переброшена 
на ст. Лодейное Поле, Заостровье, куда прибыла ча-
стями 6–9 сентября 1941 г. и была подчинена команду-
ющему Южной группой 7-й отдельной армии (ОА)49.

К этому времени финны, тесня разрозненные ча-
сти 3-й сд, своими передовыми частями достигли пра-
вого берега р. Свирь. По приказу командующего Юж-
ной группой № 0019 дивизия заняла полосу обороны 
по фронту Плотичное, Подпорожье, Свирь-3, Лодей-
ное Поле, Ручьи, Кут-Лахта протяженностью 130 км. 
В боях за Подпорожье и Свирь-3 части дивизии на-
несли противнику такие потери, что дальнейшее его 
наступление стало безуспешным. Дивизия закрепи-
лась на рубеже Великий Двор, Каковичи, Бордовская, 
Свирь-3. На фронте Лодейное Поле – Заостровье по-
пытки противника форсировать р. Свирь и выйти 
на левый берег успеха не имели. Напротив, в пери-
од с 21 по 25 октября 1941 г. с целью вскрыть силу 
и группировку противника в районе Новая Сегежа 
и Старая Сегежа сводным полком из двух батальонов 
1078-го сп и одного 1074-го сп, форсировав р. Свирь 
и овладев правым берегом в районе Новая Сегежа, 
в течение четырех дней вела ожесточенный бой, удер-
живая за собой захваченные рубежи, тем самым нане-
ся противнику большие потери. Посетивший дивизию 
Герой Советского Союза генерал армии К.А. Мерец-
ков присвоил внеочередные воинские звания особо от-
личившимся в боях при проведении Сегежской опе-
рации и наградил правительственными наградами50.

С 14 октября 1941 г. по 1 апреля 1942 г. дивизия 
прочно удерживала рубеж по левому берегу р. Свирь 
на фронте Свирь-3, Шамокша протяженностью 30 км. 
Создав хорошо оборудованную в инженерном отно-
шении оборону, укрепив передний край развитой си-
стемой противопехотных препятствий, части диви-
зии вели подготовку к предстоящим наступательным 
действиям. 11 апреля 1942 г., согласно приказу шта-

ба 7-й ОА № 001, части 314-й сд перешли в наступле-
ние против обороняющегося противника в Свирь-3. 
На направлении главного удара действовал 1074-й сп. 
В итоге десятидневных напряженных боев дивизия 
нанесла противнику значительные потери. Толь-
ко убитыми на поле боя противник потерял более 
2 000 солдат и офицеров51. В боях за Свирь-3 исклю-
чительный героизм проявил рядовой сапер П.И. Гон-
чар. Разминируя вражеские минные поля, он заметил, 
что к советскому подбитому танку Т-34 бросилась 
большая группа белофиннов для уничтожения танка 
и его экипажа. Рядовой Гончар один вступил в бой со 
взводом противника, уничтожив восемь солдат, и за-
ставил остальных отойти. 21 апреля 1942 г. П.И. Гон-
чар, выполняя инженерные работы, обнаружил вра-
жеские силы, пытавшиеся прорвать оборону частей 
314-й сд. Красноармеец огнем из пулемета уничто-
жил до 75 солдат и офицеров противника. Враг ото-
шел и открыл сильный минометный огонь, в результа-
те которого рядовой Гончар получил множественные 
ранения, но выжил. За проявленный героизм в боях 
за Свирь-3 бойцы и командиры частей дивизии в ко-
личестве 231 человек были награждены правитель-
ственными орденами и медалями, а П.И. Гончару при-
своено звание Героя Советского Союза52.

В последующем дивизия с переходом к оборо-
не прочно удерживала занимаемый рубеж до 1 июля 
1942 г. В период с 1 по 6 июля 1942 г. на основании 
приказа штаба 7-й ОА № 0023 дивизия, сдав рубеж 
обороны 21-й сд, была отведена в резерв 7-й ОА, где 
находилась по 15 сентября 1942 г., совершенствуя 
боевую подготовку личного состава и сооружая пол-
ковые опорные пункты53. Директивой Генерально-
го штаба РККА № 989624 и боевого приказа 7-й ОА 
№ оп/00852 15 сентября 1942 г. дивизия поступила 
в резерв Ставки ВГК, совершила 320-километровый 
пеший марш, вышла в район Гонтовая Липка, Гай-
толово и 28 сентября 1942 г. поступила в распоря-
жение 2-й ударной армии (УА) Волховского фронта, 
после чего по устному распоряжению командующе-
го 2-й УА вошла в подчинение командира 4-го гвар-
дейского стрелкового корпуса (гв. ск). По приказу 
последнего 1046-й сп дивизии на фронте Гонтовая 
Липка, Гайтолово уничтожил силы противника, вы-
шедшие в тыл частей 4-го и 6-го гвардейских стрел-
ковых корпусов, соединился с частями 4-го гв. ск, 
выходившим из окружения, 1500 красноармейцами 
и командирами 2-й УА с их техникой. За это коман-
дующим армией была объявлена благодарность лич-
ному составу 314-й сд.

4 октября 1942 г. 1074-й и 1078-й стрелковые пол-
ки вели оборонительные бои на фронте Гонтовая Лип-
ка, Гайтолово, Юго-запад. Противник после двухчасо-
вой артподготовки при поддержке 19 танков перешел 
в наступление на участке обороны 1076-го сп. Шести-
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кратные атаки были отражены, шесть танков подби-
ты, а живая сила почти вся уничтожена. В последую-
щем дивизия выполняла задачи по обороне в составе 
8-й армии, до 12 января 1943 г. прочно удерживала ру-
беж: справа – отметка 17.2, Гонтовая Липка, слева – 
безымянная высота юго-западнее Гайтолово54.

Казахстанцы в битве под Сталинградом. Обо-
ронительный период (с 17 июля по 18 ноября 
1942 г.). Оборонительные операции войск Юго-За-
падного и Южного фронтов в июле 1942 г. проходи-
ли в крайне тяжелых для Красной армии условиях. 
Расстроить, измотать силы противника, не дать ему 
использовать Сталинградский плацдарм для приве-
дения в исполнение плана Гитлера по выходу в тыл 
Москвы – было основной задачей стратегии Главно-
го Командования Красной армии в этот период борь-
бы с немецко-фашистскими захватчиками55.

102-я стрелковая дивизия, сформированная в Чим-
кенте (ныне город Шымкент), 6 апреля 1942 г. по при-
казу САВО была направлена в Рязань, в пути перена-
целена в г. Славяносербск Луганской области. В конце 
апреля 1942 г. дивизия прибыла в район боевых дей-
ствий войск Южного фронта (ЮФ) и подчинена сна-
чала 24-й армии (20.05.1942 – 31.05.1942), затем ко-
мандующему 37-й армией (29.04.1942 – 14.08.1942)56. 

Германские войска, упорным наступлением тес-
ня войска Южного фронта за р. Дон, попытались их 
окружить в районе Таганрога и в устье р. Северский 
Донец. По замыслу Гитлера, 4-я танковая армия долж-
на была форсировать р. Дон в районе Цымлянской 
и Николаевской для подготовки удара по Сталингра-
ду по левому берегу р. Дон. Наступление противника 
началось 20 июля 1942 г. В особенно тяжелом поло-
жении оказалась 24-я армия. Командование Южно-
го фронта, обеспечивая отход основных соединений 
за р. Дон, приказало 37-й армии, в составе которой еще 
с июня 1942 г. вела боевые действия у р. Северский 
Донец 102-я сд, развернуться для обороны южного 
берега реки от Константиновской до устья р. Маныч57. 
В этих оборонительных операциях Юго-Западного 
и Южного фронтов дивизия понесла большие поте-
ри и 14 августа 1942 г. была расформирована, а остав-
шийся личный состав передан в 275-ю стрелковую ди-
визию, которая также входила в состав 37-й армии58.

Захват немецкими войсками Сталинграда, 
по определению Ставки ВГК, был самой главной 
опасностью для всего советского фронта, что мог-
ло привести к расколу фронта на две изолированные 
одна от другой части и потере коммуникаций, свя-
зывающих центральные районы страны с Кавказом. 
12 июля 1942 г. Ставка ВГК перед 62-й, 63-й, 64-й 
и 21-й армиями вновь организованного Сталинград-
ского фронта поставила задачу занять и прочно обо-
ронять рубеж по р. Дон от Павловска до Клетской, 
далее по линии до Верхне-Курмоярская59.

29-я стрелковая дивизия из г. Акмолинска (ныне 
г. Астана), к этому времени уже сосредоточившая-
ся в Воловском районе Тульской области, по при-
казу № 07 ОП 64-й армии была направлена на Ста-
линградский фронт, где 17 июля 1942 г. выгрузилась 
на ст. Жутова Сталинградской железной дороги60. 
В оборонительных боях на восточном берегу р. Дон 
дивизия с приданной ей 137-й тбр принимала уча-
стие в составе войск 64-й армии на рубеже Суворов-
ский – Верхне-Курмоярская с задачей не пропустить 
противника на восток. Перед фронтом дивизии дей-
ствовали 194 пп 71 пд и первая пд 6-го румынского 
корпуса. За время обороны дивизией на восточном 
берегу р. Дон противнику был нанесен ущерб: унич-
тожено 1 300 солдат и офицеров, взято в плен 3 сол-
дата, уничтожено 8 ручных и станковых пулеметов, 
4 противотанковых ружья, 5 противотанковых ПТО, 
рация и тягач, подавлено 3 артиллерийских и 2 ми-
нометные батареи, подбито 2 танка. Не менее оже-
сточенные и результативные бои дивизии проходи-
ли перед выводом ее в резерв 64-й армии, в период 
с 6 по 11 августа 1942 г., за рубежи на южном бере-
гу р. Аксай, где частями дивизии было уничтоже-
но 1 500 и взято в плен 11 солдат и офицеров про-
тивника, разбито 6 орудий, одна автомашина, шесть 
повозок, подавлено 11 минометных батарей, артил-
лерией рассеяно и частично уничтожено до 5 бата-
льонов пехоты, рассеяно 7 автоколонн, включавших 
до 180 машин, уничтожено шесть машин с пехотой, 
разбит один штаб, подожжен нефтесклад и взорван 
склад с боеприпасами. Захвачены множественные 
трофеи. Оборонительные бои 29-я сд под Сталингра-
дом вела в районе с. Ялхи в период с сентября до кон-
ца декабря 1942 г. На этом фронте дивизия обороняла 
и укрепляла занимаемый рубеж, сковывая центр Ста-
линградской группировки противника и препятствуя 
выходу его частей к Волге, южнее Сталинграда61.

120-я стрелковая дивизия, получившая 6 000 че-
ловек, 80 % которых составляли казахи из расфор-
мированной Алма-Атинской 405-й стрелковой ди-
визии, 4 сентября 1942 г. прибыла в район балки 
Пичуга Сталинградской области, совершив комби-
нированный марш из района формирования г. Каза-
ни, поступила в распоряжение 66-й армии Сталин-
градского фронта. Дивизия вступила в бой в районе, 
Ерзовка в самый разгар ожесточенных, решающих 
боев под Сталинградом, когда противник ввел в бой 
огромные по численности живую силу, технику и лю-
бою ценою пытался овладеть городом – плацдармом 
для дальнейшего выполнения своей основной зада-
чи: выхода вверх по р. Волге к Москве62.

В этот же день дивизии Штармом-66 была постав-
лена боевая задача нанести главный удар противни-
ку в направлении м. Рынок, расположенного в 9 км 
северо-восточнее Сталинграда и совместно с сосе-

Воинские формирования из Казахстана в сражениях и битвах первого периода Великой Отечественной войны...
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дями: слева 299-я сд, справа 231-я сд – прижать его 
к р. Волге и там уничтожить. Дивизия сразу после 
марша была введена в бой. Перед фронтом дивизии 
находились кадровые части 3-й и 6-й моторизирован-
ных дивизий вермахта, насыщенных техникой, осо-
бенно 6-ствольными минометами и автоматическим 
оружием. Оборона противника представляла собой 
разветвленную систему батальонных узлов и ротных 
пунктов сопротивления, расположенных по обеим бе-
регам балки Сухая Мечетка, не оставлявшую «мерт-
вых» или непростреливаемых пространств. Следу-
ет также отметить широкое использование немцами 
в этой обороне неисправных танков, наполовину за-
рытых в землю, для ведения огня из пулеметов, авто-
матов и расположение окопов и огневых точек на об-
ратных скатах высот и курганов.

В один из ответственных моментов боя у высоты 
141,2 у балки Сухая Мечетка в ночь с 7 на 8 сентября 
1942 г. командир 538-го сп майор Трубицын и бата-
льонный комиссар того же полка Трифонов (иници-
алы офицеров в архиве не указаны), не задумываясь, 
лично повели полк в атаку, самоотверженно и чест-
но выполнили свой долг до конца и погибли смер-
тью героев. Бои на этом участке продолжались в те-
чение 40 дней. Однако ни ввод в бой немцами новых 
сил и танков, переброшенных из-под Сталинграда, 
ни использование своей дальнобойной артиллерии, 
дула пушек которых были повернуты от Сталингра-
да по наступающим частям дивизии, ни организация 
огневых мешков и контратак, ни беспрерывная бом-
бежка с воздуха группами в 50 и более самолетов – 
ничто не смогло сломить мужества частей 120-й сд. 
24 октября 1942 г. немцы крупными силами прорвали 
фронт на рубеже 84-й сд в районе Ерзовка, что соз-
дало угрозу левому краю Сталинградского фронта. 
В этих условиях Штарм-66 перебросил на участок 
прорыва 289-й сп 120-й дивизии. Только с четверто-
го штурма полк опрокинул противника, обратив его 
в бегство, и восстановил утраченное 84-й сд положе-
ние оборонительного рубежа.

В дальнейшем не менее ожесточенные бои 
120-я сд вела в районе среднего течения Дона. Ди-
визия, командование которой принял подполковник 
К.К. Джахуа (7.09.1942 г.), к этому времени вошла 
в состав 24-й армии Донского фронта, совершила 
7–9 ноября марш с берега р. Волги из балки Чере-
мушная к р. Дон в район Качалинская, Паньшино 
и 10 ноября 1942 г. сменила 214-ю сд, заняв рубеж 
обороны Качалинская, оз. Кривое, иск. высота 56,8. 
Дивизия готовилась к наступлению63.

Таким образом, исследование показало, что в пери-
од 1941–1942 гг. на территории Казахской ССР были 
сформированы многонационального состава дивизии, 
бригады, полки и батальоны, что оказалось своевре-
менной мерой, повлиявшей на остановку крупных сил 

противника на подступах к Москве. Преобладающее 
большинство в них составляли казахи, русские, укра-
инцы, белорусы, а также граждане других националь-
ностей, проживавшие на территории республики. Эти 
части и соединения приняли самое активное участие 
в стратегически важных оборонительных и наступа-
тельных операциях 1941–1942 гг. В рамках исследо-
вания рассмотрено участие крупных формирований 
из Казахстана в боях за Москву (30 сентября 1941 г. – 
20 апреля 1942 г.), в обороне Ленинграда (сентябрь 
1941 г.), в битве под Сталинградом – оборонительного 
периода (с 17 июля по 18 ноября 1942 г.). В ожесточен-
ных оборонительных боях воинские формирования 
из Казахстана, действуя на направлениях сосредото-
чения основных усилий корпусов, армий, фронтов 
и Ставки ВГК, проявили стойкость и мужество. Ин-
тернациональный дух личного состава воинских фор-
мирований из Казахстана стал основой их героических 
подвигов, позволив реализовать замыслы Ставки ВГК. 
Стрелковые дивизии из Казахской республики прояви-
ли себя наилучшим образом, удостоившись преобра-
зования в гвардейские части, были награждены пра-
вительственными наградами Союза ССР. 

Роль этих частей заключалась в совместном с дру-
гими соединениями Красной армии срыве планов 
фашистской Германии молниеносной войны против 
страны Советов. В исследованный период были соз-
даны условия для коренного перелома в самом слож-
ном – первом – периоде Великой Отечественной во-
йны, когда проявились лучшие качества советских 
людей, заслуги которых по праву разделяют и воин-
ские формирования из Казахстана.
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ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ВЕНГЕРСКИХ И УКРАИНСКИХ 
НАЦИОНАЛИСТИЧЕСКИХ ФОРМИРОВАНИЙ 

В УСТАНОВЛЕНИИ ГИТЛЕРОВСКОГО «НОВОГО ПОРЯДКА» 
НА БРЯНЩИНЕ В 1941–1943 ГОДАХ
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Аннотация. Одной из малоизученных тем истории Великой Отечественной войны является участие в борьбе против 
Красной армии и советских партизан на стороне гитлеровцев граждан стран-союзников Третьего рейха и предста-
вителей ряда народов СССР; их роль в военных преступлениях против советского населения. Одним из подвергав-
шихся оккупации регионов СССР, где такое сотрудничество гитлеровцев и их союзников имело место в широких 
масштабах, стала Брянщина. Здесь в составе прогитлеровских формирований действовали такие союзники гитле-
ровцев, как французы, итальянцы, финны, испанцы, румыны, греки, хорваты, русины, а также ряд коллаборацио-
нистских формирований. В данной статье на основе архивных документов из брянских архивов, включая недав-
но рассекреченные документы из архива УФСБ по Брянской области, воспоминаний участников боевых действий 
и выживших очевидцев, изучено участие в геноциде мирного советского населения наиболее жестоких соратников 
гитлеровцев – подразделений венгров и украинских коллаборационистских формирований. Основное внимание со-
средоточено на выяснении мотивов и целей соратников гитлеровцев, того, какие военные преступления они совер-
шили и какова была их истинная роль в установлении и поддержании на Брянщине гитлеровского «нового порядка».

Ключевые слова: полк «Десна», коллаборационизм, военные преступления гитлеровцев, украинский добровольческий 
полк, партизаны Брянщины, геноцид.
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Research Article

ACTIVITIES OF NATIONALIST FORMATIONS 
OF HUNGARY AND THE UKRAINE IN THE ESTABLISHMENT 

OF HITLER’S ‟NEW ORDER” IN BRYANSK REGION (1941–1943)
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Abstract. The adoption of Hitler’s side by the 3rd Reich satellite states’ citizens as well as representatives of a number of peoples of 
the USSR for active participation against the Red Army and Soviet partisans, is one of the little-studied topics of the World 
War II East Front history; as well as the role of those persons in war crimes against Soviet civilians. Bryansk Region was one 
of the occupied territories of the USSR, where such collaboration took place on a large scale. Here, together with Hitler’s 
Wehrmacht, such nationals as the French, Italians, Finns, Spaniards, Romanians, Greeks, Croats, the Ukraine Rusyns acted, 
as well as a number of Russian renegade formations. In this article, on the basis of archival documents from Bryansk archives, 
including recently declassifi ed documents from the archives of the political police department of Bryansk Region, as well 
as on the basis of recollections of participants in fi ghting, casual witnesses and on the basis of testimonies of surviving 
victims, the participation of Hitler’s most brutal collaborators – units of the Hungarian and Ukraine units – in the destruction 
of the Soviet civilians, is studied. The main attention is paid to the elucidation of criminal motives and purposes of Hitler’s 
collaborators; to what concrete crimes against humanity they committed; and also what were the true scales of their role in 
the establishment and attempts to maintain Hitler’s ‘new order’ in the occupied territory of Bryansk Region.

Keywords: ‘Desna’ regiment, collaboration, Hitler’s war crimes, Ukraine volunteer regiment, partisans of Bryansk Region, Russia’s 
appeal to world community to recognise WW II destruction of Soviet civilians as genocide.
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Участие в войне с СССР союзников Германии, 
как и коллаборационистских формирований, остает-
ся одним из относительно слабо изученных аспектов 
Великой Отечественной войны. К настоящему време-
ни эта тема наиболее основательно изучена в масшта-
бе всей войны (М.И. Семиряга, Б.Н. Ковалев и др.), 
на примере наиболее крупных контингентов (италь-
янский альпийский корпус, испанская «Голубая ди-
визия» и др.) (Б.Н. Ковалев, А.В. Елпатьевский и др.). 
Относительно немного известно о союзниках гит-
леровцев, находившихся в их «тени», – французах, 
бельгийцах, венграх, финнах, шведах и др., чьи фор-
мирования были менее многочисленны, но не менее 
жестоки и причастны к массовым преступлениям 
против советских граждан, многие из которых со-
вершались совместно с коллаборантами. Их изу чение 
представляет актуальную задачу, особенно на мате-
риале локальных территорий. Одним из них была 
Брянщина, оккупированная более двух лет, «новый 
порядок» в которой устанавливался и поддерживал-
ся гитлеровцами совместно с их многочисленны-
ми союзниками и коллаборантами. Выяснить досе-
ле неизвестные страницы их совместных военных 
преступлений позволяют архивные документы ре-
гиональных архивов, лишь недавно рассекречен-
ные и вводимые в научный оборот, а также работы 
брянских историков (Ю.Т. Трифанков, Е.Н. Шанце-
ва, В.В. Дзюбан), которые занимались данной темой. 

С самого начала войны в составе вооружённых 
сил Третьего рейха сражались представители мно-
гих стран, оккупированных Германией. В основном 
национальные части использовались не для ведения 
регулярных боевых действий, а для борьбы с парти-
занами и карательных акций1. Среди национальных 
формирований, действовавших на территории окку-
пированной гитлеровцами Брянщины, было больше 
всего венгерских. Необходимо отметить, что Вен-
грия накануне Великой Отечественной войны не име-
ла территориальных претензий к СССР и поначалу 
немцы не сильно нуждались в её вооруженных силах. 
Однако в результате поражения в битве за Москву зи-
мой 1941–1942 гг., когда вермахт понес большие по-
тери в живой силе и технике, руководству Третьего 
рейха понадобились и венгерские силы. 6–9 янва-
ря 1942 г. Будапешт посетил министр иностранных 
дел Германии И. фон Риббентроп. Он убедил регента 
М. Хорти отправить в СССР войска, чтобы «одолеть 
большевизм». Причиной вступления в войну также 
являлись и реваншистские настроения Хорти, кото-
рый рассчитывал в обмен за помощь Германии по-
лучить от Румынии Южную Трансильванию [Варга: 

For citation: Zanko E.A. Activities of nationalist formations of Hungary and the Ukraine in the establishment of Hitler’s ‟new 
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80–81]. Кроме того, немцы стремились использовать 
формирования венгров, потому что не имели доверия 
к сформированной ими же местной полиции на окку-
пированных советских террмиториях2.

В феврале 1942 г. Венгрия отправила на советско-
германский фронт 207 тыс. человек [Варга: 89–97]. 
Их действия определялись директивой № 10 главы 
венгерского генштаба генерал-полковника Ф. Сом-
батхейи, где приказывалось в борьбе с партизанами 
не скупиться на жестокость: сожжение населённых 
пунктов, убийство мирных жителей, конфискацию 
скота и продовольствия [Варга: 94].

Как показывали перехваченные приказы венгер-
ского командования, в большинстве венгры не знали, 
что такое СССР и каково в действительности его на-
селение. Нацистская пропаганда уверяла их, что жить 
в СССР плохо, и воюют они потому, что если Крас-
ная армия захватит Венгрию, то якобы «уничтожит 
всю венгерскую нацию». Кроме того, немцы сооб-
щали венграм, что советские партизаны издеваются 
над пленными венграми, чтобы у тех не было жела-
ния сдаваться3.

Непосредственно на территории Брянщины 
против советских партизан сражались части 108-й 
и 102-й венгерских пехотных дивизий под коман-
дованием генерал-лейтенанта О. Абта4. Их общая 
численность составляла 3 000–3 500 человек5. Од-
нако поскольку венгерские части не были снабже-
ны миномётами и артиллерией, не знали местности, 
а боевые качества венгерских солдат были относи-
тельно невысоки, то уже к весне 1942 г. венгры на-
чали терпеть поражения от партизан [Попов: 282–
283]. Как отмечали советские партизаны, венгры 
были храбры до первого боя, а получив первые уда-
ры, «настроение у них сильно падало». В сентябре 
1942 г. 102-я дивизия из-за больших потерь была пе-
реведена в другой район. Несмотря на «страшилки» 
о жестокостях партизан, среди венгров нередкой 
была сдача в плен, из-за чего 1 мая 1942 г. немец-
кое командование приказало ловить и расстреливать 
всех дезертиров, трусов и паникёров6.

Большие потери, неясность своего положения, 
затяжной характер войны, страх перед партизанами, 
плохое снабжение обозлили и дезориентировали вен-
герские формирования, что, по мнению венгерских 
историков, вызывало у них желание сорвать злость 
на мирном населении, чем и объясняются большин-
ство совершённых венграми военных преступле-
ний. Так, в деревне Светлово Севского района, за-
нятой 9 мая 1942 г., венгры убили всех жителей, кто 
не успел спрятаться; всех женщин изнасиловали; уг-



55Вестник КГУ   № 2, 2024 

нали весь скот и разграбили имущество; после чего 
деревня была сожжена. 20 мая 1942 г. в деревне Сло-
бодка венгры пленили 67 крестьян, связали им руки 
и бросили в картофельную яму, после чего закида-
ли её соломой и подожгли [Варга: 93–95]. Тогда же, 
9–16 мая 1942 г., 200-я венгерская бригада совмест-
но с 135-м немецким полком сожгла 43 населённых 
пункта в Суземском районе. Причём население под-
вергалось ужасным пыткам. В селе Устарь каратели 
в одном из подвалов убили 19 человек с помощью от-
равляющих веществ; множество женщин было изна-
силовано, а потом расстреляно7.

11 апреля 1942 г. венгерские войска заняли дерев-
ню Угревище Комарического района. Венгры сожгли 
300 жилых домов. Одного из жителей, И.М. Степчен-
кова, они живьём бросили в огонь; учителя Ф.С. Бу-
някова ранили и вырезали кожу на спине, а затем 
разрезали живот и вынули внутренности; четырём 
колхозникам отрезали уши и носы, затем выкололи 
глаза и только потом расстреляли; венгры изнасило-
вали 10 девочек; четырёхлетней девочке Зине Князе-
вой они сломали пальцы на руке; было расстреляно 
около 100 человек, остальных венгры угнали с со-
бой. В селе Хвощёвка Севского района венгерские 
каратели сожгли 92 избы и расстреляли 172 челове-
ка, предварительно конфисковав у всех имущество. 
В посёлке Слепухино сожгли 31 дом и расстреляли 
21 человека. В посёлке Забитый Хинельского сель-
совета было сожжено 18 домов и расстреляно 12 че-
ловек. В селе Подлесные-Новосёлки было изнаси-
ловано 50 женщин, включая несовершеннолетних 
девушек. В селе Бересток было сожжено 170 домов 
и расстрелян 181 человек, включая женщин и де-
тей; при этом двум колхозникам щипцами оторва-
ли пальцы на руках и ногах, выбили зубы, отреза-
ли носы и половые органы, выкололи глаза и сожгли. 
Сёла Святово и Борисово были сожжены полностью8. 

1 июня 1942 г. венгерские и немецкие каратель-
ные отряды полностью уничтожили 13 сёл в Вы-
гоническом районе. Все это также сопровождалось 
издевательствами над мирным населением. Напри-
мер, в селе Белоусовка венгры изнасиловали девуш-
ку Е. Белову, вывернули её руки, отрезали груди, вы-
кололи глаза и потом застрелили. В селе Стегачёвка 
они расстреляли 12-летнего М. Третьякова. В селе 
Гутка повесили 8 человек. В селе Жихово каратели 
согнали 127 человек в сарай и подожгли его. При за-
нятии села Пигаревка его полностью сожгли, а тех, 
кто пытался сбежать, расстреливали9. 

В августе 1942 г. немецкие войска, выслеживая 
партизан, полностью сожгли деревню Глинное На-
влинского района. Выжившее население ушло в лес 
и поселилось четырьмя группами рядом друг с дру-
гом. 5 января 1943 г. жителей бывшей деревни нашли 
в лесу венгры в количестве двадцати человек. Венгры 

начали угощать детей сладостями, а взрослых хле-
бом, убеждали всех не бояться. На следующий день 
венгры в количестве 150 человек вернулись и прика-
зали всем жителям собраться за 10 минут и отпра-
виться в сторону Навли. Стариков, которые не могли 
идти, клали на подводы, а тех, кто не успел собраться 
за 10 минут, заставили идти босиком по снегу. Лишь 
нескольким людям удалось сбежать10.

16–30 сентября 1942 г. венгры заняли весь На-
влинский район. Участь жителей деревень, кто 
не успел уйти вместе с партизанами, была плачевной: 
венгры сожгли 74 деревни; более двух тысяч чело-
век были сожжены, расстреляны и утоплены; десят-
ки угнаны в немецкое рабство. Во время оккупации 
Клинцов венгры жестоко избивали, а иногда и рас-
стреливали нарушавших комендантский час [Шан-
цева, Дзюбан: 44–47]. 

25 сентября 1942 г. венгры, преследуя партизан 
из отряда им. Молотова, заняли деревни Думча и Воз-
несенское Вознесенского района и полностью сожгли 
их. Большинство населения из обеих деревень было 
угнано неизвестно куда11. В январе 1943 г., пресле-
дуя партизанский отряд им. Ворошилова, Хомутов-
ский район заняла большая карательная экспедиция, 
состоящая из частей СС, румын и 108-й венгерской 
дивизии. Заняв 11 сёл района, каратели грабили и ис-
требляли мирных жителей по обвинению в «пособ-
ничестве партизанам» [Власов: 79–80]. 6 июля 1943 г. 
венгры заняли посёлок Парасочки. Обвинив в пособ-
ничестве партизанам, венгры вывели всё население 
посёлка и погнали в сторону леса, где уже была вы-
рыта могила. По дороге они избивали людей, несмо-
тря на крики, плачи и мольбы пощадить хотя бы де-
тей. Доведя до братской могилы, венгры расстреляли 
143 человека. Такую же участь повторили жители со-
седних сёл Важица, Голубочки, Ломанка, Новосерге-
евка [О героях былых времён: 177].

Если говорить о боевой эффективности венгров, 
то, с одной стороны, они сумели сделать так, чтобы 
их боялись и ненавидели. 13 января 1942 г. в одной 
из партизанских радиограмм сообщалось, что вен-
гры «ещё более жестокие свиньи, чем немцы». 19 мая 
1942 г. министр пропаганды Германии Й. Геббельс от-
мечал в своём дневнике, что, когда венгры сообщают 
об «умиротворении» какой-либо деревни, это означа-
ет, как правило, что там не осталось ни одного жите-
ля, что создаёт трудности в проведении сельхозработ.

Однако в целом венгры плохо справлялись с воз-
ложенной на них гитлеровцами задачей по борьбе 
с партизанами. Им не только не удавалось подавить 
партизанское сопротивление, но, наоборот, своими 
зверствами они лишь объединяли население и за-
ставляли его убеждаться, что партизаны – спасите-
ли [Варга: 95–98]. Как уже указывалось, поражения 
нередко вызывали у венгров страх. Партизаны не-

Деятельность венгерских и украинских националистических формирований...
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однократно сообщали, что венгры сражаются пья-
ными и нехотя, поэтому во время боёв немцы их го-
нят перед собой силой оружия12. Все это вызывало 
злость у немцев, которые пренебрежительно относи-
лись к своим союзникам. Со стороны венгров иногда 
вспыхивали восстания. Так, в мае 1942 г., когда один 
из венгерских батальонов отказался воевать против 
партизан, немецкое командование бросило против 
него авиацию, в результате бомбардировок много 
венгров погибло13. 

Если в 1942 г. немцы ещё могли удержать венгров 
на фронте, то с 1943 г., после поражения в Сталингра-
де, моральное состояние венгров совершенно пало. 
Венгры страдали от изношенной обуви, недостатка 
питания, отсутствия артиллерии и достаточного ко-
личества оружия, больших потерь, страха перед пар-
тизанами. Некоторые батальоны даже открыто гро-
зились немцам, что уйдут, если не будет достаточно 
оружия. Среди венгров процветало хищение и воров-
ство боеприпасов. Некоторые венгерские солдаты са-
ботировали приказы начальства и отказывались сжи-
гать дома или грабить колхозников. Заканчивалась 
подобные случаи арестом и передачей дел в военный 
трибунал, а также разжалованием. Однако это не по-
могало, множество венгров при первой же возмож-
ности переходили к партизанам, а потом вело огонь 
по своим бывшим союзникам14.

Помимо формирований своих союзников, гитле-
ровцы создавали националистические вооружённые 
формирования из народностей СССР, которые офици-
ально назывались «добровольческими» и более при-
способленными для борьбы с партизанами15. На тер-
ритории Брянской области действовали: белорусские 
националисты, грузинские, армянские, азербайд-
жанские, но больше всего было украинских. Сто-
ит сразу отметить, что, несмотря на близость Брян-
щины к УССР, следы политической деятельности 
ОУН(б)–УПА, ОУН(м) и Полесской сечи не фикси-
руются [Штоппер, Кукатов: 93]. На Брянщине укра-
инские отряды выполняли, прежде всего, полицей-
ско-карательные функции.

Формировались они из военнопленных украин-
ской национальности из расположенного на Брян-
щине концлагеря «Дулаг-142», которые добровольно 
изъявляли желание служить Германии. Использо-
вание украинцев не было случайным. Ещё до во-
йны по плану «Ост» немцы планировали посеять 
вражду между украинцами и великороссами [Шли 
на битву партизаны: 253]. Кроме того, использовать 
для борьбы с партизанами граждан окраинных госу-
дарств рекомендовал командующий обеспечением 
тыла группы армий «Центр» генерал М. фон Шен-
кендорф: считалось необходимым использовать зна-
ние украинцами местности, языка для проведения 
антипартизанских операций16. Несмотря на название, 

украинские формирования состояли также и из рус-
ских, которые, находясь в плену, меняли свои фами-
лии на украинские, поскольку украинцы содержа-
лись в лучших бытовых условиях17, поэтому иногда 
немцы называли полк «Десна» «русским полком». 
В нем также служили белорусы, татары, грузины 
и даже евреи [Трифанков, Шанцева: 126]. Команди-
рами формирования становились бывшие команди-
ры и политработники Красной армии, а также немец-
кие офицеры [Подпрятов: 179].

Желая набрать достаточно добровольцев, немцы 
проводили среди военнопленных агитацию, что яко-
бы «Украина теперь свободна, но её свободу необ-
ходимо защитить оружием». Так, 18 августа 1942 г. 
в пригороде Брянска Орджоникидзеграде (Бежи-
це) был сформирован украинский добровольческий 
полк «Десна» из 2 700 человек во главе с немецким 
майо ром Вейзе – комендантом «Дулаг-142». Полк 
состоял из пяти батальонов и одного артдивизиона18. 
Вступившие в полк давали клятву в верности А. Гит-
леру [Шанцева, Дзюбан: 140].

Задача полка состояла в том, чтобы удерживать 
правый берег реки Десны и не допускать парти-
зан в сёла за продовольствием. Полк сжигал сёла 
с целью лишить партизан связи с населением19. Ба-
тальоны и роты полка «Десна» дислоцировались 
на территории Брянского, Жирятинского, Почепско-
го, Выгонического, Навлинского и Трубчевского рай-
онов, где в основном и осуществлялись карательные 
мероприятия20. Украинские полицейские установи-
ли в Брянщине жестокий пропускной и контрраз-
ведывательный режим, который, как и венгерский, 
по жестокости превосходил немецкий. Например, 
за сожжённый дом полицейские сжигали 10 домов 
мирных жителей. За убийство старосты расстрелу 
подлежало 10 человек [Трифанков, Шанцева: 133].

Особенной жестокостью выделялся 615-й бата-
льон, возглавляемый обер-лейтенантом немецкой ар-
мии Кубелем. С июля 1942 г. по август 1943 г. 615-й 
батальон неоднократно участвовал в карательных экс-
педициях против советских партизан в лесах Выгони-
ческого, Жирятинского, Навлинского районов Брян-
щины, где вёл бои с советскими партизанами. Каждая 
карательная экспедиция сопровождалась грабежа-
ми, насилием, арестами советских граждан21. В со-
ставе батальона особой жестокостью отличались та-
тарин М. Тучков, бывший старший лейтенант РККА, 
в полку – командир роты, а также украинец из Дне-
пропетровска Я. Гольцев, бывший лейтенант артил-
лерии, в полку – переводчик командира батальона. 
Так, осенью 1942 г. в одном из сёл Выгонического 
района они избили крестьянку за то, что та скрыла 
от них самогон22.

18 мая 1942 г. 615-й батальон захватил деревню 
Княжичи Жирятинского района. Выбив из дерев-
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ни партизан, каратели согнали всё мужское населе-
ние в центр села, а затем из винтовок расстреляли. 
По дороге в Орджоникидзеград украинские кара-
тели зашли в село Байтичи и там расстреляли 8 че-
ловек, а потом село Княвичи и полностью его сожг-
ли за то, что им оказали сопротивление партизаны, 
прежде чем отступить. Мирное население Княви-
чей было согнано в здание местной школы, которая 
была сожжена23. 

В июне 1942 г. в одной из деревень Трубчевского 
района каратели из 4-й роты арестовали семью Кис-
левич за то, что один из их сыновей был партизаном. 
Отец, сын и дочь подверглись жестоким избиваниям, 
после чего 18-летнего Н. Кислевича расстреляли24. 

10 сентября 1942 г. один из батальонов полка 
«Десна» провёл карательную акцию в деревне Кар-
бовка Погарского района за нападение на полица-
ев. В наказание деревня была сожжена, 76 жителей 
расстреляно, остальные расселены по окрестным 
деревням. В деревне Ивановск Трубчевского райо-
на они расстреляли 10 человек; в деревне Голубчи – 
шесть; в селе Семячки – двух стариков, а командир 
карательной роты А. Сахаров изнасиловал 14-лет-
нюю девочку [Головачёв: 55–56].

24 сентября 1942 г. 4-я рота 617-го батальона пол-
ка «Десна» сожгла село Вздружное и посёлок Воро-
шиловский Навлинского района. На следующий день 
каратели пригнали население этих населённых пун-
ктов на берег р. Десны возле деревни Ивановск Труб-
чевского района и расстреляли из автоматов25. Зимой 
1942 г. бойцы полка принимали участие в ограбле-
нии сёл Водружное и Дворкино Почепского района. 
Под предлогом борьбы с партизанами каратели отби-
рали у крестьян кур, мёд, сало и другие продукты26. 

В 1943 г. в руки брянских партизан попал акт «Дес-
ны» от 1 ноября 1942 г., где сообщалось, что все доро-
ги в районе действия полка заминированы, но обыч-
ные миноискатели не могут засечь мины, из-за чего 
бойцы полка всё время на них подрываются. Поэто-
му предписывалось для разминирования использо-
вать гражданское население. Обычные люди долж-
ны были идти по дорогам вместе с бороной и таким 
образом находить зарытые мины. Вслед за людьми 
должны били идти патрули на расстоянии не менее 
25 метров. Предписывалось изымать бороны и лоша-
дей у населения27.

Если говорить про боевую эффективность укра-
инского полка «Десна», то она была примерно та-
кой же, как и у венгров. Он сумел добиться страха со 
стороны мирного населения, которое подчас считало 
украинцев более нахальными, чем даже сами немцы28. 
Однако, несмотря на карательные акции против пар-
тизан и террор по отношению к мирному населению, 
деснинцы не смогли подавить партизанское движе-
ние [Трифанков, Шанцева: 149]. Кроме того, высо-

кие потери, отсутствие у многих из них осознанной 
мотивации воевать, нескрываемое презрение со сто-
роны немцев привело к тому, что украинские поли-
цейские отряды легко поддавались советской контр-
пропаганде. Они охотно слушали чтение советских 
газет, которое партизаны устраивали, стоя на сво-
ем берегу р. Десны, и интересовались положением 
в СССР и на фронтах29. К 1943 г. многие деснинцы 
уже не верили заявлениям немцев о скорой победе30. 

В результате двух с лишним лет оккупации 
на Брянщине было убито 74 744 мирных жите-
ля, уничтожено 1 000 населённых пунктов и сожже-
но около 200 000 домов [Трифанков, Шанцева: 220]. 
Установить, какая доля этих жертв на руках 108-й вен-
герской дивизии и украинского добровольческого пол-
ка «Десна», практически невозможно, поскольку эти 
формирования редко действовали в одиночку, обыч-
но совершая карательные акции вместе с немцами. 
Не вели такие подсчеты партизаны и советские спец-
службы, не делая никакой разницы между гитлеров-
цами и их приспешниками. 

Тем не менее можно сказать, что венгерские 
и украинские формирования приняли самое дея-
тельное и непосредственное участие в установлении 
и поддержании на Брянщине беспощадного каратель-
но-полицейского режима, по малейшему подозре-
нию в связи с партизанами сожгли несколько сотен 
сёл, с особой жестокостью убили несколько тысяч 
мирных жителей и гораздо больше угнали в раб-
ство. При этом своими репрессиями венгры и укра-
инские коллаборационисты лишь сплачивали насе-
ление, давали веский повод советским партизанам 
на справедливое возмездие. Они не смогли посеять 
среди населения региона тотальный страх и пода-
вить партизанское движение. Причины этого были, 
по-видимому, в том, что ни венгры, ни украинцы, 
по сути, не имели глубокой осознанной мотивации 
сражаться за гитлеровский «новый порядок»: если 
для первых ведущим мотивом был страх перед гит-
леровцами, то для многих украинцев – желание «пе-
ресидеть» тяжелые времена в карательных отрядах. 
Отсутствие налаженного снабжения продовольстви-
ем и боеприпасами, уничижительное отношение со 
стороны гитлеровцев, высокие потери, осознание 
неотвратимости возмездия по мере успехов Крас-
ной армии вкупе с вышеперечисленными обстоя-
тельствами приводило к тому, что и венгры, и укра-
инцы использовались гитлеровцами прежде всего 
и в основном для расправ над мирным населением, 
но не для боев с Красной армией и сильными парти-
занскими отрядами.

Примечания
1 Центр документации новейшей истории Брян-

ской области (ЦДНИБО). Ф. 1650. Оп. 1. Д. 71. Л. 9.
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3 ЦДНИБО. Ф. 1650. Оп. 1. Д. 71. Л. 27.
4 ЦДНИБО. Ф. 1650. Оп. 1. Д. 71. Л. 27–28.
5 ЦДНИБО. Ф. 1650. Оп. 1. Д. 73. Л. 41.
6 ЦДНИБО. Ф. 1650. Оп. 1. Д. 71. Л. 27.
7 ЦДНИБО. Ф. 1650. Оп. 1. Д. 15. Л. 6–7.
8 ЦДНИБО. Ф. 1650. Оп. 1. Д. 45. Л. 29–30.
9 ЦДНИБО. Ф. 1650. Оп. 1. Д. 244. Л. 4–5.
10 ЦДНИБО. Ф. 1650. Оп. 1. Д. 125. Л. 21.
11 ЦДНИБО. Ф. 1650. Оп. 1. Д. 125. Л. 1.
12 ЦДНИБО. Ф. 1650. Оп. 1. Д. 15. Л. 105.
13 ЦДНИБО. Ф. 1650. Оп. 1. Д. 15. Л. 8.
14 ЦДНИБО. Ф. 1650. Оп. 1. Д. 87. Л. 5–6. 
15 ЦДНИБО. Ф. 1650. Оп. 1. Д. 33. Л. 259. 
16 ЦДНИБО. Ф. 1650. Оп. 1. Д. 135. Л. 10.
17 ЦДНИБО. Ф. 1650. Оп. 1. Д. 71. Л. 4.
18 ЦДНИБО. Ф. 1650. Оп. 1. Д. 71. Л. 10–11.
19 ЦДНИБО. Ф. 1650. Оп. 1. Д. 125. Л. 55.
20 Архив УФСБ по Брянской области (далее – 

АУФСБ по Брянской области). Ф. 9. Оп. 1. Д. 1. Л. 4.
21 АУФСБ по Брянской области. Ф. 9. Оп. 109. Д. 1. 

Л. 7.
22 АУФСБ по Брянской области. Ф. 9. Оп. 109. Д. 2. 

Л. 41.
23 АУФСБ по Брянской области. Ф. 9. Оп. 109. Д. 2. 

Л. 240–242.
24 АУФСБ по Брянской области. Ф. 9. Оп. 109. Д. 1. 

Л. 173.
25 АУФСБ по Брянской области. Ф. 9. Оп. 109. Д. 1. 

Л. 172.
26 АУФСБ по Брянской области. Ф. 9. Оп. 109. Д. 2. 

Л. 34.
27 ЦДНИБО. Ф. 1650. Оп. 1. Д. 125. Л. 43.
28 АУФСБ по Брянской области. Ф. 9. Оп. 109. Д. 2. 

Л. 34.
29 ЦДНИБО. Ф. 1650. Оп. 1. Д. 48. Л. 168.
30 ЦДНИБО. Ф. 1650. Оп. 1. Д. 125. Л. 28.
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СРЕДНЕВЕКОВЫЕ ШКОЛЯРЫ 
(к вопросу об отношениях с городской и университетской средой)

Гусева Марина Александровна, кандидат исторических наук, доцент, Верхневолжский государственный агробиотехно-
логический университет, Иваново, Россия, gmar@inbox.ru

Аннотация. Средневековые университеты были сосредоточением интеллектуальной мысли своей эпохи. Они оставили 
глубокий след в культурной жизни стран. Большинство университетов возникали или рядом с городом, или внутри 
муниципальных стен. Это заставляло город и университет выстраивать свою систему отношений, а «ученое сооб-
щество» – предъявлять определенные требования к учащимся, в частности к внешнему виду, поведению, форме за-
нятий. Исследование показало, что своеобразным идеалом для университета выступало монашеское общежитие, 
скромность студентов, стремление к знаниям. Так, одежда должна была отражать статус учащегося, принадлеж-
ность к определенному факультету или землячеству. Запрещалось носить заостренные туфли, оружие, демонстри-
ровать богатство, достаток. Форма и механизм проведения занятий также регламентировались со стороны админи-
страции университетов. Особые отношения складывались у школяров с окружающей их городской средой. Важно 
было контролировать пришлых людей в городе, регулировать плату студентов за наемные квартиры, закрепление 
их за магистрами. В большинстве конфликтов между сторонами королевская власть принимала позицию универси-
тетов. В итоге, в частности, в Кембридже сформировалась модель «Кембридж – город в университете». 

Ключевые слова: университет, Средние века, одежда, поведение, отношения «ученого сообщества» и города.
Для цитирования: Гусева М.А. Средневековые школяры (к вопросу об отношениях с городской и университетской сре-

дой) // Вестник Костромского государственного университета. 2024. Т. 30, № 2. С. 60–65. https://doi.org/10.34216/1998-
0817-2024-30-2-60-65

Research Article

MEDIEVAL SCHOLASTIC GUILDS MEMBERS 
(on the issue of relations with urban and university environment)

Marina A. Guseva, Candidate of Historical Sciences, Associate Professor, agro-biotechnological university of the Upper Volga, 
Ivanovo, Russia, gmar@inbox.ru

Abstract. Medieval universities were the centre of intellectual thought of their era. They had left a deep mark on the cultural life of 
national states. Most universities emerged either near a town or within its walls. This forced the town and the university to 
build their own system of relations; while the ‘scholastic guild’ imposed certain requirements on the students, in particular 
on their appearance, behaviour and form of study. The paper showed that what acted as a kind of ideal for the university, was 
the monastic dormitory, the modesty of students, the pursuit of knowledge. Thus, clothing was to refl ect the status of a student, 
belonging to a certain faculty or being a compatriot. Stiletto shoes, cold weapons, ostentatious wealth – all these things 
were forbidden to wear or to possess. The form of study and the programme of classes were also regulated by the university 
administration. A special relationship was formed with the surrounding urban environment in the ‘guild’ members. It was 
important to control new inhabitants in the town, the timeliness of students’ payment of their hired accommodation; many 
of the above responsibilities were assigned to the masters. In most confl icts between the parties, the royal authority would 
accept the position of the universities. As a result, in Cambridge in particular, the model of ‘Cambridge – a city within a 
university’ formed.
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Средневековый университет соединил в себе лю-
дей, которые хотели получить знания, и людей, спо-
собных эти знания дать. Со временем из стен уни-
верситетов вышла особая плеяда «ученых людей», 
генерирующая и интересующаяся новыми идеями, 
которые нередко опережали свою эпоху. 

Интересно рассмотреть, что же представляло со-
бой средневековое студенчество (деление на «нации», 
образ монашеского общежития, формы проведения 
занятий), а также как складывались отношения «уче-
ного сообщества» с городской и университетской сре-
дой, установить требования последней к «своим» по-
допечным.

В англоязычной медиевистике средневековые 
университеты изучены довольно хорошо [Brooke, 
Cobban, Rashdall]. Так, работы А. Коббана охваты-
вают основные вехи истории старейших университе-
тов Англии – Оксфорда и Кембриджа, деятельность 
колледжей. В отечественной историографии освеще-
ние получили лишь отдельные аспекты деятельно-
сти университетов [Гусева 2014: 11–14]. В частности, 
события XIV века в Кембридже, а именно восста-
ние У. Тайлера, где гнев горожан оказался направлен 
на представителей «ученого сообщества», рассмо-
трены в работе А.А. Кирилловой [Кириллова]. От-
ношения церкви с университетами изучали М.Н. Па-
нютина, В.А. Евсеев [Евсеев, Панютина: 123–125]. 
Отдельное изыскание В.А. Евсеева посвящено анали-
зу взаимосвязи между университетскими и городски-
ми корпорациями Оксфорда и Кембриджа, установле-
нию причин их конфликтов в XIII–XIV веках [Евсеев: 
37–58]. Коллективный труд по истории европейско-
го Средневековья являет собой «Город в средневеко-
вой цивилизации Западной Европы». В нем представ-
лены различные стороны жизни городов указанной 
эпохи. В частности, П.Ю. Уваров на примере Париж-
ского университета показал его роль в жизни отдель-
ных регионов и королевства в целом, деятельность 
землячеств или «наций» в вопросах самоуправле-
ния данного «ученого сообщества» [Город 4: 51–65]. 
А.В. Лычагин исследовал взаимоотношения англий-
ских университетов с церковью и городской средой 
в XIII – начале XV века [Лычагин]. Общие вопросы 
происхождения средневековых университетов Евро-
пы, их структуру, основные формы обучения изучи-
ли О.Э. Душнин и В.В. Ряполов [Душнин: 26–31; Ря-
полов: 15].

Таким образом, мы видим, что в центре внимания 
отечественных и зарубежных медиевистов находи-
лись общие вопросы социально-политического, соци-
ально-экономического характера, история отдельных 
университетов. Отношения «ученых мужей» с горо-
дом и университетской средой остаются пока относи-
тельно неизученными вопросами. Частично воспол-
нить эти пробелы призвана настоящая работа.

В качестве источников для нашего изыскания по-
служили «Анналы Кембриджа», или «Погодные запи-
си Кембриджа». В них представлен перечень основ-
ных событий жизни города. В частности, в издании 
мы находим информацию о появлении в пределах го-
родской черты университета, отдельных аспектах от-
ношений «ученого сообщества» и местных жителей, 
муниципальной общины. В исследовании задейство-
ван первый том издания [Annals 1].

Другими источниками являются статуты отдель-
ных университетов Европы, послания монархов, пе-
реписка школяров. Они представлены в изданиях 
«Документов по истории университетов Европы XII–
XV вв.» [Документы], «Антологии педагогической 
мысли христианского Средневековья» [Антология].

Первое собрание скомпоновано по разделам, от-
ражающим разную направленность представленных 
документов. В частности, «Университет и католи-
ческая церковь», «Организационная структура уни-
верситетов», «Учебный процесс» и др. Второе также 
подразделено на главы. Например, «Рождение средне-
вековой педагогики – основания европейского образо-
вания». «Христианское образование и Античность». 
Другой том издания представлен рубриками: «От схо-
лии к схоластике: становление педагогики класси-
ческого средневековья», «Единство и многообразие: 
средневековые педагогические идеалы», «Учитель-
ный долг: магистр в школе и университете». В нашем 
исследовании использован второй том собрания, за-
трагивающий XI–XV века.

Отдельные сведения о жизни университетов, взаи-
моотношениях с внешней средой представлены в тру-
де П. Абеляра «История моих бедствий» [Абеляр].

Все указанные документы дают нам довольно 
большой пласт информации по истории и различным 
внутренним аспектам жизни университетов Европы. 
Находят в них свое отражение и вопросы взаимоот-
ношений «ученых сообществ» с муниципальной сре-
дой, горожанами.

Средневековый университет был одним из цен-
тров учености своей эпохи. Инициаторами создания 
«ученых сообществ» могли выступить как светская 
власть, так и церковь. Первой требовались грамот-
ные чиновники, юристы, второй – знающие пропо-
ведники, специалисты канонического права. Неко-
торые из университетов образовывались стихийно, 
например, как в Кембридже. При этом церковь обла-
дала правом пожалования магистрам, получившим 
степень в одном университете, возможности препо-
давания в других учебных заведениях. Подобное пра-
вило распространялось не на все университеты Евро-
пы. В частности, оксфордские магистры не обладали 
данной привилегией, а Кембриджский университет 
пользовался ей уже с XIV века. Согласно булле Папы 
Александра IV от 1255 г., магистры университета Са-
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ламанки после соответствующего экзамена получа-
ли право преподавать в любом университете Европы, 
исключая Париж и Болонью [Документы: 25].

Студенческое сообщество делилось на земляче-
ства или «нации». Так, в XIII веке в Болонье было 
13 землячеств. В Пражском университете в XIV веке 
было всего 4 землячества: богемское, польское, ба-
варское, саксонское. 

В разных университетах состав одних и тех же 
«наций» мог отличаться. Например, в Болонском уни-
верситете к «германской нации» относились богем-
цы, моравяне, литовцы и датчане. В Пражском уни-
верситете моравяне, венгры и славяне входили уже 
в богемскую «нацию». Представители от каждой «на-
ции» находились в качестве советников при ректоре 
университета.

Интересно, что национальный состав и название 
«наций» мог зависеть от политической обстановки 
в стране. Так, во время Столетней войны «англий-
ская нация» Парижского университета была переи-
менована в германскую, а большинство англичан по-
кинули университет [Город 4: 55].

Отметим, что присутствие школяров на опреде-
ленных занятиях регламентировалось также принад-
лежностью к землячествам. В частности, статуты Бо-
лонского университета в начале XV века указывали, 
что при анатомировании мужского трупа 5 слушате-
лей должны были представлять ломбардскую «на-
цию», 4 – тосканскую, 4 – римскую, 3 – ультрамон-
станскую, 3 – город Болонья. При вскрытии женского 
тела 8 человек были из ломбардской «нации», 7 – 
из тосканской, 7 – из римской, 5 – из ультрамонтан-
ской, 3 – жители Болоньи [Документы: 45].

По данным П.Ю. Уварова, зачастую «нации» объ-
единяли жителей одного региона, которые в обыч-
ной жизни были разобщены и не воспринимали себя 
как единое целое. Традиционно прибывший в Париж 
студент приписывался к одному из преподавателей 
своего землячества. Самостоятельный выбор учителя 
школяром был весьма ограничен – действовал прин-
цип территориального единства.

«Нация» могла ходатайствовать перед факультета-
ми о дополнительной помощи своим землякам, помо-
гала нести расходы, связанные с получением степени; 
отстаивала интересы соотечественников в различных 
конфликтах и спорах. Также «нации» играли знаковую 
роль в системе присвоения степеней. Представители 
землячеств следили за качеством преподавания, вме-
шивались в решение административных дел. В част-
ности, в 1443 г. французская и пикардийская «нации» 
не поддержали решение старших факультетов о про-
ведении значимой процессии и запретили студентам 
в день торжества появляться на улице [Город 4: 54, 60].

Таким образом, землячества играли довольно ве-
сомую роль в жизни университетов, школяров.

На наш взгляд, можно говорить и об определенной 
иерархии факультетов. Например, в университетских 
статутах мы находим указания на порядок следования 
представителей разных сообществ на значимых цер-
ковных и светских мероприятиях. Возглавлял процес-
сию ректор, далее располагались магистры теологии, 
доктора канонического права, доктора гражданского 
права, магистры медицины, деканы, лиценциаты, ... , 
бакалавры теологии. Последние должны были при-
сутствовать в беретах, а по особому распоряжению – 
в мантиях.

В Парижском университете особое внимание 
было уделено учащимся свободных искусств и теоло-
гии. В частности, при погребении студентов данных 
факультетов обязательно было присутствие полови-
ны магистров. Если же умирал один из магистров, 
то остальные должны бодрствовать всю ночь и лич-
но читать псалтырь или обеспечивать другим спосо-
бом его чтение [Документы: 10, 40].

Средневековый школяр за период обучения мог про-
явить себя в разных видах работы: как хороший слу-
шатель, убедительный оратор, талантливый диспутант. 
Известно, что основными формами обучения были лек-
ции, диспуты и «репетицио» [Антология 2: 206]. По-
следнее представляло собой вариант, отчасти напоми-
нающий современный коллоквиум. Обычно данное 
занятие проходило в форме детального объяснения 
определенного отрывка текста, иногда это был ожив-
ленный диалог между магистром и школяром. Прак-
тиковалось повторение уже прочитанного, его сжатый 
пересказ. В диспутах же ученик и учитель могли дока-
зывать противоположные точки зрения [Абеляр: 1–2].

Университеты предъявляли отдельные требования 
к поведению, внешнему виду и образу жизни «своих» 
школяров. Стремились они регулировать и их отно-
шения с городской средой.

Известно, что в Средние века одежда человека 
отражала его статус, социальное положение. Внеш-
ний вид школяров должен был указывать на принад-
лежность к факультету, место в иерархии в качестве 
«ученого мужа». 

Например, в Сорбонне в XIV веке разрешалось 
использовать лишь закрытое верхнее одеяние. Запре-
щались любые украшательства, в частности шелко-
вая отделка. В Парижском университете магистрам 
следовало носить строгую черную мантию, спуска-
ющуюся до пят. Разрешалось использование паллия. 
Но запрещалось носить туфли с удлиненными носка-
ми или особой отделкой. Магистр искусств во время 
лекций, диспутов не мог надевать митру и укорочен-
ное по бокам верхнее платье [Документы: 19, 36, 61]. 
В период возведения в степень в классах и на пропо-
ведях студенты факультета «свободных искусств» но-
сили мантию или сутану. Это показывало важность 
момента [Антология 2: 208].
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Нередко школяры нарушали подобные требова-
ния, что вызывало недовольство среди простых обы-
вателей. Например, в Кембридже в начале XIV века 
горожане жаловались на слишком привольную и вы-
зывающую одежду школяров, веселый нрав, длин-
ные волосы, спадающие на плечи, завитые и напу-
дренные. Их одежда была оторочена дорогим мехом 
и имела свисающие рукава, которые не прикрывали 
локти. Туфли удивляли своей расцветкой – в крас-
ную и зеленую клетку. Пальцы школяров украшались 
кольцами, а на талии находились большие и дорогие 
пояса, покрытые эмалью с позолотой [Annals 1: 95].

Обычно каждая университетская община имела 
свой знак на одежде, который был записан в специ-
альной книге. А любой член сообщества мог понять 
принадлежность школяра к «нации», факультету.

Одежда могла свидетельствовать и о статусе сво-
его владельца в качестве «ученого мужа». Напри-
мер, статуты Парижского университета сообщали, 
что «студент, претендующий на степень бакалавра, 
приходит на публичный акт... находясь в своей обыч-
ной одежде. После этого педель велит ему поднять-
ся, облачиться в одежду бакалавра и сесть между ба-
калаврами...» [Документы: 55]. Студенты факультета 
«свободных искусств» в период возведения в степень 
и при получении права на преподавание должны были 
носить мантии или сутаны в классах, на проповеди. 

Университеты стремились создать идеал «ученого 
мужа», который ведет близкий к монашескому образ 
жизни [Антология 2: 188–189]. Так, в своем произ-
ведении П. Абеляр призывал вместо изысканных ку-
шаний питаться полевыми растениями и сухим хле-
бом, вместо мягких постелей – устраивать себе ложе 
из сена и соломы… Ссылался он и на Ветхий завет, 
когда «сыны пророческие, были подобны монахам, 
строили себе хижины вблизи реки Иордана и, оста-
вив города и шумные скопления людей, питались яч-
менной крупой и полевыми травами» [Абеляр: 12].

В документах медицинской школы в Монпелье го-
ворилось, что «будущий выпускник не должен меч-
тать о богатстве или погоне за счастьем, но точно 
стремиться прочесть знаки в книге Природы...» Ста-
туты же факультета «свободных искусств» Париж-
ского университета указывали, что студентам сле-
довало слушать лекции, сидя на полу, дабы показать 
смирение. 

В середине XIV века врач из Валенсии писал сы-
новьям, что нужно ограничивать себя в пище, в част-
ности в употреблении сырых луковиц, молока и сыра, 
которые притупляют разум и чувства. Необходимо гу-
лять каждый день по утрам и вечерам, часто играть 
в мяч. Это позволит сохранить здоровье [Докумен-
ты: 13, 53].

Пропагандировались идеи общежития, совмест-
ных трапез, где нужно быть немногословным и скром-

ным. Принимать пищу у себя в комнате можно только 
при болезни или наличии кровоточащих ран. Остат-
ки пищи возвращались распорядителю, который пе-
редавал их бедным клирикам. Запрещались пляски 
перед домом, азартные игры и «что-либо неподобаю-
щее перед началом лекции» [Документы: 36, 61, 66].

Своя система отношений складывалась у школя-
ров с окружающей их городской средой. В частно-
сти, это касалось разделения полицейско-контроль-
ных и административных функций сторон.

Очевидно, что университеты привлекали к себе 
большое число людей. Возникал вопрос о необходи-
мости регулирования их пребывания в пределах го-
родской черты. Так, статуты Кембриджа требовали, 
чтобы каждый школяр был прикреплен к определен-
ному магистру или покинул город в течение двух не-
дель. В Париже никто не мог считаться студентом, 
если не имел учителя, способного за него поручить-
ся. На это будущему школяру отводилось 15 дней. За-
прещалось учащимся носить оружие или что-то похо-
жее на него, а университету – защищать нарушителей 
покоя, которые формально числились студентами, 
но на занятиях не присутствовали [Документы: 19, 
24]. В Кембридже в домах, где проживали школяры, 
была введена должность «старшего» или принципа-
ла, отвечавшего за поведение «своих» подопечных. 
А с 1268 г. в каждом городском квартале избирались 
двое уважаемых местных жителей, которые контро-
лировали нахождение на территории пришлых лю-
дей [Annals 1: 52, 117].

Другой проблемой во взаимоотношениях школя-
ров и горожан был вопрос платы за съемное жилье, 
приобретаемую пищу, бытовые принадлежности. Из-
вестно, что университеты изначально не имели сво-
их помещений и были вынуждены снимать их у го-
рожан. Последние нередко завышали арендную плату. 
Так, в XIII веке в Кембридже была создана специаль-
ная комиссия из горожан и представителей универ-
ситета, которая контролировала плату за сдаваемое 
местными жителями жилье [Annals 1: 52]. В доку-
ментах Парижского университета мы находим жа-
лобу «ученого сообщества» о «досаждении школя-
рам по уплате таксы за дома». В Кракове в XIV веке 
при основании университета король потребовал, что-
бы новоприбывшие школяры могли покупать пищу 
без дополнительной пошлины, а дрова, приобретен-
ные за пределами Краковской провинции, ими сво-
бодно провозились в город.

Исследование показало, что постепенно отноше-
ния между городом и университетами стали выстра-
иваться в относительно стройную систему [Гусева 
2018: 139–141]. Но большая часть привилегий по-
степенно переходила к «ученому сообществу». Так, 
вопрос подсудности школяров был решен в пользу 
университетов, церкви. Клирики оказались непод-
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судными для светского суда, а школяры-миряне не-
досягаемы для властей города. При анализе статутов 
можно сказать, что в большинстве возникающих кон-
фликтов виновной стороной оказывались горожане, 
которые «всячески препятствовали росту науки» [До-
кументы: 63–64].

Также на протяжении Средневековья отмечается 
и рост земельных владений университетов, образуют-
ся целые кварталы, где компактно проживали школя-
ры. Подобный район появился в центре Парижа в се-
редине XIV века. А дофин Карл разрешил перекрыть 
улицы воротами, дабы оградить студентов от преступ-
ных посяганий горожан и других «врагов науки» [До-
кументы: 64]. В Кембридже в XIV–XV веках на терри-
тории города образуется ряд крупных университетских 
колледжей: Клэр, Пембрук, Гонвилл и Кэйюси, Трини-
ти Холл, Корпус Кристи. Заметим, что изначально кол-
леджи основывались по принципу монастырского об-
щежития. Основатель колледжа даровал ему городские 
дома, земельные участки, которые в дальнейшем раз-
растались. Постепенно владения университетских кол-
леджей оказывались неотъемлемой частью городской 
среды. Так, в 1446 г. жители Кембриджа жаловались 
королю на опустение домовладений и невозможность 
собрать десятинный сбор, связывая это с возросшими 
владениями Кингз колледжа и исключением школя-
ров, магистров из системы налогообложения [Annals 1: 
197–198]. Заметим, что если в XIV веке по объему на-
логообложения Кембридж занимал 20-е место из 42 го-
родов, то в начале XVI века находился уже на 29-м ме-
сте [Hoskins: 176–177].

Таким образом, мы видим, что университеты, 
возникнув внутри муниципального сообщества, вы-
нуждены были выстраивать свою систему отноше-
ний с городом. Школяры же требовали пристального 
внимания со стороны университетских властей. По-
следние пропагандировали образ студента, который 
должен вести близкий к монашескому стиль жизни, 
стремиться к познанию наук. Статуты университе-
тов регламентировали одеяние и поведение школяров, 
призывая их к умеренности. Муниципальные корпо-
рации также организовывали свою систему отноше-
ний с «учеными сообществами». 

Однако постепенно университеты стали завоевы-
вать все больше привилегий, которые ограничивали 
свободы городских корпораций. Отмечается рост зе-
мельных владений «ученых сообществ». Они осво-
бождаются от налогового бремя, а клирики и шко-
ляры становятся неподсудными для суда городов. 
Таким образом, сформировалась, в частности в Ан-
глии, модель «Кембридж – это город в университете».
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Введение. В 2023 г. ООН устами Генерального се-
кретаря Антониу Гутерриша подтвердила свою во-
влеченность в координацию усилий международного 
сообщества по решению задачи перекрытия циф-
ровой пропасти, отсекающей около трети мирового 
населения от современных информационно-комму-
никационных технологий (ИКТ)1. Деятельность уни-
версальной международной организации в названной 
сфере уже имеет значительную историю. Ее изучение 
представляется необходимым для целей планирова-
ния реализации текущих и будущих программ и про-
ектов ООН. Настоящее исследование посвящается 
работе ООН по содействию распространению ИКТ 
как одного из аспектов деятельности в интересах раз-
вития в 1990-е гг.2 Ретроспективное обращение к вре-
менным рамкам, охватывающим деятельность ООН 
с 1991 г. по 2000 г. и рассматриваемым в историо-
графии универсальной международной организации 
как период наибольшего распространения в качестве 
идеологического ориентира развития глобализации 
на основе неолиберальных подходов [Sayward: 116], 
представляет научный интерес в эпоху нарастания 
мощи и остроты тенденций, противоположных гло-
бализации, и именуемой постглобализацией.

Участие ООН в преодолении проблемы цифровой 
пропасти не стало к настоящему времени самостоя-
тельным предметом научных исследований. Причи-
ну, по нашему мнению, следует связывать с отноше-
нием к ООН в первую очередь как к дискуссионному 
форуму, не относящемуся к главным центрам дипло-
матии в экономической и социальной сферах [Toye J., 
Toye R.: 280], включая и сравнительно узкоспеци-
ализированную сферу ИКТ. Усилиям международ-
ного сообщества по содействию развитию, вклю-
чая деятельность ООН в данной области в 1990-е гг., 
посвящены монографии К. Панцерева, А. Урнова, 
А. Чернова, С. Бермео, И. Бунн, А. Лион, Б. Обер-
холзера, К.-К. Пеасе, Р. Ридделла, Э. Саывард, кол-
лективные монографии К. Гибсона, К. Андерссона, 
Э. Острем и С. Шивакумара; К. Мингст, М. Карнс 
и А. Лион; Д. Пучалы, К. Лаатикаинен и Р. Цоате; 
В. Якупеца и М. Келли. Значительная часть выше-
упомянутых исследований была выполнена в рам-
ках экономических, юридических и политических 
наук, однако при этом отражает исторический аспект 
в различных направлениях деятельности ООН. В рас-
смотренных автором монографиях 1990-е гг. характе-
ризуются как время, усугубившее наступившее еще 
в предыдущее десятилетие неблагоприятное поло-
жение Глобального Юга в отношениях с Севером 
в плане развития. Его выражением стала «обреме-
ненность» действий по содействию развитию обяза-
тельствами по проведению государствами определен-
ных политических мер, очерченных «вашингтонским 
консенсусом». При этом деятельность ООН обеспе-

чивала смягчение увязки развития с политическими 
императивами надлежащего управления в духе «ва-
шингтонского консенсуса» благодаря внесению в них 
социальной составляющей.

Компьютерным, электронным и информационным 
технологиям в качестве одного из факторов экономи-
ческой составляющей процесса развития посвящен 
один из структурных элементов монографии исследо-
вателя из США У. Нафзигера «Экономическое разви-
тие» (Nafziger: 370–377). Написанная автором на ру-
беже 1990–2000-х гг., данная работа отражает подход, 
который, как можно будет убедиться ниже, был анало-
гичен распространенному в названный период в экс-
пертном сообществе, связанном с ООН. Его суть – 
в признании наличия широкой и растущей цифровой 
пропасти между богатыми и бедными, включая госу-
дарства, наряду с допущением возможности ее сокра-
щения, а также минимизации отсталости в экономи-
ческой и социальной сферах благодаря проведению 
в жизнь определенных мер государственной политики.

Значительное внимание развитию уделено в тру-
дах сторонников миросистемного анализа, включая 
таких признанных его теоретиков, как И. Валлерстайн 
и С. Амин. В качестве ключевой проблемы данно-
го процесса еще задолго до окончания холодной во-
йны между капиталистической и социалистической 
системами они рассматривали не объем имеющих-
ся ресурсов, а направление международной техниче-
ской помощи спонсорами на цели, способствующие, 
по словам С. Амина, «развитию отсталости», то есть 
усиливающих отставание периферии миросистемы 
от ее ядра (Amin: 198–214). Изменения миросистемы, 
сопровождавшие кризис и крах социалистической си-
стемы, только усугубили соответствующий концепту-
альный изъян, выдвинув неолиберализм на позицию 
ведущей идеологии (Валлерстайн: 192–193).

В качестве целей настоящего исследования рассма-
триваются: выявление фактов, направлений и форм 
участия ООН в распространении ИКТ в контексте 
содействия процессу развития и их политэкономиче-
ский анализ, определяющий их значение для истории 
многостороннего сотрудничества в области развития.

1. Внесение информационно-коммуникацион-
ного аспекта в повестку дня по вопросам разви-
тия. Технологии передачи, приема, обработки и хра-
нения информации находились в фокусе внимания 
ООН практически на протяжении всей истории дан-
ной международной организации. Их возможно-
сти в качестве инструмента развития впервые попа-
ли в политическую повестку главных органов ООН 
в конце 1960-х гг. Например, на 26-й сессии Гене-
ральной Ассамблеи (ГА) в декабре 1971 г. была при-
нята резолюция 2804 «Применение вычислительной 
техники в целях развития», в которой содержалась 
поддержка рекомендаций о разработке националь-

Деятельность ООН по содействию использованию информационно-коммуникационных технологий...
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ных политик в области применения вычислитель-
ной техники3. В дальнейшем, по мере зарождения 
и формирования концепции нового международного 
информационно-коммуникационного порядка, вни-
мание многосторонней дипломатии ИКТ привле-
кали преимущественно в качестве средства меж-
дународного информационного обмена4. К исходу 
1980-х гг. ИКТ начали рассматриваться в качестве 
одного из самостоятельных источников экономи-
ческого роста (Nafziger: 371) и в этом качестве вер-
нулись в политическую повестку развития. На эта-
пе данного возвращения, временные рамки которого 
очерчиваются периодом с 1990 г. по 1995 г., в ООН 
происходило признание значения информацион-
ных технологий (ИТ) в качестве фактора развития5. 
Оно ознаменовалось принятием в 1990 г. Экономи-
ческим и Социальным Советом (ЭКОСОС) резо-
люции 1990/58 «Международное сотрудничество 
в области информатики», документа «Новое пар-
тнерство в целях развития: Картахенское обязатель-
ство» восьмой сессии Конференции ООН по торгов-
ле и развитию (ЮНКТАД)6, состоявшейся в феврале 
1992 г., Повестки дня на XXI век, принятой на Кон-
ференции ООН по окружающей среде и развитию 
в июне 1992 г.7, итоговых документах шести все-
мирных конференций, созванных под эгидой ООН 
в период с 1994 г. по 1996 г.8 созданием ЭКОСОС 
Специальной рабочей группы открытого состава 
по информатике в 1995 г.9, а также подготовкой Ко-
миссии по науке и технике в целях развития к опре-
делению последствий ИТ для развития основной 
темы ее деятельности на межсессионный период, 
проведенной в 1993–1995 гг.

Последнее из перечисленных мероприятий имело 
одним из результатов рассмотрение на второй сессии 
Комиссии по науке и технике в целях развития в 1995 г. 
дискуссионной справки «ИТ в интересах развития», 
представленной секретариатом ЮНКТАД. Она содер-
жала краткий обзор структуры международного рын-
ка ИТ с группировкой национальных экономик по сте-
пени их участия в функционировании данного рынка, 
отметив при этом наличие на тот момент практически 
полного контроля со стороны экономически развитых 
государств. В ней предлагался и перечень направле-
ний для рассмотрения возможностей более полного 
применения ИТ в целях развития, включавший соци-
альный, инфраструктурный, правовой и политический 
аспекты. Хотя в справке не были обойдены внимани-
ем вопросы использования потенциала данных тех-
нологий при решении проблем национального раз-
вития, доминировал в ней все же посыл о приоритете 
укрепления посредством ИТ тех секторов националь-
ной экономики, которые обеспечивали конкурентные 
преимущества в международном разделении труда10.

Упомянутая справка способствовала разработке 

и принятию без голосования на 50-й сессии Гене-
ральной Ассамблеи (ГА) резолюции «Наука и техни-
ка в целях развития», в которую был включен пункт 
о деятельности ООН в области ИТ, в том числе о вы-
работке рекомендаций по вопросам, связанным с ИТ 
и их последствиями для развития11. Содержание рас-
смотренной справки, равно как и документы вось-
мой сессии ЮНКТАД, подтверждают вывод Э. Са-
ывард о том, что к середине 1990-х гг. основным 
содержанием усилий ЮНКТАД в отношении раз-
вивающихся стран стало содействие в их адапта-
ции к экономической глобализации [Sayward: 115]. 
Достижению этой цели в основном служили и семь 
программ технического сотрудничества ЮНКТАД, 
предполагавшие широкое применение ИТ. Не слу-
чайно, что часть их реализовывалась ЮНКТАД со-
вместно со Всемирным банком – одним из ключевых 
проводников экономической глобализации на неоли-
беральной основе.

К 1993 г. Программа развития ООН (ПРООН) от-
носит начало своей полномасштабной проектной де-
ятельности, направленной на применение информа-
ционных технологий для целей развития12. Впрочем, 
эту датировку следует считать условной, поскольку 
в 1990–1993 гг. при участии ПРООН, по нашей оцен-
ке, ежегодно выполнялись в среднем 16 проектов, 
предусматривавших повышение потенциалов в обла-
сти ИТ и телекоммуникаций. Суммарно они охватили 
около четырех десятков государств мира. 1992 год по-
ложил начало реализации первого глобального проек-
та ООН, в котором основополагающее значение име-
ли ИКТ – Программы по созданию сети по вопросам 
устойчивого развития (the Sustainable Development 
Networking Program).

На региональном уровне деятельности ООН ин-
формационно-коммуникационная составляющая 
в первой половине 1990-х гг. наиболее отчетливо 
проявилась в политической повестке Экономической 
комиссии для Африки (ЭКА). Причиной обраще-
ния ООН к ИКТ при разработке политики по содей-
ствию решению социально-экономических проблем 
в Африканском регионе, ведущем историю от нача-
ла 1980-х гг., очевидно, являлась острота проблемы 
поиска новых драйверов преодоления отсталости, 
не стоявшей в такой значительной мере в других ге-
ографических регионах. С 1984 г. на сессиях ЭКА 
систематически принимались резолюции о развитии 
информационных сетей. В 1992 г. в контексте усилий 
стран Африки по активизации региональной эконо-
мической интеграции восемнадцатая сессия конфе-
ренции министров, ответственных за экономическое 
развитие и планирование, одобрила резолюцию «Ин-
формационные системы в интересах экономического 
развития и интеграции». В ней содержался призыв 
к государствам о разработке национальных политик 
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в информационной сфере, но без рекомендования 
конкретных политических инструментов13.

2. Утверждение информационно-коммуника-
ционного аспекта в повестке дня по вопросам раз-
вития. Этап осознания значения ИТ для процесса 
развития сменился поиском форм и механизмов вкла-
да ИТ в развитие. Он характеризуется подготовкой 
под эгидой ООН шести справочно-позиционных до-
кументов, три из которых были целиком посвящены 
данной проблеме:

– итоговый доклад рабочей группы по информаци-
онно-коммуникационным технологиям в целях раз-
вития (1997 г., начиная с этого доклада в ООН стал 
употребляться термин «информационно-коммуника-
ционные технологии» (ИКТ)14;

– заявление Административного комитета по ко-
ординации (АКК), объединяющего организации си-
стемы ООН, о всеобщем доступе к основным инфор-
мационным и коммуникационным услугам (1997 г.)15;

– доклад о человеческом развитии «Глобализация 
с человеческим лицом» (1999 г.)16;

– доклад Генерального секретаря «Роль ООН в со-
действии развитию в контексте глобализации и взаи-
мозависимости» (1999 г.)17;

– доклад Генерального секретаря ООН «Мы, наро-
ды: роль Организации Объединенных Наций в двад-
цать первом веке» (подраздел «Возведение цифровых 
мостов» раздела III «Свобода от нужды», 2000 г.)18;

– доклад группы экспертов высокого уровня по  
информационной и коммуникационной техноло-
гии (2000 г.)19.

В их содержании могут быть отмечены следую-
щие общие положения:

– положительная обобщенная оценка глобализа-
ции, в том числе в области ИКТ, воплощенной в идее 
формирования глобальной информационной инфра-
структуры (ГИИ);

– признание наличия вызовов и угроз, создава-
емых как глобализацией в целом, так и процесса-
ми, связанными с формированием всемирного ин-
формационного общества, особенно с расширением 
цифровой пропасти, названной Генеральным секре-
тарем зияющей;

– выделение в сфере ИКТ различных проявле-
ний неравенства, не только географического, но так-
же возрастного, имущественного, образовательного 
и языкового, что концептуально переносило приори-
тет по минимизации данного неравенства с междуна-
родного на национальный уровень;

– придание значения разработке активной отрас-
левой политики с признанием необходимости адап-
тации соответствующей национальной политики 
к местным условиям;

– приведение в качестве образцов успешной наци-
ональной отраслевой политики государств, в которых 

сектор ИКТ приобрел экспортоориентированный ха-
рактер (Индия, Ирландия, Коста-Рика, островные го-
сударства бассейна Карибского моря);

– оптимизм в отношении выполнимости задачи 
сокращения цифровой пропасти;

– признание недостатка ресурсов для увеличения 
международной технической помощи и необходимо-
сти укрепления отраслевого государственно-частно-
го партнерства.

Относительно конкретные цели по сокращению 
цифровой пропасти в ее географическом измере-
нии, отделяющей государства Юга от Севера, а так-
же некоторые механизмы по их достижению были 
представлены в докладе группы экспертов высо-
кого уровня по информационной и коммуникаци-
онной технологии. Такие цели включали сокраще-
ние средних издержек доступа в развивающихся 
странах к сети Интернет в пять раз в течение двух 
лет; содействие увеличению числа компьютеров, 
а также национальных бюджетных ассигнований 
на цели образования и подготовку кадров в сфере 
ИКТ за аналогичный период в два раза; подключение 
всех общин к единой сети к концу 2004 г., предлага-
емое для выдвижения в ходе Ассамблеи тысячеле-
тия. В качестве механизмов достижения предлага-
лось рассмотреть возможность списания небольшой 
части международной финансовой задолженности 
развивающихся стран в обмен на увеличение фи-
нансирования ими развития ИКТ, увеличение меж-
дународной помощи развивающимся странам в об-
мен на снижение ими выбросов парниковых газов20.

Положения большинства упомянутых справочно-
позиционных документов попадали на рассмотре-
ние ГА и ЭКОСОС. Так, заявление АКК о всеобщем 
доступе к основным информационным и коммуни-
кационным услугам было представлено вниманию 
52-й сессии ГА. Содержание доклада Генерально-
го секретаря «Роль ООН в содействии развитию 
в контексте глобализации и взаимозависимости» 
составило одну из основ резолюции 54-й сессии ГА 
«Роль ООН в поощрении развития в условиях гло-
бализации и взаимозависимости», принятой без го-
лосования 22 декабря 1999 г.21 Доклад Генерально-
го секретаря ООН «Мы, народы: роль Организации 
Объединенных Наций в двадцать первом веке» был 
приурочен к Ассамблее тысячелетия ООН.

Девятая сессия ЮНКТАД (1996 г.) закрепила 
электронную торговлю в числе трех основных на-
правлений по содействию повышению эффективно-
сти торговли. При этом в основу данной работы была 
положена концепция ГИИ. Кроме того, итоговый до-
кумент сессии, озаглавленный «Партнерство в инте-
ресах экономического роста и развития», определял 
в качестве существенного элемента политики госу-
дарств и международных учреждений по поддерж-

Деятельность ООН по содействию использованию информационно-коммуникационных технологий...
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ке субъектов сектора реальной экономики оказание 
помощи в доступе к информационным сетям (пун-
кты 78, 82)22.

В политической повестке деятельности ООН на  
региональном уровне лидерство в фокусировании 
внимания на применении ИКТ в интересах разви-
тия в середине 1990-х гг. продолжал сохранять Аф-
риканский регион. Результатом деятельности создан-
ной ЭКА в 1995 г. рабочей группы высокого уровня 
по информационным технологиям и связи стала Ини-
циатива по формированию информационного обще-
ства в Африке (AISI). AISI не была свободна от оп-
тимистичного отношения к глобализации, поскольку 
имела первоочередной задачей содействие интегра-
ции национальных информационных и коммуника-
ционных инфраструктур во всемирную информаци-
онную систему, а также от распространения общих 
подходов для применения государствами во внутрен-
ней политике23.

Начиная с 1997 г. вопрос о применении ИКТ в со-
действии развитию неизменно рассматривался в ходе 
сессий Экономической и социальной комиссии ООН 
для Азии и Тихого океана (ЭСКАТО). На 55-й сессии 
ЭСКАТО в 1999 г. был рассмотрен Обзор социально-
экономического положения в Азиатско-Тихоокеан-
ском регионе, посвященный взаимосвязи информа-
ционных технологий, глобализации, экономической 
безопасности и развития. Знаменательной особенно-
стью данного рассмотрения стало обращение к про-
блемным вопросам, в первую очередь порожденным 
прогрессом в области ИТ. Было намечено прорабо-
тать некоторые механизмы формирования региональ-
ной отраслевой политики24.

3. Дальнейшее повышение значения информа-
ционно-аналитического аспекта в повестке дня 
ООН по вопросам развития. В июле 2000 г. ИКТ 
впервые стали предметом отдельного рассмотрения 
одним из главных органов ООН – ЭКОСОС – в ходе 
этапа заседаний высокого уровня основной сессии 
2000 г. по теме «Развитие и международное сотруд-
ничество в XXI веке: роль информационной техно-
логии в контексте основанной на знаниях глобаль-
ной экономики».

Проведение этапа заседаний высокого уровня ос-
новной сессии ЭКОСОС 2000 г. продемонстрирова-
ло достаточно высокую степень общности видения 
международным сообществом задачи вклада ИКТ 
в рассматриваемый период. Все участники фору-
ма (представители государств, международных ор-
ганизаций, транснациональных компаний) проявили 
единство в осознании наличия угрозы расширяющей-
ся цифровой пропасти между экономически развиты-
ми и развивающимися странами, важности объедине-
ния усилий и ресурсов международных организаций, 
включая бреттон-вудские учреждения, в деле содей-

ствия развитию ИКТ, в необходимости создания 
благоприятной законодательно-регуляторной среды 
для наращивания национальных потенциалов в об-
ласти ИКТ, потребности гарантирования культур-
но-языкового разнообразия во всемирном информа-
ционном пространстве, а также целесообразности 
правового регулирования прав и обязанностей в ин-
формационном пространстве. Также были заметны 
и различия акцентов, расставленных в выступлениях 
делегатов экономически развитых стран, Всемирно-
го банка, МВФ, ВТО с одной стороны, и представи-
телей преобладающего большинства развивающих-
ся стран. В то время как у первых можно отметить 
упор на приоритетную роль активной политики пра-
вительств в деле обеспечения благоприятной среды 
и инициирования проектов с участием широкого кру-
га национальных и зарубежных партнеров, то есть 
на внутреннем контуре деятельности по уменьшению 
цифровой пропасти, то вторые заостряли внимание 
в большей степени на задаче создания эффективной 
и равноправной системы международной помощи, 
то есть на внешних условиях, для соответствующих 
усилий. Выступление на форуме российского пред-
ставителя – заместителя министра иностранных дел 
С. Орджоникидзе – было примечательно акцентом 
на обеспечении задачи предотвращения использова-
ния ИКТ в целях, не совместимых с международной 
стабильностью и безопасностью25.

Декларация министров, принятая по итогам эта-
па заседаний высокого уровня, олицетворяла первую 
попытку закрепления на глобальном политическом 
уровне составляющих элементов консенсуса госу-
дарств в отношении международных, национальных 
и региональных усилий в области ИКТ как фактора 
развития. В данном документе ИКТ отводилась цен-
тральная роль в зарождающемся новом этапе функ-
ционирования мировой экономики, называемом 
экономикой, основанной на знаниях, а также роль 
значимого (но не единственного) фактора ускорения 
экономического роста, устранения нищеты в развива-
ющихся странах и странах с переходной экономикой, 
а также их интеграции в международную экономику. 
В нем был подтвержден вывод, ранее признанный 
на международном экспертном уровне, о неспособ-
ности свободного рынка самого по себе обеспечить 
уменьшение цифровой пропасти и создать цифровые 
возможности для всех. При этом главным инструмен-
том для оказания международной помощи объявля-
лось формирование партнерств между потенциаль-
ными донорами и реципиентами, предполагающих 
широкое участие частного бизнеса и некоммерческих 
организаций. Инициативы, направленные на обеспе-
чение стабильных финансовых источников междуна-
родной помощи, в декларации отражения не нашли. 
В ней содержался лишь общий призыв к членам меж-
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дународного сообщества о принятии на самом высо-
ком политическом уровне обязательства о стремле-
нии к уменьшению цифровой пропасти26.

Попытка решения проблемы финансирования де-
ятельности по содействию развитию ИКТ была пред-
варительно намечена в резолюции ЭКОСОС 2000/29, 
принятой на пленарном заседании упомянутого глав-
ного органа ООН в июле 2000 г. Она содержала под-
держку рекомендациям Специальной рабочей груп-
пы открытого состава по информатике, среди которых 
упоминалось создание целевого фонда, наполняемо-
го добровольными взносами всех заинтересованных 
сторон27.

На заседаниях Саммита тысячелетия, состояв-
шегося в рамках 55-й сессии ГА в сентябре 2000 г., 
из порядка 150 лидеров-участников, согласно нашей 
оценке, примерно 40 представителей всех групп го-
сударств затронули в своих заявлениях непосред-
ственно темы цифровой революции и применения 
ИКТ, преимущественно в контексте оценки про-
цессов глобализации и влияния на экономическое 
развитие. В абзаце шестом пункта 20 Декларации 
тысячелетия ООН нашли поддержку в целом поло-
жения декларации министров, принятой по итогам 
проведения этапа заседаний высокого уровня ос-
новной сессии ЭКОСОС 2000 года, а также призыв 
к государствам – членам ООН, чтобы их полити-
ка и мероприятия не препятствовали доступу граж-
дан к возможностям, созданным благодаря цифро-
вой революции28.

В сентябре 2000 г. на встрече на уровне министров, 
посвященной Программе развития ООН (ПРООН ), 
проведенной в продолжение Саммита тысячелетия, 
ИТ и использование сети Интернет прозвучали в ка-
честве важнейшего нового направления в деятель-
ности ПРООН как учреждения по борьбе с бедно-

стью на всемирном и страновом уровнях29. На рубеже 
2000–2001 гг. проекты ПРООН в области ИКТ были 
консолидированы в глобальную инициативу «ИКТ 
в целях развития», реализуемую в виде региональ-
ных и национальных проектов30. В 2000 г. объем тех-
нической помощи в отношении сектора ИКТ, предо-
ставленной в системе ООН, составил 58 миллионов 
долларов, в то же время по линии Всемирного банка – 
одного из проводников неолиберальной мироэконо-
мики – объем выделенных в указанном году заемных 
средств только на нужды проектов в области теле-
коммуникаций почти двукратно превысил эту сумму. 
При этом более 70 процентов объема помощи выде-
лялось из внебюджетных источников, что свидетель-
ствует о непосредственной зависимости от доноров.

Проектная деятельность ПРООН в области ИКТ 
охватила около 55 крупных и средних развиваю-
щихся государств и стран с переходной экономи-
кой, а также ряд малых островных стран. На рисун-
ке 1 представлены сведения о количестве проектов 
ПРООН в области ИКТ, реализованных на страно-
вом уровне в 1990-е гг. В первой страновой про-
грамме для Российской Федерации ПРООН (1994–
1996) и первом страновом рамочном документе 
по сотрудничеству для Российской Федерации ПРО-
ОН (1997–1999 с продлением до 2000 г.) внедре-
ние современных ИКТ и содействие расширению 
их использования не были определены в числе при-
оритетных направлений. Этот факт может свиде-
тельствовать о признании наличия у России иных 
существенных ресурсов, обеспечивающих прогресс 
сектора ИКТ в национальной экономике.

Наибольшее число проектов касалось так или ина-
че обеспечения либо расширения доступа к сети Ин-
тернет для широких слоев населения, учебно-ака-
демических и общественных организаций. Данный 

Рис. 1. Проекты международной технической помощи ПРООН в области ИКТ в 1990-е гг. 
(по группам государств-бенефициаров, без учета малых островных государств). 
Подсчет произведен по данным, представленным в документе DP/2001/CRP.8
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факт служит отражением глобализационного дис-
курса в осуществлении деятельности по содействию 
развитию в ООН в 1990-е гг. Вторым по числу реа-
лизуемых проектов направлением стало укрепление 
общих и профессиональных компетенций в сфере ИТ. 
Оно охватывало как наименее развитые страны, так 
и страны со сравнительно высокоразвитыми отрас-
лями ИТ, такими как Индия и Эстония, с ориентаци-
ей на тех аспектах, которые не представляли коммер-
ческого интереса. Далее количественно следовали 
проекты, относящиеся к реформированию – в сфе-
рах государственного управления с использованием 
ИТ и национальных систем регулирования самих те-
лекоммуникаций; по использованию ИКТ в реальном 
секторе экономики, в том числе по созданию наци-
ональных отраслей ИТ (Бразилия, Монголия). Наи-
меньшее число проектов относилось к применению 
ИТ для целей устойчивого развития и разработки 
местного контента.

Количественная оценка влияния проектов тех-
нической помощи на параметры развития считает-
ся весьма затруднительной даже при выделении ее 
значительных объемов, учитывая взаимное воздей-
ствие различных прочих факторов (Riddell: 174–175). 
Проектная деятельность ООН по оказанию междуна-
родной технической помощи в 1990-е гг. с ее неболь-
шими ресурсами тем более не могла сыграть решаю-
щую роль в преодолении отсталости в области ИКТ 
государств глобального Юга и ряда государств с пе-
реходной экономикой. Как свидетельствуют данные, 
представленные во Всемирных докладах по комму-
никации и информации, подготовленных ЮНЕСКО 
в 1989–2000 гг., несмотря на то, что по отдельным 
направлениям ИКТ, прежде всего в расширении те-
лекоммуникационной инфраструктуры, различия 
между глобальным Севером и глобальным Югом 

в 1990-е гг. сократились, а отдельные государства 
Азии и Латинской Америки к концу десятилетия ока-
зались в числе крупнейших экспортеров товаров сек-
тора ИКТ, развитие ИКТ на Глобальном Юге преи-
мущественно оказывалось развитием в отставании.

На рубеже 1990-х – 2000-х гг. лидерами в опре-
делении политических рамок для применения ИКТ 
в целях развития оставались Африканский и Азиат-
ско-Тихоокеанский регионы. Организованный ЭКА 
в октябре 1999 г. первый Африканский форум по во-
просам развития был посвящен проблемам станов-
ления информационного общества31. В заявлении 
министров, принятом по итогам 34-й сессии указан-
ной комиссии в мае 2001 г., основным инструмен-
том, призванным раскрыть потенциал ИКТ для эко-
номического и социального развития стран региона, 
называлось создание благоприятной среды на наци-
ональном уровне, что соответствовало неолибераль-
ным представлениям о деятельности по содействию 
процессу развития (Toye J., Toye R.: 260–261).

В июне 2000 г. под эгидой ЭСКАТО состоялся ре-
гиональный круглый стол, посвященный использова-
нию информационных технологий в интересах раз-
вития. Результаты данного форума в значительной 
степени вошли в текст резолюции «Региональное со-
трудничество в области информационно-коммуни-
кационных технологий в целях развития», принятой 
на 57-й сессии Комиссии в апреле 2001 г. Подходы, 
составившие идеологическую основу данного доку-
мента, сочетали задачу обеспечения благоприятной 
рыночной среды на национальном уровне с совер-
шенствованием системы международной поддерж-
ки усилиями государств в развитии ИКТ, но при этом 
не предлагали конкретных инициатив, а лишь огра-
ничивались призывами по их формированию к реги-
ональным и международным акторам32.

Рис. 2. Проекты международной технической помощи ПРООН в области ИКТ в 1990-е гг. 
(по тематическим направлениям проектов; подсчет произведен по данным, 

представленным в документе DP/2001/CRP.8)
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Начиная с 2000 г. единые политические рамки 
для регионального сотрудничества в области ИКТ на-
чали формироваться в регионе Латинской Америки 
и бассейна Карибского моря. В июне 2000 г., в пред-
дверии подготовки к этапу заседаний высокого уров-
ня основной сессии ЭКОСОС-2000 по инициативе 
Бразилии и Экономической комиссии для Латинской 
Америки и Карибского бассейна на региональной 
встрече в бразильском Флорианополисе была при-
нята Декларация об использовании информационно-
коммуникационных технологий в целях развития33.

К 2000 г. разработку политических рамок 
для регионального сотрудничества в области ИКТ 
в интересах развития начали осуществлять и стра-
ны арабского мира при ведущей организующей роли 
Экономической и Социальной комиссии для Запад-
ной Азии (ЭСКЗА). Вопрос «Информационные тех-
нологии и развитие» обсуждался в повестке дня двад-
цать первой сессии ЭСКЗА в мае 2001 г. При этом 
центральное место в его ходе заняли не вопросы фор-
мирования благоприятной рыночной среды, а полу-
чения технологий и создания собственного потенци-
ала в области ИТ34.

Единственным регионом, в котором при ведущей 
координирующей роли ООН не формировались по-
литические рамки для сотрудничества в области ИКТ, 
на рубеже 1990-х – 2000-х гг. оказалась Европа. Не-
посредственной причиной такого состояния дел мож-
но считать начатую еще во второй половине 1980-х гг. 
концентрацию деятельности Европейской экономи-
ческой комиссии ООН (ЭКЕ) на таких направлениях 
сотрудничества, которые представляют безусловный 
общеевропейский практический интерес и при этом 
не обладают политической конфликтогенностью.

Заключение. На рубеже 1980–90-х гг. ООН вновь 
после достаточно длительного перерыва обратилась 
к ИТ в качестве потенциально могущественного ин-
струмента развития, хотя на региональном уровне 
данная тематика никогда не исчезала из поля зрения 
универсальной международной организации. На пер-
вом этапе, временные рамки которого представляет-
ся целесообразным ограничить 1995 г., значение ИТ 
было отражено в документах всемирных конферен-
ций, восьмой сессии и некоторых программах техни-
ческого сотрудничества ЮНКТАД, Экономической 
комиссии для Африки, проектах ПРООН. На втором 
этапе (в 1995 г. – первой половине 2000 г.) в ООН 
проводился поиск конкретных механизмов вклада 
в развитие посредством ИТ (с 1997 г. – ИКТ). На тре-
тьем этапе (со второй половины 2000 г.) ИКТ стано-
вятся неотъемлемым объектом обсуждения пробле-
матики развития в ГА и ЭКОСОС, а также принятых 
ими политических решений.

Видение вклада ИКТ в процесс развития, полу-
чившее отражение в экспертных документах и поли-

тических решениях ООН в 1990-е гг., красноречиво 
характеризует подзаголовок Доклада о человеческом 
развитии 1999 г. – «Глобализация с человеческим ли-
цом». Оно основывалось на необходимости поддерж-
ки процессов глобализации с признанием необходи-
мости активного реагирования на международном 
и национальном уровнях на сопровождающие дан-
ное явление риски и угрозы. Противостоя рыночному 
фундаментализму, предлагаемые в ООН инструмен-
ты такого реагирования испытывали заметное влия-
ние неолиберальной экономической парадигмы, хотя 
и в меньшей степени, нежели международные орга-
низации, находившиеся под контролем экономиче-
ски высокоразвитых государств. Данные инструмен-
ты в существенной мере смещали акцент в решении 
проблемы сокращения цифровой пропасти с измене-
ния неблагоприятного положения большинства раз-
вивающихся стран в международной экономической 
системе посредством ее преобразования в сторону 
структурных изменений в национальной экономиче-
ской политике в области ИКТ на основе внедрения 
рыночных отношений. В качестве обоснования необ-
ходимости таких изменений служили отдельные при-
меры государств Глобального Юга, которые смогли 
занять достаточно выгодные ниши в системе между-
народных экономических отношений в области ИКТ.

Источником привнесения неолиберальных под-
ходов в документы ООН являлась не только поли-
тическая деятельность в органах и учреждениях 
организации экономически развитых стран и тех раз-
вивающихся стран и государств с переходной эконо-
микой, которые взяли неолиберализм за основу своей 
социально-экономической политики, но и экспертное 
сообщество, в том числе и его представители из раз-
вивающихся стран. При этом документы ООН пре-
достерегали от прямого переноса на национальную 
основу политических мер и инструментов, не соот-
несенных с особенностями каждого государства. Их 
позитивное значение можно усмотреть также в рас-
пространении среди лиц, ответственных за принятие 
государственных решений в области ИКТ, социаль-
но ориентированного подхода, в первую очередь в от-
ношении экономически уязвимых групп населения, 
и системного подхода, предполагающего встраивание 
политики в области ИКТ в решение широкого круга 
задач национального развития. К исходу рассматри-
ваемого десятилетия в ООН была сформулирована 
задача создания механизмов международной помо-
щи развивающимся странам в области ИКТ, однако 
ни на глобальном уровне, ни в региональных струк-
турах ООН она не нашла практического решения.

Значение как экспертных, так и политических до-
кументов ООН по вопросам использования ИКТ в це-
лях развития можно охарактеризовать как исклю-
чительно прикладное – они не генерировали новых 
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концепций и понятий, а привлекали в помощь про-
цессу развития созданные научной мыслью и апро-
бированные практикой других международных орга-
низаций (как понятие информационного общества) 
и государств (в случае с концепцией информацион-
ных супермагистралей).

Вопросы применения ИКТ в целях развития 
в рассматриваемый период не становились объектом 
острой политической борьбы в главных и вспомога-
тельных органах ООН – соответствующие документы 
в них получали одобрение консенсусом. Однако ход 
обсуждения их положений свидетельствовал о том, 
что противоречия во взглядах на инструменты содей-
ствия международного сообщества процессу разви-
тия между Севером и Югом сохранялись.
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Определяя основное качество ритмической про-
зы, Флобер подчеркивал, что она остается прозой 
и даже в высшей степени прозой, а не превращает-
ся в стихи. Вероятно, эта же закономерность есть 
и в определении этнографической прозы: она не пре-
вращается в этнографию или другую смежную нау-
ку, а остается прозой, и ей присущи важнейшие ка-
чества литературы.

Результатом полувековой литературной деятель-
ности С.В. Максимова являются 342 журнальных 
публикации, а также 84 книжных издания и пере-
издания. Основной объем творческого наследия со-
ставляют главные книги писателя: «Год на Севере», 
«На Востоке», «Сибирь и каторга», «Лесная глушь», 
«Бродячая Русь Христа-ради».

Художественно-документальная проза Макси-
мова имеет свои специфические черты, прямо свя-
занные с ее жанровыми особенностями. Ей прису-
ще обилие материалов современной жизни разных 
слоев простонародья, этнографические зарисовки, 
исследовательский характер описаний, чрезвычай-
ная подробность в воссоздании панорамы народ-
ной жизни, ретроспективный взгляд в глубину от-
ечественной культуры [Владимиров; Мартынова]. 
«Кладем в основу откровенность, личные наблюде-
ния, голые факты, целостно взятые из жизни» [Мак-
симов 11: 4], – определял сам писатель особенности 
своего творчества.

На исходе века, анализируя весь путь русской 
реалистической литературы и искусства в целом, 
Л.Н. Толстой сформулировал ответ на вопрос о пред-
мете и содержании искусства, противопоставив 
«жизнь трудового человека с его бесконечно разноо-
бразными формами труда и связанными с ними опас-
ностями» – «маленьким наслаждениям, ничтожным 
забавам нашей жизни не труда и творчества, но поль-
зования и разрушения того, что сделали для нас дру-
гие» [Толстой 30: 86‒87].

Художественно-документальная проза Максимо-
ва, с одной стороны, заключает в себе четко обозна-
ченную Толстым тематику и проблематику искусства 
для народа; с другой стороны, в книгах Максимо-
ва нет и намека на то, что присуще, по наблюдени-
ям Толстого, искусству богатых классов, составляет 
его идейно-эстетические принципы. Это объясняет 
несложившуюся судьбу этнографического направ-
ления в целом, причины, по которым оно осталось 
в пасынках в общелитературном процессе второй 
половины XIX в. 

Наука должна стать наукой творческого созерца-
ния – не в отмену логике, а в наполнение ее живою 
предметностью; не в попрание факта и закона, а в уз-
рение целостного предмета, скрытого за ними.

И.А. Ильин 

Безусловная заслуга Максимова как писателя-эт-
нографа – создание эпических картин народной жиз-
ни и тех ее сторон, которые традиционно оставались 
в тени: нищенство, странничество, каторга, старооб-
рядчество, религиозные секты. Как книга «Сибирь 
и каторга» стала энциклопедией русской каторги, 
другой монументальный труд Максимова – «Бродя-
чая Русь Христа-ради» – энциклопедией русского ни-
щенства и странничества. 

Литературный дебют Максимова совпал с пери-
одом, когда, по словам В.И. Даля, «пришла пора по-
дорожить народным языком и выработать из него 
язык образованный. Народный язык был доселе 
в небрежении; только в самое последнее время ста-
ли на него оглядываться, и то как будто из одной 
снисходительной любознательности» [Даль 1956, 
I: XIII].

Максимов собрал и разместил на страницах 
своей прозы довольно редкие образцы народного 
красноречия о русских городах и горожанах. Это 
уникальный аспект темы русской городской культу-
ры, представленный в творчестве писателя. «Если 
не собрать и не сберечь народных пословиц вовремя, 
то они, вытесняемые уровнем безличности и бесц-
ветности, стрижкою под гребенку, то есть общена-
родным просвещением, изникнут, как родники в за-
суху» [Даль 1993, I: II], – писал Даль.

Ценность собранных в прозе Максимова народ-
ных пословиц и присловий о русских городах обу-
словлена тем, что они ярко отражают характерность 
каждого города, быстро угасавшую к концу XIX в. 
и дошедшую до полной нивелировки. «Ярославцы – 
красавцы, лукавцы, песенники, чистоплюи» [Макси-
мов 20: 352]; «Цуканы-тверяки в приглядку с саха-
ром чай пьют» [Максимов 20: 315]; «Сицкая кокора. 
Сицкарь с топором, что казак с конем. Сицкаря топор 
одевает, топор обувает, топор кормит» [Максимов 20: 
330]; «Мологожане-коноводы» [Максимов 20: 330]; 
«Кимряки-сычужники: летом штукатуры, зимой че-
ботари»; «Семендяевщина (по имени местности): бу-
лочник да колбасник, пряничник да пирожник» [Мак-
симов 20: 319].

«Россия это такая, стало быть, земля, что ни один 
супостат не одолеет, – говорит герой очерка ‟Сысо-
ев”. – Начать с Москвы – золотых маковок, где кала-
чи да сайки такие пекут, что ни в одном заморском 
царстве не сделают. Вот за ней тут и пойдут разные 
города наши: Ярославль-городок, Москвы уголок... 
Кострома – веселая сторона. Тут Вятка, всему бо-
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гатству матка... Архангельск город – всему морю во-
рот» [Максимов 14: 131‒132].

Предметом особенного внимания Максимова 
и материалом специального изучения на протяже-
нии всей жизни писателя были тесные связи бытово-
го уклада и трудовой деятельности русского народа 
с его обрядами и поэзией [Плеханов]. Вряд ли мож-
но назвать хотя бы один очерк, в котором не исполь-
зованы наблюдения автора в области народных пове-
рий, преданий, обрядов и обычаев; прежде всего тех, 
которые связаны с народным сельскохозяйственным 
календарем. М.С. Федосеева убедительно показала, 
что во время своего путешествия по Владимирской 
губернии в 1855 г. Максимов много наблюдал и фик-
сировал особенности жизни и быта, торговых про-
мыслов крестьян [Федосеева: 72–101].

Творческий путь Максимова складывался парал-
лельно с большими изменениями и перспективны-
ми тенденциями отечественной системы образова-
ния 1870-х гг. Во-первых, значительно увеличилось 
число народных школ, расширилась их учебная про-
грамма; многие одноклассные народные школы были 
преобразованы в двуклассные. Во-вторых, возрас-
тавшее число грамотных, читающих граждан дела-
ло актуальным и насущным вопрос об учреждении 
библиотек при училищах и народных читален; по-
пулярными стали публичные чтения для народа. Все 
это привело к еще больше возросшей потребности 
в литературе для народа.

В этой связи Комитет грамотности (при Вольном 
экономическом обществе) выпустил «Систематиче-
ский обзор русской народно-учебной литературы» – 
аннотированный список книг, вышедших в России 
за последние двадцать лет, которые могли быть ре-
комендованы для преподавания в народных школах. 
«Наша учебно-народная литература, – пояснялось 
в обзоре, – несмотря на довольно сильное движение 
ее за последнее время, слишком еще молода, основ-
ные ее начала относительно слишком еще мало уста-
новились, чтобы можно было ожидать от нее вполне 
зрелых и целесообразных произведений» [Система-
тический обзор: VIII].

В числе 964 названий, рекомендованных в спи-
ске, – тринадцать книг Максимова: в разделе «За-
кон Божий» – «Святые места русской земли. I. Со-
ловецкий монастырь. II. Троицкая Сергиева лавра»; 
по программе родного языка – «Кавалер Иван Сысо-
ев», «Куль хлеба и его похождения»; по курсу геогра-
фии ‒ «Год на Севере», «Год на Востоке», «Мерзлая 
пустыня, или повесть о диких народах...», «Дре-
мучие леса», «Степи», «Русские горы и кавказ-
ские горцы», «Лесная глушь», «Голодовка и зимов-
ка на Новой Земле»; для чтения по истории России 
предлагалась работа «Владимир Святой и Равноа-
постольный».

Очерки для народа Максимов начал писать с сере-
дины 1860-х гг., помещая их в газете «Голос», «Сыне 
Отечества», «Модном магазине», в журналах «Школь-
ная жизнь», «Семья и школа», «Детское чтение», 
«Игрушечка», «Задушевное слово».

В 1865‒1866 гг. писателем были подготовлены 
книжки для издательства «Общественная польза» – 
«О русской земле», «О русских людях». Под общим 
заголовком «Край крещеного света» вышли расска-
зы, также адресованные читателю из простонародья: 
«Мерзлая пустыня, или повесть о диких народах, ко-
чующих с полуночной стороны России», «Дремучие 
леса, или рассказ о диких народах, населяющих рус-
ские леса», «Степи, или рассказ о народах, кочующих 
по степям с полуденной стороны России», «Русские 
горы и кавказские горцы». В издании для солдат «До-
суг и дело» А.Ф. Погосского вышли рассказы «Кре-
стьянский быт прежде и теперь» и «Кавалер Иван 
Сысоев».

Большую популярность и широкое распростране-
ние получили книжки, составленные и отредактиро-
ванные С.В. Максимовым для Комиссии по устрой-
ству народных чтений в Соляном Городке. Писатель 
подготовил двадцать книжек, в том числе: «Святые 
места Русской земли», «Как и чему учил Петр Ве-
ликий народ свой», «Голодовка и зимовка на Новой 
Земле», «Ледяное царство и мертвая земля», «Рас-
сказы из русской истории и кто человек, тому срод-
но все человеческое». По оценке педагогов, книги 
и очерки Максимова отвечали важнейшим требова-
ниям, предъявляемым к народно-учебной литературе: 
помимо содержания и ясности изложения, они могли 
заинтересовать и приохотить к чтению.

В рецензии журнала «Детский сад» книга Мак-
симова «Куль хлеба» была причислена к таким об-
разцам литературы для народного и детского чтения, 
пример которых мог бы вызвать «все более и более 
подражателей и из детской литературы наконец были 
бы вытеснены бездарные спекуляторы, поставляю-
щие всякий хлам» [Детский сад: 266].

В России в предыдущие десятилетия был на-
коплен опыт по созданию хрестоматий и изданий 
для народного чтения, выработались общие правила 
и требования, которые, на первый взгляд, были чрез-
мерно просты, а на деле представляли непреодоли-
мую трудность. Содержание книг для народа должно 
было быть доступным и конкретным, язык – истинно 
народным, без искусственной стилизации, а дидак-
тические элементы – скрыты занимательной формой 
повествования. Этими качествами книги Максимова 
обладали в полной мере.

Знание этнографии и природный талант рассказ-
чика подсказывали писателю, что важно не столько 
изобразить народную жизнь, сколько воссоздать на-
родное мировосприятие [Лощиц]. Это сделает кни-
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ги доступными, поможет удовлетворить потребность 
народа в чтении. Сообразуя свои творческие реше-
ния с требованиями читателя-простолюдина к лите-
ратуре, Максимов избегал всякого рода литературных 
штампов. Простота, ясность и образность мыслей, 
меткость и характерность деталей пришли в язык 
книг Максимова из народной речи, устного народ-
ного творчества.

В 1862 г. Л.Н. Толстой в статье «Яснополянская 
школа за ноябрь и декабрь месяцы» писал о собствен-
ном опыте педагогической работы: «Единственные 
же книги, понятные для народа и по его вкусу, суть 
книги, писанные не для народа, а из народа, а именно: 
сказки, пословицы, сборники песен, легенд, стихов, 
загадок... Нельзя поверить, не испытав этого, с какою 
постоянной новой охотой читаются все без исключе-
ния подобного рода книги» [Толстой 8: 61].

Наблюдая современную жизнь, Максимов пришел 
к пониманию того, что русские люди на его глазах пе-
реставали быть русскими, не знали, как говорили их 
предки [Гнетнев]. Они не только сами перестали со-
чинять пословицы, но плохо понимали готовые.

Речевому народному этикету писатель посвятил 
несколько очерков, адресованных детям и простона-
родному читателю: «Знать сову по полету. В защиту 
родной речи и родных обычаев», «Русский человек 
в гостях. Этнографический очерк», «Русский чело-
век в дороге. Этнографический очерк», «На привет – 
ответ. Этнографический очерк» и др.

Очерк Максимова «Знать сову по полету. В защи-
ту родной речи и родных обычаев» детский журнал 
«Игрушечка», основанный Т.П. Пассек в 1880 г., пе-
чатал с продолжением в трех номерах 1883 г. На пер-
вых страницах автором пересказан известный случай 
с В.И. Далем, который по слову «склезко» признал 
в проходившем мимо плотнике «новгородца, и при-
том из северных уездов». Следом за плотником шли 
«два старца со сборной книжкой для подаяния на мо-
настырь. Один сказался вологжанином, но по гово-
ру возбудил сомнение. В.И. Даль его переспросил: 
“Да откуда ж вы родом?” – Я тамодий (вм. тамош-
ний) – проврался словом настоящий ярославец. На это 
ему было указано. Он побагровел, потом побледнел. 
Вглянулся, забывшись, с товарищем и отвечал, рас-
терявшись: “Не, родимый!” – “О, да еще и ростов-
ский!” – сказал Даль, захохотав: он узнал в старце 
при последнем ответе его необлыжного ростовца. Не 
успел отгадчик произнести этих слов, как монах пова-
лился в ноги: не погуби! То были бродяги с фальши-
выми видами и поддельною книжкою». Язык, по сло-
вам Максимова, – «высочайшее из телесных даров, 
величайшее человеческое право и чудесный дар вы-
ражать свои мысли словами. Язык целого народа, 
наречие главных племен, говор обширных и опре-
деленных местностей – это то, что может лишь со-

вершенствоваться, но не исчезать без следа…» [Игру-
шечка: 1110‒1112].

Через несколько лет, в 1886 и 1887 гг., в развитие 
этой мысли, Максимов написал три очерка о речевом 
народном этикете, адресовав их детям простонарод-
ному читателю: «Русский человек в гостях», «Рус-
ский человек в дороге» и «На привет – ответ».

«Из разного множества приветов и пожеланий 
мы видим, сколько душа русского народа обильна 
любовью, и насколько русское сердце вообще бога-
то одарено отзывчивыми нежными струнами» [Игру-
шечка: 1078].

Очерки напечатал другой детский журнал ‒ «За-
душевное слово» – в отделе для детей старшего воз-
раста (от 9 до 14 лет). Это сотрудничество не было 
случайным.

40 лет – с 1876 по 1918 г. – журнал еженедель-
но издавался в России. С 1885 г. редактировать «За-
душевное слово» стал Н.Х. Вессель – русский педа-
гог, литератор, этнограф, один из основателей в 1869 г. 
и в последующем секретарь Педагогического обще-
ства в Санкт-Петербурге. Составитель сборников 
народных песен, в числе которых «Школьные пес-
ни» (115 народных, литературных, исторических и во-
енных песен, положенных для школ, 1879). В Макси-
мове он справедливо увидел своего автора.

«На всякие случаи жизни сложились у народа свои 
особые “приветы”, и кто хорошо знает их, тот другой 
раз по привету узнает, из какой губернии прохожий: 
иначе приветствует встречного русский человек из се-
верных губерний, иначе – из южных». По наблюде-
нию Максимова, особенно ухитряются на вежливо-
стях старые и пожилые люди.

– На хлебе, на соли да на добром слове! – благодарят 
уходящие.

– Дай Бог с нами пожить да хлеб-соль поводить! – от-
вечают хозяева.

Бойкий гость подхватывает: – Жить сто годов, нажить 
сто коров, меринов стаю, овец хлев, свиней подмостье, ко-
шек шесток, собак подстолье!

Находчивый хозяин, чтобы не остаться в долгу, под-
говаривает:

– В долгий век и в добрый час! (и вам-де то же). При-
вет за привет и любовь за любовь, а завистливому – хрену 
да перцу, и то не с нашего стола!

– Дай тебе, Господи, с нашей руки да куль муки!
– Ваши бы речи да Богу в уши! – благодарят хозяева.
– Прощенья просим! – досказывают гости.
– На свидание прощаемся! Живите Божьими милостя-

ми, а мы вашими.
– Путь вам чистый.
– Счастливо оставаться!
Иные, как петухи в драке, не скоро разойдутся, потому 

что язык выработал, а обычай установил целые словари го-
товых приветствий» [Задушевное слово: 410‒411].
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Проза Максимова достоверна. Таковы были твор-
ческая позиция бытописателя и метод работы этногра-
фа. Не только типы и судьбы ушедшей эпохи нарисо-
вало перо превосходного художника. То, что удалось 
собрать Максимову на страницах своих книг, – ро-
скошь народной речи, из которой только и может вы-
работаться настоящий язык, а не пресное подобие 
его. Проза писателя – пример того, как сильный, све-
жий, богатый, краткий и ясный народный язык спо-
собен оплодотворить литературный язык, уберечь его 
от опошления.

Язык художественно-документальной прозы Мак-
симова запечатлел тот мир реальных вещей и реаль-
ных отношений, в котором жил русский простолюдин.

Своеобразие художественно-документальной про-
зы Максимова в том, что не менее важной, чем сю-
жеты и их композиционное оформление, оказывается 
в ней сама авторская манера повествования, ее сти-
листика, подробно и достоверно передающая народ-
ное мировосприятие.

В иерархии речевой культуры писатель на первое 
место ставил простого мужичка, не лазящего в кар-
ман за словом и округляющего речь легко и удачно; 
мужичка, о котором Гоголь написал в «Выбранных 
местах»: «Крестьянин наш умеет говорить со всеми 
себя высшими, даже с царем, так свободно, как ни-
кто из нас, и ни одним словом не покажет неприли-
чия...» [Гоголь 6: 182].

Пословицы, поговорки, присловья, фразеологиз-
мы составляют в прозе Максимова культурно-рече-
вой фон, столь необходимый в этнографических за-
рисовках народного быта.

Так, многоцветным букетом пословиц и поговорок 
о хлебе начинает Максимов свою книгу «Куль хлеба». 
Не перелагая на читателя труд правильно понять их 
смысл, порою размытый временем, автор тут же ком-
ментирует их [Максимов 7: 1‒2].

Описывая свое путешествие на Дальний Вос-
ток, Максимов вспомнил об одном из полученных 
перед отъездом напутствий: «Ловите слова посло-
вицы... да нет ли такого нового слова и новой посло-
вицы, в которых бы также всецело и неподражаемо 
мастерски улеглась добытая умом и жизнию какая-ни-
будь интересная сторона житейской мудрости. Пусть 
она дышит тем же горьким юмором, как и все дру-
гие: без того наш русский человек и не высказывает-
ся, и чем больше этого юмору, тем лучше: стало быть, 
есть еще надежда на будущее» [Максимов 11: 131].

У бурлаков на Волге Максимов услышал: «У на-
шего брата копейка ребром стоит, а с нее пар ва-
лит» [Максимов 13: 277]; и еще, также прямо отно-
сящееся к их тяжелой жизни: «Как не видишь своих, 
так и тошно по них, а увидишь своих, да много ху-
дых, так лучше без них» [Максимов 13: 276]. На па-
лубе парохода записал такой диалог: «Ничего, по-

чтенный! Дождь – не дубина, мы – не глина!.. – Бог 
вымочит – Бог и высушит!» [Максимов 11: 92].

Живой процесс народного языкотворчества, свя-
занный с современными реалиями, наблюдал Мак-
симов на Амуре и анализировал его как этнограф. 
От поселенца услышал: «Кто на Амуре не бывал – 
тот и горя не знавал; и кто на Амуре побывал – тот 
и горе распознал». Авторский комментарий таков: 
«Вот и новая, готовая поговорка – пока, на время; 
пойдет ли она дальше в века? – неизвестно» [Мак-
симов 11: 200].

Помимо устойчивых форм народного красноре-
чия Максимов собрал множество оригинальных шу-
ток острословов из простонародья и ввел их в текст 
своей прозы в виде прямой речи. В кабаке посетитель 
обращается к сидельцу: «Давай-ко покрепнее-то кото-
рый, да вспень его, мошенника, пусти искру... – Явил-
ся штоф и три стакана. Выпили» [Максимов 13: 207]. 

Рядом с исконной красотой звучания народной 
речи щеголеватой нелепицей отдают кудреватые сло-
ва навыворот столичных подрядчиков, мелочных ла-
вочников, апраксинцев, артельщиков. Этим питерщи-
кам – «красноглаголивым пиитам» – «позавидовал 
бы любой провинциальный краснобай, хвативший 
через меру книжной премудрости» [Максимов 14: 
117]. Яркие образцы темной речи питерщиков – «до 
того темной, что если она не настоящая чушь и дичь, 
то, по крайней мере, порядочная белиберда» – мож-
но найти в книге «Лесная глушь».

Ярлык писателя-этнографа, ставший непремен-
ным сопровождением имени Максимова, умалил роль 
его неподражаемого таланта в истории русской куль-
туры и отвел ему место в пресловутом «втором» ряду 
литературы. Между тем, сообщая о смерти Максимо-
ва, газета «Новое время» поместила в некрологе такие 
строчки: «Он не был ученым этнографом. Он не изме-
рял черепа, не определял обхватов груди и длины око-
нечностей. Но то, что он мерил, и то, чего нельзя сме-
рить никаким другим прибором, кроме человеческой 
чуткости и таланта, была душа народная, народная 
психология, народное мировоззрение» [Новое время].
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Аннотация. В статье предлагается первый опыт изучения рецепции творческой личности С.А. Есенина одним из видных 
представителей русского религиозного космизма, философом, поэтом, публицистом Александром Константинови-
чем Горским (1886–1943), наследие которого лишь недавно стало общедоступным для исследователей. Прослежи-
ваются основные вехи творческой биографии Горского, становление и ключевые аспекты его философского учения; 
поясняются причины интереса Горского к поэзии Есенина, несмотря на отсутствие личных контактов между ними, 
эксплицируются и комментируются обращения философа, зафиксированные в его трудах и письмах, к избранным 
страницам жизнетворчества поэта. Указывается, что в философских построениях Горского значительное место за-
нимает критика смертобожнической (смертопоклоннической) установки как в литературе, так и в религии. Особое 
внимание авторов статьи сосредоточено на анализе мемориального стихотворения А.К. Горского «Есенин», где от-
четливо проявляется эта установка. Показывается, что в этом произведении философ создает неоднозначный образ 
покойного поэта, который не только бездумно растратил богоданный талант, но и всю силу его подчинил идее само-
уничтожения. Оспаривается авторская датировка мемориального текста – 1925 год – из-за присутствия в содержа-
нии лирической эпитафии реминисценций из поэмы «Черный человек», опубликованной только в январе 1926 года. 
Устанавливается, что в поздних трудах Горского обращения к творчеству Есенина потенциально могут свидетель-
ствовать о переоценке философом прежних суждений о поэте. Материалы настоящей статьи будут востребованы 
при подготовке раздела «Есенин и его современники» в «Есенинской энциклопедии».
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Abstract. The article offers the fi rst experience of studying the reception of the creative personality of Sergei Yesenin by one 
of the prominent representatives of Russian religious cosmism, philosopher, poet, publicist Aleksandr Konstantinovich 
Gorskiy (1886–1943), whose legacy only recently became publicly available to researchers. The main milestones of 
Aleksandr Gorskiy’s creative biography, the formation and key aspects of his philosophical teaching are traced; the reasons 
for Aleksandr Gorskiy’s interest in Yesenin’s poetry are explained, despite the lack of personal contacts between them, 
the philosopher’s appeals, recorded in his works and letters, to selected pages of the poet’s life are explicated and commented 
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Количество стихотворений, посвященных памяти 
Сергея Есенина, вряд ли поддается точному исчисле-
нию. Как отмечают авторы-составители «Летописи 
жизни и творчества С.А. Есенина», эти произведе-
ния создавали «не только известные поэты, но и ра-
бочие, крестьяне, военнослужащие, представители 
интеллигенции, учащиеся – люди, потрясенные из-
вестием о смерти любимого поэта и, может быть, 
впервые написавшие поэтические строки» [Лето-
пись: 399]. И далеко не все стихотворения на смерть 
Есенина в силу разных обстоятельств и причин были, 
что называется, своевременно опубликованы (а не-
которые и вовсе пока еще не дошли до читателя), 
причем принадлежавшие не только авторам из об-
ширного сообщества «народной поэзии», но и про-
фессиональным литераторам. К числу последних 
относится русский философ, поэт, публицист, один 
из ярких представителей религиозного космизма 
Александр Константинович Горский (1886–1943), 
чей мемориальный текст о Есенине («Есенин»), на-
писанный вскоре после его смерти, был обнародо-
ван только в 2018 году. А до этого времени, по край-
ней мере в есениноведческих источниках, никаких 
сведений о нем нет.

В последнем томе «Летописи…» в разделе «Памя-
ти Есенина» есть упоминание о некоем Горском (без 
указания инициалов) как поэте, прочитавшем свои 
стихи, «посвященные памяти ушедшего», 13 января 
1926 года на есенинском вечере, что состоялся «в по-
мещении Воронежской консерватории» и был орга-
низован «секцией работников печати и воронежской 
организацией “Чернозем”» [Летопись: 366]. В дан-
ном случае речь идет об однофамильце Александра 
Константиновича Горского. Сам же философ в сво-
ей жизни с Воронежем связан не был и никакого от-
ношения к местному писательскому объединению 
не имел. К тому же в январе 1926 года, по его соб-
ственном признанию, сделанному в письме к другу 
и единомышленнику Н.А. Сетницкому, он «утонул 
с головой в густо-атмосферической Москве» [Гор-
ский 2: 377] и за пределы столицы не выезжал.

on. It is indicated that in Aleksandr Gorskiy’s philosophical constructions, a signifi cant place is occupied by criticism of 
the death-worshipping attitude both in literature and in religion. The authors of the article pay special attention to the analysis 
of Aleksandr Gorskiy’s memorial poem “Yesenin”, where this attitude is clearly manifested. It is shown that in this work 
the philosopher creates an ambiguous image of the late poet, who not only thoughtlessly squandered his God-given talent, but 
also subordinated all his power to the idea of self-destruction. The author’s dating of the memorial text – 1925 – is disputed 
due to the presence in the content of the lyrical epitaph of reminiscences from the poem “The Black Man”, published only 
in January 1926. It is established that in Gorskiy’s later works, references to Yesenin’s work could potentially indicate a 
revaluation of the philosopher’s previous judgments about the poet. The materials of this article will be in demand with 
preparing the section “Yesenin and His Contemporaries” in “Yesenin Encyclopedia”.
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Личность А.К. Горского, как и его труды, совсем 
недавно стали предметом научного изучения в рос-
сийской гуманитаристике, где исключительный вклад 
принадлежит крупнейшему специалисту по русскому 
космизму А.Г. Гачевой, подготовившей двухтомное 
собрание сочинение и писем философа по материа-
лам его архива и опубликовавшей ряд исследований 
об эстетике и художественной практике Горского [Га-
чева 2018; 2019; 2023].

Как известно, источником, своеобразным корнем 
русского космизма послужили труды выдающего-
ся отечественного мыслителя, скромного работни-
ка Румянцевского музея Н.Ф. Федорова (1829–1903), 
и в первую очередь его работа «Философия общего 
дела». Учение Федорова было столь глубоким и мно-
гогранным, что оказало мощное влияние на становле-
ние и развитие многих философских школ в России 
и Европе и стало творческим базисом двух автоном-
ных, концептуальных ветвей русского космизма – 
естественнонаучной (Н.А. Умов, В.И. Вернадский, 
К.Э. Циолковский и др.) и религиозной (В.С. Соло-
вьев, П.А. Флоренский, Н.А. Бердяев и др.).

В результате последовавших друг за другом 
в 1917 году революционных событий, печально зна-
менитого «философского парохода» к концу 1922 года 
в Советской России будущее религиозного космиз-
ма выпало на долю четырех деятелей: богослова, 
отца Павла Флоренского (1882–1937) и продолжа-
телей идей «Московского Сократа» – А.К. Горского, 
В.Н. Муравьева (1885–1932), Н.А. Сетницкого (1888–
1937) (подробнее см.: [Салмина, 2005]). Противопо-
ставляя марксистскому социальному эталону концеп-
цию христианского дела, которое бы охватывало все 
сферы жизнедеятельности, философы-космисты стре-
мились «вынести литургию за стены храма» [Федотов: 
83], достичь той стадии в духовной эволюции челове-
чества, когда мир бы облекся Преображающим све-
том и Бог бы был «всяческая во всем» (1 Кор.15: 28).

Александр Константинович Горский, начиная 
свой путь как обычный мальчик из священнической 
семьи, жаждал выйти за пределы «храмовой литур-
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гии», объединить человечество в воскресительном 
долге, невозможном «без веры в свою душу и в ее 
бессмертие» [Достоевский 13: 387]. Закончив Чер-
ниговскую семинарию, а затем и Московскую ду-
ховную академию, Горский по благословению одного 
из старцев, жившего на территории Троице-Сергие-
вой лавры, уходит нести свою миссию за пределы 
«храмовых стен». Он, подобно Алеше Карамазову, 
уходит в мир не для безблагодатной гедонистиче-
ской жизни, а для воплощения той вечной «общей 
гармонии, братского окончательного согласия всех 
племен по Христову евангельскому закону», кото-
рую пророчил в своей «Пушкинской речи» Досто-
евский [Достоевский 14: 439]. Целью своей жизни 
Горский, открывший для себя жизнестроительное 
учение Н.Ф. Федорова и ставший одним из самых 
твердых его последователей, сделал веру в возмож-
ность построения «Царства Божия» на земле, «вос-
становление мира в то благолепие нетления, каким 
он был до падения» [Федоров: 401]. Эта идея зримо 
предстанет в первом поэтическом опыте А.К. Гор-
ского (под псевдонимом «А. Горностаев»; им впо-
следствии Горский будет подписывать большинство 
своих работ) – стихотворном сборнике «Глубоким 
утром» (1913), художественным и философским со-
средоточием которого является «образ предрассвет-
ного чаяния, образ земли, готовой к встрече с Хри-
стом, Солнцем мира» [Гачева 2018: 204].

Эта книга подготовлена Горским в Одессе, куда 
он переезжает из Москвы, получив место преподава-
теля духовной семинарии и гимназии, и где ему будет 
предназначено пережить и начало Первой мировой во-
йны, и две революции, и братоубийственную Граждан-
скую войну. Здесь, в Одессе, в полную силу он сможет 
творчески реализовать свои ранние интересы и увлече-
ния, связанные с судьбами композиторов (А.Н. Скря-
бин, А.В. Ребиков), философов (Н.Ф. Федоров, В.С. Со-
ловьев), поэтов и писателей (А.С. Пушкин, Н.В. Гоголь, 
А.К. Толстой, Ф.М. Достоевский, Л.Н. Толстой, 
А.А. Блок, А. Белый). В это десятилетие окончатель-
но в сознании А.К. Горского определится заглавная за-
дача не только искусства, но и всех сфер социальной 
деятельности человека: «не просто воспринять и нести 
благую весть о “новом небе и новой земле”, но и в си-
нергии с Творцом прямо содействовать ее воплоще-
нию» [Гачева 2018: 205].

В 1922 году Горский с женой, певицей и пиа-
нисткой Марией Яковлевной, урожденной Монза-
левской (1893–1972), переезжает в Москву, продол-
жая интенсивную творческую жизнь.

В столице он пишет один из главных своих фило-
софских трудов «Огромный очерк» (1924), в котором, 
обращаясь, казалось бы, к совершенно отличным друг 
от друга миросозерцательным явлениям (идеи Плато-
на и практики йоги, фрейдистское учение и опыт пер-

вохристианских подвижников), прочитывая Пушки-
на и Лермонтова в свете концепций Н.Ф. Федорова 
и В.С. Соловьева, выводит органическую «формулу», 
объединяющую «темы смысла искусства и смысла 
любви» [Горский 1: 11] и становящуюся для мысли-
теля залогом абсолютного жизнетворчества и духов-
ного преодоления художником смерти. Эта «форму-
ла», отчасти обнаруживающаяся в ранних работах 
Горского, творчески обогащаясь, в той или иной 
мере дает о себе знать в его «блоковском» цикле ста-
тей («Красная тайна (Россия в поэзии А. Блока)», 
«Крест над вьюгой (О “Двенадцати” А. Блока)»), в не-
завершенном труде «Магический кристалл» о романе 
А.С. Пушкина «Евгений Онегин», философско-эсте-
тических этюдах о Толстом, Достоевском, Горьком.

Письма А.К. Горского 20-х гг. свидетельствуют 
о его насыщенной публичной деятельности в Мо-
скве и широком диапазоне контактов, что, кстати ска-
зать, не отменяло церковной жизни философа: вме-
сте с женой он был прихожанином церкви Святой 
Живоначальной Троицы в Никитниках. Несмотря 
на то, что у Горского и Есенина в столице был доволь-
но представительный круг общих знакомых, их встре-
че не суждено было состояться, хотя, по словам фило-
софа, она планировалась, а ее инициатором выступал 
поэт. Вот как об этом с нескрываемом сожалением 
пишет А.К. Горский в мае 1926 года Н.А. Сетницко-
му: «Очень я был огорчен на Пасхе известием, что ге-
нерал Брусилов последние месяцы все ждал меня, же-
лая познакомиться с учением Н.Ф. [Федорова] (узнал 
через С.П. Бартенева), не дождался и умер неожиданно.

Такая же провокация вышла с Есениным» [Гор-
ский 2: 388].

Интерес поэта к идеям Н.Ф. Федорова отнюдь 
не случаен. В современной философской науке твер-
до обозначается, что интеллектуальный потенциал 
творческого мировидения Есенина соприроден кон-
цепции русского космизма. Так, например, специа-
лист в области софиологии Н.П. Монина, эксплици-
руя и анализируя «поэтическую транскрипцию идей 
русского космизма» в литературе Серебряного века, 
в первую очередь обращается к художественному со-
знанию Есенина, указывая, что его космистские пред-
ставления «проявляются в естественной связанности 
всего живого: космоса – человека – природы, в вос-
приятии мира как живого мироздания, в космической 
гармонии и космической этике» [Монина: 337, 329].

Богатейшая литературоведческая практика, ак-
туализирующая мировоззренческие основы поэзии 
Есенина, неоспоримо свидетельствует, что в ней 
«обнаруживается оригинальная философия приро-
ды, философия истории, философия искусства, фи-
лософия человека, философия образа» (курсив авто-
ра. – С. П.) [Воронова 2012: 31]. Мы особо выделяем 
научные труды авторитетного ученого О.Е. Вороно-
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вой, в которых детализируется, наполняясь концепту-
альным содержанием, картина истоков, становления 
и развития религиозно-философских идей Есенина 
в органическом синтезе с поэтикой его художествен-
ного творчества [Воронова 2011; 2015; 2016а; 2016б; 
2016в]. Показателен в данной связи опыт интерпре-
тации исследователем поэмы «Пантократор», одной 
«из самых “космических” поэм революционно-ро-
мантического цикла Есенина», в завершении кото-
рого обоснованно говорится, что автор «развивает 
в финале поэмы мысли, близкие идеям Н.Ф. Федо-
рова и Клюева, испытавшего на себе в молодости 
значительное влияние этого философа. Революция 
мыслится Есенину как возможность преодоления 
смертной природы человека, как метафизический 
переворот, совершающийся в сфере духа, делаю-
щий возможным воссоединение земли и неба, встре-
чу ушедших с живыми» [Воронова 2016б: 28–29].

Приведенное выше высказывание Горского, ка-
жется, вполне убеждает в том, что несостоявшаяся 
встреча с Есениным огорчила философа не меньше, 
чем навсегда упущенная возможность стать собесед-
ником прославленного генерала Брусилова. И мож-
но предположить, что желание познакомиться друг 
с другом у Горского и Есенина было взаимным.

О поистине живом интересе философа к личности 
Есенина говорит и сам факт написания стихотворения 
на смерть поэта, на похоронах которого, что важно 
подчеркнуть, автор лирической эпитафии присутство-
вал (см.: [Горский 2: 380]), и его нередкие обращения 
в трудах и письмах к поэзии и творческой судьбе Есе-
нина, и, быть может, в высшей степени – запоминаю-
щаяся аттестация, данная Горским: «самый певучий 
и пленительный из молодых русских поэтов наших 
дней» [Горский 1: 724].

Однако здесь следует сделать одно важное уточне-
ние, во многом проясняющее причины этого интере-
са. В философских построениях Горского исключи-
тельное значение принадлежит идее жизнетворчества, 
противостоящей «смертобожнической установке» 
«в поэзии, культуре, религии» [Гачева 2019: 154]. 
В трагической гибели Есенина философ и видит за-
кономерный финал поэта-«смертопоклонника», кото-
рый «кошмарным самоистребленьем» растратил вели-
чайший Божий дар [Горский 1: 724]. Неслучайно имя 
Есенина фиксируется в письменных источниках Гор-
ского, что, как правило, датируются позже 1925 года. 
И обращения к личности поэта у философа (а оно 
идет у него всегда в одном ряду с именами самых зна-
чимых фигур отечественной литературы) становят-
ся по большей части яркой эмоционально-образной 
иллюстрацией стоического неприятия идеи смерто-
поклонничества в искусстве. Так, в незавершенном 
очерке «Очная ставка» (начало 30-х гг.), относя к обла-
сти наивных восторгов читателей их изумление «про-

роческому дару» русских классиков, «предвидевших 
и описывающих род своей смерти», Горский называ-
ет такое пророчество «сдачей позиции», ослабляющей 
«сопротивление жизненной силы» [Горский 2: 94–95]. 
По мысли философа, все это, вынуждая «художника 
“день каждый, каждую годину” провожать мыслью 
о смерти, где-то и как-то долженствующей быть по-
сланной “судьбиной” (Пушкин), о пуле, которую кто-
то для него уже отливает (Гумилев), о рукаве, на ко-
тором придется повеситься (Есенин), <…> не может 
не расцениваться в глубине сердца как постыдней-
шее малодушие и предательство…» [Горский 2: 95].

В развитие данной темы Горский далее указыва-
ет на роковое обстоятельство, что чаще всего обуслов-
ливает немощь души у «творца слова». Это его «само-
суд», что, «выпадая из творческого плана, принимает 
характер расправы, темного, хаотического, стихийно-
го взрыва», заставляющего «художника либо стремить-
ся к ликвидации собственной жизни (как это ярко про-
демонстрировали на наших глазах ряд поэтов, кончая 
Есениным и Маяковским), либо порываться к истребле-
нию своих творений (как это сделал Гоголь, как мечтал 
Блок: “Молчите, проклятые книги! Я вас не писал ни-
когда”)» (курсив автора. – С. П.) [Горский 2: 97].

В письме к своей младшей сестре Нине Констан-
тиновне Горской (конец 1934 года), наставнически 
размышляя о ее поэтических опытах, философ пред-
упреждает об опасности, что таят «смертопросла-
вительные стихи», даже если они не выражают под-
линных настроений авторского сознания: «Нельзя 
не мечтать безнаказанно». А затем, апеллируя к тра-
гическим страницам истории русской словесности, 
приводит твердый аргумент своей позиции: «Есенин 
домечтался, как он “на рукаве своем повесится”. Блок, 
Пушкин, Лермонтов, Гоголь, все, кто хочешь, точно на-
мечтали и накликали способы своей гибели. Неужели 
не интересно попробовать: а что выйдет, если наглухо 
закрыть шлюзы подобным мечтам» [Горский 2: 512].

Согласимся, что это эпистолярное высказыва-
ние воспринимается опрощенной формой отточен-
ных и эффектных суждений А.К. Горского из фило-
софского очерка «Очная ставка», не теряя при этом 
ни глубины мысли, ни четкости оценки, которые ра-
нее определили идейно-эстетическое звучание сти-
хотворения на смерть Есенина. Вот его текст.

ЕСЕНИН
Слышно страшное в судьбе наших поэтов.

Н. Гоголь

Отпусти в закат!
С. Есенин

Закат клокочет… В облаке ль, в душе ль…
Так много золота не чаял и во сне ты!
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…Не снес богатства лопнувший кошель:
Дождем просыпались монеты…

Злой сад эфирных ядов и зараз!
Беда, беда, в ком цвел он слишком пышно!
О, страшный мир! Его не знает глаз…
О, страшно все, что только слышно!

Откуда жгут и падают слова?
Что там гудит? Кто там поет и пляшет?
Беспомощно слепая голова,
Как птица крыльями, ушами машет…

В волшебные и бешеные дни
Кто там встает? Кто так глядит в упор нам?
Полмира спит и прячется в тени,
И тень хохочет человеком черным.

…Вот – снова крик… опять незримых крыл 
Шумящий взмах… Обида иль победа?
В висках вершин внезапный вихорь взмыл
И гарпии уносят Ганимеда.

˂1925˃ [Горский 2: 204]

Первый эпиграф к лирической эпитафии Горского – 
цитата из очерка Н.В. Гоголя «В чем же наконец суще-
ство русской поэзии и в чем ее особенность» (1846), 
что служит отправной точкой размышлений писате-
ля о роковой участи заглавных персон отечествен-
ной словесности: «...Слышно страшное в судьбе на-
ших поэтов. Как только кто-нибудь из них, упустив 
из виду свое главное поприще и назначенье, бросал-
ся на другое или же опускался в тот омут светских 
отношений, где не следует ему быть и где нет места 
для поэта, внезапная, насильственная смерть вырыва-
ла его вдруг из нашей среды. Три первостепенных по-
эта: Пушкин, Грибоедов, Лермонтов, один за другим, 
в виду всех, были похищены насильственной смертью 
в течение одного десятилетия, в поре самого цветуще-
го мужества, в полном развитии сил своих – и никого 
это не поразило» [Гоголь: 402–403]. 

Если первым эпиграфом автор мемориального 
текста включает имя Есенина в один ряд с «перво-
степенными поэтами» русской литературы, которым 
была уготованы «внезапная, насильственная смерть», 
«страшное в судьбе» (в поздних трудах философа, 
как мы уже отмечали, это станет едва ли не «общим 
местом»), то вторым – финальной строкой из сти-
хотворения Есенина «Проплясал, проплакал дождь 
весенний…» (1917) – он ясно указывает на законо-
мерное, самим поэтом предначертанное трагиче-
ское завершение его жизненного пути. Дело в том, 
что в этом стихотворении Горский видел эстетически 
кристаллизованную идею смертобожничества поэ-
та, некую изначальную формулу его скорбной судь-

бы, что подтверждается контекстом цитат из данного 
произведения в работе о Н.Ф. Федорове «Огромный 
очерк», датированной 1924 годом: «…художник сам 
глубоко усомнился в праве своем на существование. 
<…> Зачем творить, к чему петь? Все равно “не раз-
будишь ты своим напевом дедовских могил”, “не из-
менят лик земли напевы, не стряхнут с листа”» [Гор-
ский 1: 724].

Метонимические эпиграфы у Горского актуали-
зируют концептуально-смысловое пространство тек-
ста и определяют его лексико-стилистический и экс-
прессивно-эмоциональный строй. Начальное слово 
эпитафии («закат»), повторяя финал стихотворения 
«Проплясал, проплакал дождь весенний…», мани-
фестирует авторскую интенцию продолжения и од-
новременно завершения программного есенинского 
произведения как жизнетекста поэта, который оказы-
вается полностью лишенным душеспасительных от-
кровений. Основное содержание мемориального про-
изведения строится на реминисценциях и аллюзиях 
к поэзии Есенина, что предстают очевидными мар-
керами его «кошмарного самоистребления». Всеох-
ватывающее ощущение «страшного» в судьбе поэта, 
добровольно ушедшего из жизни, пронизывает всю 
ткань лирического повествования («страшно все»), 
стремительно усиливаясь от одной образной карти-
ны к другой, которые, как мозаика, образуют пано-
раму обреченного мира. 

Неслучайно появление в эпитафии темы «страш-
ного мира» А. Блока. С одной стороны, она, глубоко 
осмысленная философом в его научно-публицисти-
ческой блоковиане 1918–1919 гг., вполне органично 
вырастает из первого эпиграфа, словно бы соединяя 
«век нынешний и век минувший». С другой, что бо-
лее важно, эта тема фокусирует проблему жизнет-
ворчества в искусстве, порождающего дух и плоть 
«страшного мира», в котором безраздельно властвует 
смерть. В стихотворении Горского завершающий акт 
такого жизнетворчества у Есенина олицетворен пер-
сонажами его поэмы «Черный человек»1. Исключи-
тельная выразительность этих образов, подчеркива-
ющая трагическую безысходность поэта, достигается 
за счет их художественной трансформации («Беспо-
мощно слепая голова, / Как птица крыльями, ушами 
машет…», «Полмира спит и прячется в тени, / И тень 
хохочет человеком черным») и насыщения текста 
многоточиями и риторическими вопросами, репре-
зентирующими пространственно-объектную нео-
пределенность изображенного мира («Откуда жгут 
и падают слова? / Что там гудит? Кто там поет и пля-
шет?», «Кто там встает? Кто так глядит в упор нам?»).

Присутствие в содержании эпитафии реминис-
ценций из «Черного человека» Есенина заставляет 
усомниться в ее авторской датировке. Поэма была 
опубликована в 1926 году в январской книжке «Но-
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вого мира», и в конце 1925 года Горский, никогда 
не встречавшийся с Есениным, познакомиться с тек-
стом «Черного человека» не мог. Вероятнее всего, 
дата, выставленная под стихотворением, означа-
ет начало работы над ним, которая была завершена 
не раньше начала февраля 1926 года.

В марте того же года в письме А.К. Горского 
Н.А. Сетницкому содержится первое упоминание 
об этом произведении, автор которого сначала дает 
критический отзыв об эпитафии адресата («Ваше сти-
хотворение на смерть Есенина очень содержательно, 
но, мне кажется, недостаточно лирично…»2), затем 
пытается определить эстетический канон стихотво-
рения in memoriam («а между тем именно этого ка-
чества ждешь, когда тема – смерть лирика»), а в ито-
ге не менее критично высказывается о собственном 
поэтическом опыте: «Я тоже написал нечто о погре-
бении, на котором присутствовал, но не очень дово-
лен своим» [Горский 2: 380].

Обращает на себя внимание то, что автор пись-
ма в определении темы мемориального текста (и сво-
его, и чужого) использует оборот «смерть лирика», 
предпочитая его традиционному в данном случае сло-
восочетанию «смерть поэта». И такая языковая из-
бирательность Горского соответствует дискурсив-
ной логике его литературно-философских воззрений, 
в системе которых понятие «лирика» имеет весьма 
примечательные коннотации. Так, в статье «Крест 
над вьюгой», дискутируя с Блоком о назначении лири-
ки, Горский в императивном ключе заявляет, что «она 
строит жизнь… не создать лишь несколько райских 
песен она должна – а переделать все – весь ад окру-
жающей жизни превратить в рай». И при этом «вся-
кая лирическая песнь… проект – преображение – бе-
зобразной жизни в прекрасную, лирическая тема – это 
зерно какого-то творческого плана…» (курсив авто-
ра. – С. П.) [Горский 1: 257]. Следовательно, «каче-
ство» «лиричности», которое Горский видит обяза-
тельным условием в стихотворениях, написанных 
на смерть поэта, должно проявляться в этико-худо-
жественной репрезентации отличительных черт пре-
ображающего жизнестроительства, характеризующих 
творческое сознание лирика. Однако в решении этой 
сверхзадачи Горский избирает совсем другой путь: 
в художественной оптике текста располагается жиз-
нестроительство совершенно иного рода.

Развитие сюжета в стихотворении «Есенин» под-
чинено движению авторской мысли от аллегории 
жизнетворческого потенциала поэта («…Не снес 
богатства лопнувший кошель: / Дождем просыпа-
лись монеты») к аллегорической картине его смер-
ти: «И гарпии уносят Ганимеда».

В начальной строфе акцентируется идея поэтиче-
ского таланта, который не стал для лирика залогом 
«литургического, перестраивающего всю жизнь дей-

ствия» [Горский 1: 257]. Наоборот, художнический 
дар, как это с болью и ужасом открывает для себя 
автор стихотворения, служит тому, что творческая 
личность поэта вбирает в себя «весь ад окружающей 
жизни» и растворяется в ней.

Концептуальной основой финальной аллегории 
у Горского выступает популярный в античном изобра-
зительном искусстве сюжет «похищение Ганимеда». 
Но если в древнегреческой мифологии сына троян-
ского царя Троса и нимфы Каллирои похищает Зевс, 
чтобы вознести на Олимп, где юноша будет служить 
богам, то в эпитафии Ганимеда уносят гарпии – по-
луженщины-полуптицы, обитательницы Аида, «злоб-
ные похитительницы человеческих душ» [Мифы: 265, 
266]. И план изображения, и план выражения заклю-
чительной строки органичны содержанию мемори-
ального стихотворения Горского. Как вполне органич-
но в контексте художественной биографии Есенина 
его отождествление с Ганимедом, юношей-пастухом 
необычайной красоты. Кажется естественным здесь 
и то, что «вызванный» поэтом страшный, демониче-
ский мир в облике уродливых гарпий забирает сво-
его создателя.

Горский, обращаясь к мифологической архаике 
и посредством приема монтажа трансформируя два 
самостоятельных античных сюжета в один, не толь-
ко создает впечатляющий живописный образ, ино-
сказательно являющий собой неизбежный итог есе-
нинской судьбы, но и тем самым задает ценностные 
смыслы, в пространстве которых, по убеждению ав-
тора эпитафии, будет существовать поэт в памяти по-
томков3. И эти смыслы, что очевидно, не будут об-
ращены к величайшему песенному дару Есенина, 
выразившему «нежность грустную русской души», 
к его «половодью чувств», вобравших в себя одухот-
воренную красоту родной природы, к его главной ли-
рической теме, напитанной «одной большой любо-
вью», – теме Родины4.

Содержание эпитафии Горского конституирует об-
раз поэта, который не только бездумно растратил бо-
годанный талант, но и всю силу его подчинил идее 
самоуничтожения. По всей видимости, смертопоклон-
ничество для автора стихотворения и есть то «страш-
ное в судьбах русских поэтов», что еще раз подтверж-
дено трагедией Есенина. 

Вместе с тем говорить о схематичной одномерно-
сти воззрений философа на жизнетворческие стра-
тегии отечественных классиков литературы, опре-
деляющие идейно-эстетическое содержание их 
произведений, было бы ошибочным. Это, в частности, 
полновесно подтверждает исследование А.Г. Гачевой, 
посвященное изучению философско-критического 
очерка Горского «“Крест над вьюгой” (О “Двенад-
цати” А. Блока)». В своей работе ученый убедитель-
но доказывает, что «Блок, по мысли Горского, вовсе 

Творческая личность Сергея Есенина в восприятии русского философа Александра Константиновича Горского
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не выступает в “Двенадцати” апостолом отчаяния 
и безнадежности... Поэт-интеллигент ищет выхода, 
причем ищет его вместе со своими героями, симво-
лизирующими народное целое, с этими двенадцатью, 
которые составляют говорящее “апостольское чис-
ло”» [Гачева 2018: 209].

В данной связи, возвращаясь к проблеме рецеп-
ции А.К. Горским творческой личности Есенина, сто-
ит обратить внимание, по крайней мере, на два фак-
та, свидетельствующих о неоднородном восприятии 
философом художественного миросозерцания поэта 
и его духовно-эстетических потенций. 

В литературно-публицистических заметках «Твор-
ческая непрерывка» (ориентировочно начало 30-х гг.) 
Горский, прочитывая программные произведения 
А.С. Пушкина «сквозь призму “этики преображенного 
эроса”» [Горский 2: 881], обращается к символическо-
му образу Черного человека, выходя при этом дале-
ко за пределы, «заданные» ему автором драматиче-
ской сцены «Моцарт и Сальери». Горский неожиданно 
опознает в этом инфернальном образе символическое 
воплощение «классового врага» всего рода человече-
ского, поскольку в нем сосредоточена, по мысли фи-
лософа, идея пассивного жизнетворчества («желание 
царствовать на боку»), что и стало причиной траге-
дии пушкинского Моцарта и опосредованно самого 
Пушкина. По Горскому, только Есенину удалось раз-
гадать и изобразить подлинную сущность Черного 
человека; в последней поэме Есенина философ про-
ницательно рассмотрел акт высокой творческой воли 
автора-художника, направленный на утверждение тор-
жества жизни. И такая точка зрения Горского обусло-
вила критическую переоценку – пусть в заметках и те-
зисно изложенную – его прежних суждений об этой 
поэме Есенина и нем самом, а также некоторых соб-
ственных религиозно-философских идей: «как вели-
ка заслуга Есенина (и как смешон Крученых, да и сам 
Горностаев [Горский], ограничившиеся тогда лишь 
воспроизведением Свето-Человека, но не вскрывшие 
классовой сущности Черного…)» (курсив автора. – 
С. П.) [Горский 2: 20].

И еще один, пусть и не самый очевидный факт. 
В период с 1938 по 1943 год Горский создает нео-
бычный стихотворный цикл «Песни без недомол-
вок». В нем собраны стихотворения русских поэ-
тов (от Батюшкова до Лебедева-Кумача), которые 
получили новое этико-художественное заверше-
ние, сочиненное философом и пронизанное «ду-
хом активного, творческого христианства» [Гаче-
ва 2019: 154]. И такие концовки (а они в ряде случаев, 
как, к примеру, в стихотворении Н. Гумилева «Не-
сравненное право», кратно превышают оригиналь-
ный текст) призваны снять, зачастую в ироническом 
ключе, смертопоклоннические установки, отчетли-
во проявляющиеся, как считал Горский, в программ-

ных произведениях поэтов. Есенина в круге избран-
ных философом для «исправления» девятнадцати 
авторов нет. Но здесь примечателен следующий ню-
анс. Первоначально цикл задумывался как песен-
ный и собирался из текстов, которые уже были по-
ложены на музыку как известными музыкантами, 
так и женой Горского (подробнее об этом см.: [Гор-
ский 2: 918]). А она, что следует из уже упомянутого 
письма Горского Н.А. Сетницкому (март 1926), по-
своему отозвалась на смерть Есенина, написав му-
зыку на его стихотворение «Проплясал, проплакал 
дождь весенний…». Смеем полагать, что на реперту-
арном решении Марии Яковлевны сказалось влияние 
ее мужа, для которого этот есенинский текст, о чем 
мы говорили выше, пророчески олицетворял траги-
ческую судьбу поэта. Песенная версия стихотворе-
ния, что любопытно (и тут мы тоже предполагаем 
влияние Горского), завершается строками, заимство-
ванными из поэмы Есенина «Преображение» (сами 
строки в письме не приводятся) [Горский 2: 380]. 
Она занимает одно из центральных мест в «необи-
блейском эпосе» поэта, а ее заглавная тема, как это 
убедительно доказывает С.Г. Семенова, – «в актив-
ности самого человека», «взыскание синергии, бы-
тийственного сотрудничества с Богом» [Семенова: 
368]. Есенинская картина миротворения в «Преоб-
ражении», где манифестируется мысль о преодоле-
нии смерти и устроении земного рая (см.: [Вороно-
ва 2002: 298–309; Серегина, Субботин]), отчетливо 
перекликается с философско-теургическим содержа-
нием жизнестроительных идей Горского. Творческая 
переработка стихотворения «Проплясал, проплакал 
дождь весенний…» в духе будущих «Песен без недо-
молвок» состоялась без прямого поэтического вме-
шательства автора этого цикла, разглядевшего в ху-
дожественном наследии Есенина высшие потенции 
к реальному, лишенному апокалипсических настро-
ений преображению мира, сакральным итогом кото-
рого становится «Царство Божие на земле». Попро-
сту говоря, Есенин был «исправлен» стихами самого 
Есенина, и, видимо, поэтому ему не нашлось места 
в цикле Горского.

Над «Песнями без недомолвок» философ начнет 
работать в Калуге, куда будет вынужден переселить-
ся, выйдя из заключения, к которому был приговорен 
летом 1929 года по «стандартному» для того време-
ни обвинению: «участие в контрреволюционной ор-
ганизации» [Макаров]. Находясь на иждивении своей 
жены и не имея ни малейшей возможности публико-
ваться, хотя неоднократно предпринимая для этого 
попытки (направляет в периодическую печать юби-
лейные статьи о Пушкине и Блоке), Горский продол-
жает много и плодотворно трудиться. Его насыщен-
ная творческая жизнь не прекратилась и с началом 
Великой Отечественной войны, когда Калуга оказа-



91Вестник КГУ   № 2, 2024 

лась оккупированной фашистами. Спустя год после 
освобождения города Горский будет снова арестован 
и этапирован в Тульскую тюрьму. 

В ходе следствия «Горскому припомнили все 
“грехи” перед Советской властью» и обвинили 
в шпионской деятельности и антисоветской агита-
ции. Окончательного решения по своему грубо сфа-
брикованному делу философ не дождался: он умер 
24 августа 1943 года в Тульской тюремной больнице. 
15 апреля 1999 года постановлением прокуратуры Мо-
сковского военного округа Александр Константино-
вич Горский реабилитирован посмертно [Макаров].

На последнем допросе Горский заявил: «Я при-
нял революцию и Советскую власть потому, что в них 
было заложено то, что двигало человечество вперед, 
к осуществлению мечты о полном овладении всеми 
силами природы, вплоть до полной ликвидации иди-
отизма природы – смерти и умирания. Но в действи-
тельности я вижу ту же мещанскую покорность при-
роде и отсутствие борьбы за осуществление идеалов 
и мечтаний и не смогу с ним примириться» [Макаров].

Слова Горского – квинтэссенция его философских 
и социально-политических убеждений, которые окон-
чательно сложились в 30-х годах, когда для него со 
всей очевидностью стало понятным фатальное рас-
хождение декларативных постулатов большевист-
ской идеологии и той безотрадной, не имеющей «це-
лостного идеала» жизни, что все прочнее и прочнее 
укоренялась в культурной почве советского государ-
ства. Удивительно, но высказывание философа, за-
несенное в протокол допроса, практически повторя-
ет пророческое откровение Есенина, сделанное им 
в письме к Е. Лившиц почти за четверть века до горь-
кого признания Горского: «Мне очень грустно сейчас, 
что история переживает тяжелую эпоху умерщвления 
личности как живого. Ведь идет совершенно не тот 
социализм, о котором я думал, а определенный и на-
рочитый, как какой-нибудь остров Елены, без славы 
и без мечтаний. Тесно в нем живому, тесно строя-
щему мост в мир невидимый, ибо рубят и взрывают 
эти мосты из-под ног грядущих поколений» [Есе-
нин: 116].

И такое совпадение в пространстве русской ду-
ховной культуры кажется неслучайным. Случайным 
в данном отношении является лишь то, что Горскому 
и Есенину не суждено было встретиться при жизни. 
Однако этот факт, думается, нисколько не мешает 
тому, чтобы добавить еще один – и приметный – 
штрих в существующую ныне разноплановую кар-
тину восприятия современниками творческой лич-
ности Сергея Есенина.

Примечания
1 О творческом родстве последней поэмы С. Есе-

нина с циклом «Страшный мир» А. Блока подроб-

но и обстоятельно говорится в статье Т.К. Савчен-
ко [Савченко].

2 Стихотворение Н.А. Сетницкого на смерть Есе-
нина не разыскано (см.: [Горский 2: 946]).

3 Тема памяти является ведущей в мемориальной 
лирике, и ее поэтическая репрезентация определя-
ет модальную семантику текста (подробнее об этом 
см.: [Царькова 1999]).

4 В поэтическом сборнике «Памяти Есенина», из-
данном в 1926 году, в который помимо воспоминаний 
о поэте вошли 47 разных по своей эстетической цен-
ности мемориальных стихотворений, художественное 
осмысление есенинского образа преимущественно 
основывается именно на этих семантических кон-
структах (см.: [Памяти Есенина: 159–233]).
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Аннотация. В статье аналитически осмысляется роль усадебного топоса Ясной Поляны в романе Б.Ш. Окуджавы «По-
хождения Шипова, или Странный водевиль». Отмечается, что характеристика композиции, стилистики романа, 
ключевых принципов организации художественного текста немыслимы без оценки роли усадебного топоса. В ху-
дожественном мире произведения существуют два образа Ясной Поляны – вымышленный и реальный. Первый по-
является сразу и существует до финальной поездки жандармов с обыском в имение Толстого, реальный образ Ясной 
Поляны реализован в тексте за счет небольших по объему выдержек из писем самого Толстого к родным и друзьям. 
В работе применительно к роману характеризуется семантика усадебного сверхтекста и описываются его уровни. 
Топос Ясной Поляны способствует гармоничному сочетанию жанров исторического и авантюрно-психологическо-
го романов, позволяет Окуджаве выстроить целую систему оппозиций героев, точек зрения, отношения к событиям.
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До сих пор исторический роман Б.Ш. Окуд-
жавы «Похождения Шипова, или Странный воде-
виль» (1971) является одним из малоизученных про-
изведений автора. Между тем художественный мир 
книги сложен и разноаспектен: имея явную исто-
рическую основу, относящуюся ко времени, пред-
шествующему написанию произведения пример-
но на 90 лет, роман был чрезвычайно актуальным 
в 1970-е гг., остается он не менее насущным и в наши 
дни. Хотя, как справедливо отмечает Е.Н. Матюш-
кина, «на фоне исторической романистики 1960–
80-х годов произведение Б. Окуджавы “Похождения 
Шипова, или Старинный водевиль” выделяется, пре-
жде всего, неожиданной в рамках избранной жанро-
вой формы трактовкой прошлого. Критика того вре-
мени не смогла адекватно оценить роман, осознать 
его документальный характер. Исследователи опре-
деляли роман как “непонятную вещь” или “странную 
прозу”» [Матюшкина: 44].

В данной статье мы не предполагаем проводить 
целостный анализ романа и его ключевых героев, 
цель работы заключается в аналитическом осмыс-
лении роли усадебного топоса Ясной Поляны в про-
изведении, выявлении конкретных уровней семанти-
ки усадебного сверхтекста. Однако усадебный топос 
настолько значим в романе, что характеристика ком-
позиции, стилистики романа, ключевых принципов 
организации художественного текста немыслимы 
без оценки роли усадебного топоса.

Но прежде чем перейти собственно к предмету 
исследования, обратимся к исторической основе ро-
мана, его жанровой характеристике. Роман вышел 
в № 12 журнала «Дружба народов» за 1971 г. и назы-
вался в первой публикации чуть пространнее – «Мер-
си, или Похождения Шипова: Старинный водевиль: 
Истинное происшествие». Исследователи отмечают, 
что одним из главных источников для романа Окуджа-
вы стала статья И. Ильинского «Жандармский обыск 
в Ясной Поляне в 1862 г.» (1932). Тема политическо-
го сыска и преследования политических преступни-
ков была актуальной во все времена, не исключением 
оказался и Советский Союз. Разумеется, прямо о ге-
роях своего времени Окуджава писать не мог, поэтому 
им в качестве реальной жизненной фабулы был вы-
бран сюжет о слежке за Л.Н. Толстым и проведении 
в усадебном доме Толстого в Ясной Поляне обыска. 
Е.Н. Матюшкина подчеркивает, что «роман “Похож-
дения Шипова” создавался в тот период, когда разво-
рачивалась писательская кампания в защиту А. Гинз-
бурга, создавшего “Белую книгу” (лето 1966 года), 
когда Б. Окуджава подписал письмо в защиту А. Си-
нявского и Ю. Даниэля» [Матюшкина: 46]. 

В художественном мире романа гармонично со-
четаются историческая канва и авантюрно-психоло-
гические элементы, которые и слагают основной сю-

жет произведения. При этом все герои делятся на два 
противоположных лагеря. Главную антитезу на уров-
не персонажей «Л.Н. Толстой – сыщик Шипов» уси-
ливает значительная группа лиц, занимающих руко-
водящие посты и допустивших, утвердивших слежку 
за писателем.

При создании произведения Окуджава использо-
вал действительные исторические документы – до-
носы и письма, лишь немного изменяя их. К примеру, 
первая выдержка из донесения жандармского штаб-
офицера трансформирована всего на несколько слов. 
Чтобы не усложнять роман пояснениями, Окуджава 
заменил наименование революционной группы «Ве-
ликорусс» на описательное выражение «из разных 
предосудительных изданий» [Окуджава]. В материа-
лах к биографии Толстого Н.Н. Гусев восстанавливает 
всю канву событий со слежкой за Толстым и последу-
ющим обыском в Ясной Поляне, показывая, как пра-
вительство было напугано привезенной из Лондона 
и составленной Н.В. Шелгуновым прокламацией «К 
молодому поколению», как жандармский полковник 
Воейков сообщил в третье отделение слухи и опа-
сения, связанные с деятельностью Толстого, как да-
лее раскручивалось колесо слежки, а сыщику Шипо-
ву было поручено наблюдать за писателем в Москве 
и Ясной Поляне [Гусев: 497–498]. Разумеется, Окуд-
жава несколько приукрасил приключения Шипова 
и его помощника Амадея Гироса, однако историче-
ские свидетельства показывают, что элементы аван-
тюры присутствовали и в реальной истории, что пи-
сателем была мало изменена суть фигуры и натуры 
Шипова.

В.В. Выдрина справедливо отметила, что в ро-
манах Окуджавы второй половины ХХ в. «очевид-
на ориентация на классические образцы литературы 
ХIХ в.» [Выдрина: 125]. Исследователи находят в об-
разе сыщика Шипова отдельные поведенческие чер-
ты Чичикова – главного героя «Мертвых душ» Гого-
ля. Окуджаве было важно создать в романе полюсное 
и контрастное противопоставление, кроме того, аван-
тюрные элементы в повествовании (как и у Гоголя) 
часто связаны с картинами и явлениями быта, а так-
же окружением и привычками жизни героев.

Топос Ясной Поляны появляется уже в первой 
строке романа: «…В Тульской губернии проживает 
в собственном имении “Ясная Поляна” отставной ар-
тиллерийский офицер Толстой, очень умный человек, 
воспитывался, кажется, в Московском Университете 
и весьма замечателен своим либеральным направле-
нием, в настоящее время он очень усердно занима-
ется распространением грамотности между крестья-
нами…» [Окуджава: 4]. Донесение жандармского 
офицера в целом можно свести к тому, что Толстой 
в своем загородном имении живет, как хочет, и делает, 
что хочет. В сведениях о Толстом, сообщаемых разны-
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ми административными лицами друг другу, то и дело 
встречаются наугад написанные факты, мало или со-
вершенно не соотносимые с реальными событиями 
жизни Толстого. Окуджава иллюстрирует невежество 
большинства жандармов, которые в это время (дей-
ствие происходит в 1862 г.) не знали уже широко из-
вестного всей России талантливого писателя Толсто-
го. Так, из текста послания генерал-майора Потапова 
прекрасно заметно, что он гораздо лучше осведомлен 
о материальном – об имении, нежели о хозяине этого 
имения и его роде деятельности. Так, в финале По-
тапов отмечает: «Кстати, кажется, Граф Лев Никола-
евич – автор “Детство”, “Юношество”, “Воспомина-
ние о Севастополе” и проч.» [Окуджава: 4].

Окуджава не раз в романе высмеивает примитив-
ность и ограниченность людей, преимущественно 
главного исполнителя, Шипова, которому поручено 
было дознание. Цыган Амадей Гирос, взятый Шипо-
вым в помощь, намного лучше самого сыщика пони-
мает положение дел с либеральной интеллигенцией. 
Когда Гирос рассказывает Шипову о своей второй 
иллюзорной встрече с Толстым, он выдумает линию 
о финансовой помощи Толстого Герцену. «Кому?» – 
переспрашивает Шипов, не зная фамилии известно-
го всем образованным кругам эмигранта. «Извест-
ный возмутитель, Мишель. Живет в Англии... Да, 
помогать, значит, этому Герцену, крестьянам жуж-
жать в уши, что больно их притесняют, притесня-
ют... А когда придет, мол, время, молнию-то и запу-
стить», – отвечает Гирос [Окуджава: 28].

Сыщики уровня Шипова или Гироса не смогли са-
мостоятельно разобраться во взглядах и жизненной по-
зиции Толстого, но Окуджава показывает, что ни один 
из начальников более высокого уровня не позаботил-
ся о том, чтобы более четко узнать взгляды писателя 
и общественного деятеля. Если бы усилия жандарм-
ского управления были направлены не на внутрен-
нюю переписку, а вовне, то они бы узнали, что и Тол-
стой, и яснополянские учителя были заняты поиском 
наилучших способов и приемов обучения крестьян-
ских детей: «Толстой выступил против заформализо-
ванности обучения не только в школах Западной Ев-
ропы, но и в самой России, считая, что формализм 
европейского образования имеет наукообразный ха-
рактер, а формализм отечественной школы – схола-
стически религиозный» [Хуторской: 93].

На протяжении всего повествования фигура Тол-
стого и топос Ясной Поляны неразрывно связаны. 
Несмотря на тот факт, что горе-сыщики будут рисо-
вать в воображении сцены общения с Толстым, глав-
ной целью станет поиск запрещенного в усадьбе. 

С точки зрения взаимоотношений участников уса-
дебного бытия в прошлом и настоящем важным ока-
зывается то, что Шипов до своей карьеры сыщика 
был служащим в доме князя Долгорукова. «За столом 

служил, пода-вал-с», – рассказывает Шипов [Окуд-
жава: 15]. У высоких чинов складывается прочное 
убеждение в том, что бывший человек шефа жан-
дармов и начальника III отделения Василия Андре-
евича Долгорукова не может не выказать в деле глу-
бокой преданности и старательности. Между тем 
Шипов не просто лентяй и пьяница, он еще и зави-
дует Толстому. Его не покидает ощущение своей не-
значительности по сравнению с владельцами имений, 
не случайно перед хозяйкой квартиры в Туле (Да-
сей) Шипов пытается предстать помещиком, знаю-
щим французский.

Главная ошибка властей, которую много раз под-
черкивает Окуджава, заключалась в выборе челове-
ка слишком низкого уровня. Сама слежка за Толстым 
отвратительна и безосновательна, однако хоть сколь-
ко-нибудь образованный сотрудник жандармского 
управления смог бы все быстро выяснить и отвести 
подозрения от Толстого и его имения. Именно такую 
попытку открыть начальству правду предпринимает 
в романе жандармский полковник Муратов (во мно-
гом повинный в возникновении скандала). Однако 
Окуджава прекрасно демонстрирует, что заведен-
ный механизм обвинения продолжает работать. Не 
случайно губернатор, при одном взгляде оценивший 
Шипова, сразу называет его «чудовищем» и далее не-
доумевает, почему «охотник за жуликами должен со-
ваться в жизнь графа Льва Николаевича» [Окуджава: 
16]. Шипов боится приблизиться к Толстому: и лично 
к писателю, и к Ясной Поляне. Постоянное пьянство 
сыщика в некотором роде оказывается его уходом 
от реальности, в которой он должен уличить Тол-
стого. С.С. Бойко отметил, что у Окуджавы «сопо-
ставление персонажей связано не со “сменой эпох”, 
а с мозаичностью синхронного среза культуры, ко-
торая слагается из субкультур разного типа с прису-
щими характерами: …аристократ Толстой – жулик 
Шипов…» [Бойко: 6].

В художественном мире романа существуют два 
образа Ясной Поляны – вымышленный и реальный. 
Вымышленный образ появляется на первых страни-
цах произведения и существует до финальной поезд-
ки с обыском в имение Толстого, которое наконец-
то предстает перед жандармами и перед читателями 
в истинном виде. Реальный образ Ясной Поляны по-
является в тексте за счет небольших по объему вы-
держек из писем самого Толстого к родным и друзьям. 
Если для жандармов вымышленный образ имения ри-
суется в виде дома, в котором установлены типограф-
ские станки и печатаются прокламации, то для Тол-
стого Ясная Поляна – не просто дом, но самое родное 
на земле место, источник силы и вдохновения. Необ-
ходимо пояснить, что в 1861–1862 гг. Толстой был 
занят не столько литературной деятельностью (от 
которой он готов был и вовсе отказаться), сколько 
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педагогикой – организацией школ и обучением кре-
стьянских детей. Открывавшиеся им в усадьбе школы 
были значительной новацией для усадебного топо-
са и, конечно, не могли не смущать власть, постоян-
но опасавшуюся распространения революционных 
настроений.

Мы уже писали о том, что в одном из писем 
к Б.Н. Чичерину в начале 1860-х гг. Толстой сооб-
щал об ошибках, о непозволительных промахах зре-
лого возраста, когда «шлянье вне дома, или писанье 
повестей, приятных для чтения, одинаково дурно 
и неблагопристойно» [Толстой 60: 327]. Под «шля-
ньем вне дома» Толстой, конечно же, имел в виду ев-
ропейские поездки Чичерина, а под «писаньем по-
вестей» – собственную работу литератора. «Этим 
иллюзорным и эфемерным делам Толстой противо-
поставлял свое новое занятие – организацию школы 
в Ясной Поляне: Толстой серьезно начал занимать-
ся обучением детей и взрослых крестьян, со своей 
увлеченностью писатель готов был посвятить этому 
делу всю жизнь, обосновывая необходимость про-
свещения народа» [Андреева: 68–69]. Поразительно, 
но неграмотные сыщики в романе Окуджавы пыта-
ются уличить Толстого, развернувшего именно про-
светительскую работу с народом. 

Для создания максимально полного и контраст-
ного противопоставления топоса Ясной Поляны 
с точки зрения хозяина и жандармов Окуджава уме-
ло выбирает краткие толстовские цитаты. Так, от-
рывок из письма Толстого к Т.А. Ергольской иллю-
стрирует тягу писателя в родное усадебное гнездо: 
«…скучно ужасно и хочется домой» [Окуджава: 6]; 
отрывок из послания писателя к В.П. Боткину рас-
крывает увлеченность Толстого школами и издани-
ем журнала «Ясная Поляна», уединенность писателя 
в своем имении и радость в связи с этой изоляцией: 
«Я смотрю из своей берлоги и думаю – ну-ка, кто 
кого!» [Окуджава: 33]; отрывок из письма Толсто-
го к графине А.А. Толстой показывает, что, несмо-
тря на московское оживление, писатель неизменно 
ощущал необходимость продолжения дел, которые 
ждали его в имении: «Нынче еду назад в деревню. 
Дела у меня пропасть и по школе, и по журналу, 
и по роману…» [Окуджава: 55]; наконец, отрывок 
из письма Толстого к А.Е. Берсу открывает удиви-
тельное ощущение писателя от нахождения в соб-
ственной усадьбе и занятий любимым делом [Окуд-
жава: 58] и т. д.

Согласно логике движения авантюрного сюжета, 
мы видим несколько повторяющихся «подходов» сы-
щиков к Толстому и Ясной Поляне. Элемент повто-
ра виден и в трех рассказах Гироса. Примечательно, 
что в выдумках Гироса Толстой оказывается обывате-
лем, и, как это характерно для людей с ограниченным 
кругозором, сыщик представляет Толстого ровней 

себе. Все три рассказа Гироса содержат необходимый 
для создания действенной иллюзии уровень дета-
лей и подробностей усадебного быта. В первый свой 
«разговор» с Толстым Гирос успевает осмотреться 
в буфетной рядом с гимнастическим залом, где нахо-
дит поистине барскую обстановку роскоши: «Ковры, 
Мишель, кругом ковры, кресла, вазы с цветами, ла-
кей в ливрее. Хорошо, тепло... Графу я нравлюсь, это 
сразу видно» [Окуджава: 23]. Второй разговор проис-
ходит в номере Толстого, причем выдуманная Гиро-
сом картинка барской жизни, когда он представляет 
Толстого в вишневом халате с персидскими чувяка-
ми из парчи на ногах и с трубкой, дополняется реаль-
ными воспоминаниями Шипова о жизни в имении 
Долгорукова: «В этом месте Шипов вдруг вспомнил, 
как, бывало, выкатывал он в доме князя Долгоруко-
ва столик красного дерева, полированный, с перла-
мутровыми украшениями на крышке, весь такой важ-
ный, на четырех изогнутых ножках да на колесиках. 
Крышка его поднималась, опрокидывалась, а из-под 
нее вылезал на свет Божий целый полк графинчиков 
и штофчиков, тоненьких, пузатых, граненых, пло-
ских, в которых мягко колыхались всевозможные на-
стойки, окрашенные в невероятные цвета то ли сами 
по себе, то ли от разноцветного посудного хрусталя. 
Каких там только настоек не было!» [Окуджава: 27]. 
Именно во втором рассказе Гироса имение Толстого 
четко противопоставляется городскому топосу, харак-
теризуется как «глушь».

Наконец, в третьем из придуманных рассказов 
Гирос повествует о якобы состоявшемся посещении 
им Ясной Поляны. Формульный образ дворянской 
усадьбы, который представляет герой, никак не со-
ответствует топосу настоящей Ясной Поляны. Гирос 
говорит о белом доме с колоннами в четыре этажа, 
фактически о дворце. Он рисует свой проход по длин-
ному коридору с расходящимися от него коридорчи-
ками, которых, разумеется, никогда не было в Ясной 
Поляне. Неизменным символом роскоши и обеспе-
ченности дома является для Амадея Гироса полно-
стью уставленный яствами стол.

Характеризуя семантику усадебного сверхтекста, 
О.А. Гриневич отметила, что она «неоднородна и раз-
деляется на несколько подуровней»: «Первый, ар-
хетипический, уровень составляет мифологическое 
ядро сверхтекста, основанное на мифах о Золотом 
веке, Аркадии, Элизиуме, библейской легенде из-
гнания из Рая. Второй уровень связан с логическим 
расщеплением мифологической семантики, что при-
водит к формированию бинарных оппозиций: дерев-
ня – город, природа – цивилизация, естественное – 
искусственное, свое – чужое, прошлое – настоящее, 
воображение – реальность и др. На основе семан-
тических оппозиций складывается система мотивов 
и образов усадебного текста, система топосов (план 
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выражения), составляющая третий уровень» [Грине-
вич: 48]. В романе Окуджавы мы видим реализацию 
всех трех уровней семантики, причем это воплоще-
ние характерно (разумеется, в оппозиционном смыс-
ле) как для иллюзорного, «жандармского» представ-
ления об усадьбе, так и для реальной оценки усадьбы 
и жизни в имении самим Толстым.

Первый уровень связан с недостижимостью про-
исходящего в имении Толстого для жандармов и воз-
ведением самим Толстым своей усадебной жизни 
в особенный ранг – в Ясной Поляне поистине про-
исходил грандиозный эксперимент писателя по воз-
вращению в «рай» или строительству своего «рая»: 
«Ясная Поляна + женитьба наиболее близко стояли 
возле идеала. Это был предметный и олицетворен-
ный “рай”» [Басинский: 60]; «Он нарисовал этот рай 
в своем воображении до такой степени прозрачной 
ясности и в то же время конкретности, что, по сути, 
уже жил в нем» [Басинский: 75]; «Читая воспоми-
нания сыновей Толстого о яснополянском детстве, 
нельзя не прийти к мысли, что если он мечтал устро-
ить в Ясной Поляне отдельно взятый рай, то ему это 
безусловно удалось. Но только не в отношении себя 
и жены, а в отношении маленьких детей» [Басинский: 
135]. Второй уровень связан с противопоставлением 
деревни и города, но для жандармов деревня ассоци-
ируется с «глушью», куда тяжело добраться сыщи-
кам, где так вольготно заниматься противозаконной 
деятельностью, а для Толстого усадьба противопо-
ставлена городам как обетованный уголок – разврат-
ному Вавилону. Наконец, третий уровень ассоции-
руется в представлении Толстого с мотивом снятия 
покровов, естественности, родной обстановки, убе-
жища и т. д., а в представлении жандармов и сыщи-
ков – с мотивом преступления, тайной, опасностью 
и угрозой. Примечательно в этом плане письмо, ко-
торое Шипов сочиняет для подполковника Шеншина. 
Выпрашивая денег на дальнейшие траты и придумы-
вая опасность, с которой им приходится сталкиваться, 
Шипов так описывает усадьбу: «А в Ясную Поляну 
попасть очень трудно, у них там двадцать мужиков 
сторожат днем и ночью, а уж поймают – псами затра-
вят, палками забьют…» [Окуджава: 71].

Кульминационным моментом произведения ста-
новится подготовка к обыску имения и собственно 
сам обыск. В художественном мире романа простран-
ному описанию поездки целой процессии жандармов 
в Ясную Поляну предшествует длительная перепи-
ска с массой указаний, ложных обвинений и фактов, 
причем Шипов в этой переписке почти вытесняет 
Толстого. В финале документов, бумаг и писем нахо-
дятся отрывок из письма Толстого к Т.А. Ергольской 
и послание князя Долгорукова к полковнику корпу-
са жандармов Дурново, который был выбран стар-
шим для осуществления обыска в имении. Отрывок 

из письма Толстого максимально прост и душевен, 
писатель сообщает тетушке, что почти месяц нахо-
дится без известий из дома, скучает, выздоравливает 
потихоньку, а к Ильину дню собирается быть в усадь-
бе [Окуджава: 124]. В послании же Долгорукова со-
браны все фантасмагорические и гиперболизирован-
ные суждения о Ясной Поляне, в их числе – наличие 
30 или 40 студентов, которые нелегально проживают 
у Толстого в качестве учителей; доставка в усадьбу 
станков и красок для печати запрещенных сочинений; 
надежная охрана усадьбы, в которой имеется мно-
жество потайных помещений, и др. [Окуджава: 124].

Совершающийся в 13-й главе романа обыск усадь-
бы расставляет всё и всех по своим местам. Более 
того, в процессе вмешательства в жизнь Ясной По-
ляны и жандармы, и Шипов понимают, что вторглись 
они в мирный дом, который, наоборот, заслуживает 
охранения от царящего в большом мире беспорядка 
и шума. Окуджава передает, как атмосфера усадеб-
ного проспекта, благословенного дома мудрого хозя-
ина переносит сыщиков в совершенно другой и не-
привычный им мир. И начинается «возмездие» в виде 
умиротворения с Шипова, который оказывается на не-
которое время, как пишет автор, «на небесах»: «Ми-
хаил Иванович и сам не заметил, как перешел с рыс-
цы на медленный шаг. Медленно так, прогуливаясь, 
двигался, окруженный столетними великанами, чуть 
склонившись в правую сторону, где будто бы выша-
гивал рядом с ним граф, и так они шли, покуда не по-
казался из-за деревьев приземистый дом…» [Окуджа-
ва: 129]. Знаменитый подъезд к дому Толстого почти 
в том же самом виде, каким его созерцал Толстой, 
мог наблюдать и Окуджава: «Главная планировочная 
ось – аллея Прешпект, подводящая от въездных ба-
шен к дому-музею, занимающему центральное по-
ложение в усадьбе» [Кулешова: 112]. Шипов, сразу 
осознающий свою ошибку, производит жалкие по-
пытки защиты наиболее понятных ему «элементов» 
усадьбы – так, он старается заступиться за открыв-
шую дверь и испугавшуюся горничную Дуняшу. Од-
нако «заступничество» Шипова – такая же игра, ка-
кой было и его дознание.

Перед тем как понести наказание за свое бездей-
ствие и ложные сведения по поводу Ясной Поляны, 
Шипов успевает мысленно обратиться к хозяевам – 
Марии Николаевне Толстой, которая в отсутствие бра-
та была в имении, и к самому Льву Николаевичу Тол-
стому, который грезится сыщику. Центральная тема 
обоих обращений Шипова – покаяние в уроне, нане-
сенном усадьбе. «Эх Марья Николаевна, Машенька, – 
подумал Шипов, – казните меня, голубушка! Да кабы 
я знал!.. Весь дом переворотили, разбойники! А какой 
дом был...» [Окуджава: 132]. «А я, ваше сиятельство, 
к вам бечь собрался, – сказал Шипов. – Дай, думаю, 
добегу, где граф кумыс пьет, расскажу, что да как... 
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Я все рассуждаю, в ножки бы упасть, прощения у вас 
просить, да ведь вы не простите...» [Окуджава: 133].

Примечательно, что читателю еще раз приот-
крывается усадебное прошлое Михаила Иванови-
ча – Мишки Шипова, прекрасно служившего офи-
циантом и теперь воспринимающего свое усадебное 
прошлое в виде благословенного времени, а насто-
ящее – в виде досадной ошибки: «Михаил Ивано-
вич усмехнулся невесело, покачал головой и увидел, 
как он, еще молодой и красивый, в розовой рубахе 
и новых сапогах, легко летит к берегу озера… Рыбу 
запекает на углях в тесте княжеский повар, укладыва-
ет ее на блюдо, украшает луком, укропом, лимонными 
дольками, устанавливает блюдо на поднос, и Мишка 
Шипов летит обратно к поляне, где раскинулся кня-
жеский пикник. Затем господа уходят в лес беседо-
вать и аукаться, а Мишка сливает остатки вина, и пьет, 
и ест запеченную остывшую рыбу...» [Окуджава: 136].

Таким образом, мы постарались показать, что то-
пос Ясной Поляны играет в произведении Окуджа-
вы первостепенное значение, получая реализацию 
на разных уровнях семантики усадебного сверхтекста. 
Именно топос Ясной Поляны способствует гармонич-
ному сочетанию жанров исторического и авантюр-
но-психологического романов, позволяет писателю 
выстроить целую систему оппозиций героев, точек 
зрения, отношения к событиям. Торжество усадебно-
го топоса в произведении показано как восстановле-
ние справедливости, происходящее в результате со-
прикосновения жандармов с тем местом и тем домом, 
которые (как и их хозяин) оказались оклеветанными. 
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В 1920-х гг. в Чехословацкой республике разверну-
лась одна из наиболее крупномасштабных программ 
в истории помощи беженцам из России, которая сы-
грала определяющую роль в формировании в Пра-
ге литературного центра русской послереволюцион-
ной эмиграции. 

С Прагой непосредственно связано зарубежное 
творчество литераторов, критиков, историков и пу-
блицистов, чье литературное и научное наследие со-
ставило значительный вклад не только в российскую, 
но и мировую культуру. Здесь обосновались мно-
гие русские писатели, общественные деятели, фи-
лософы и ученые, значительная часть которых оста-
валась в Чехословакии до конца жизни. Среди них 
А.Т. Аверченко, А.Л. Бем, В.Ф. Булгаков, Б.А. Евре-
инов, Д.М. Ратгауз, П.А. Кожевников, Вас.И. Неми-
рович-Данченко, М.И. Цветаева, Е.Н. Чириков, пи-
сатель и философ К.А. Чхеидзе, историк литературы 
и фольклорист Е.А. Ляцкий, Р.О. Якобсон, историки 
А.А. Кизеветтер и В.А. Мякотин. 

1 августа 1922 г. после недолгого пребывания 
в Германии в Чехословакию приехала Марина Цве-
таева вместе с дочерью и С.Я. Эфроном, с которым 
она встретилась в Берлине. В то время в Праге сло-
жилась близкая ей литературная среда, появилась 
возможность публиковаться, в Чехословакии она 
получала ежемесячное «иждивение» в 1000 крон. 
Именно здесь удалось наладить жизнь ранее разде-
ленной семьи, а Эфрон поступил на философский 
факультет Карлова университета. Цветаева входила 
в редколлегию сборника Союза русских писателей 
и журналистов в Чехословакии «Ковчег», в которой 
она работала совместно с профессором С.В. Завад-
ским и В.Ф. Булгаковым.

Цветаева полюбила Прагу, куда, поселившись 
в пригороде, часто ездила по литературным делам, 
и в особенности Влтаву и Карлов мост со статуей 
стерегущего реку «бронзового рыцаря» Брунсвика. 
Ее отношение к Праге выразилось в «Стихах к Че-
хии» (1938–1939), в их торжественной символике, 
парадоксальных и мистических образах. К Праге 
она испытывала особое чувство, хотя чешская куль-
тура, как и чешский язык, оставались для нее чуж-
дыми. В течение трех с небольшим лет Цветаевой 
пришлось переменить несколько мест – на какое-то 
время удалось поселиться в Праге, но снимать квар-
тиру в столице оказалось не по средствам. Поэтому 
приходилось искать жилье на окраинах, в пригоро-
дах, деревнях. Среди них Вшеноры, где 1 февраля 
1925 г. родился сын Георгий (Мур):

Край всего свободнее
И щедрей всего.
Эти горы – родина
Сына моего.

 («Стихи к Чехии», 1938) [Цветаева: 457].

М. Слоним, считавший себя убежденным поклон-
ником поэтического таланта Цветаевой, пригласил ее 
сотрудничать с «Волей России». С редакцией журна-
ла сложились теплые отношения, на его страницах 
были опубликованы поэмы «Крысолов» (1925), сти-
хотворение «Полотерская» (1924), «Попытка ком-
наты» (1926), воспоминания о В. Брюсове (1925), 
многие стихотворения. В журнальных рецензиях цве-
таевское творчество всегда рассматривалось как одно 
из наиболее значительных явлений русской поэзии 
XX в. Студенческий журнал «Своими путями», с ко-
торым поэтесса была связана через его активного 
участника Эфрона, также постоянно печатал ее сти-
хи. Проведя в Чехии три года и три месяца, Цветае-
ва в ноябре 1925 г. уехала в Париж.

Особенности феномена русской литературной Пра-
ги вряд ли возможно объективно оценить в отрыве 
от контекста исторических предпосылок формирова-
ния здесь центра русского зарубежья – одного из наи-
более значительных в Восточной Европе. Немаловаж-
ную роль сыграло также отношение к России первого 
президента Чехословакии Томаша Гаррига Масарика 
и ее первого премьер-министра Карела Крамаржа [Се-
рапионова: 60–65].

Именно благодаря их усилиям в течение первой 
половины 1920-х гг. здесь сложились благоприятные 
условия для развития эмигрантской литературы, куль-
туры и науки. Следует отметить и то, что эмиграция 
оказывала значительное влияние на культурную, об-
щественную и в первую очередь научную жизнь в Че-
хословацкой республике. Можно согласиться с соста-
вителями сборника документов по истории русской 
и украинской эмиграции, утверждающими, что появ-
ление русских и украинских беженцев в Чехослова-
кии «…не было явлением случайным для чехословац-
кого общества. Прежде всего, это было результатом 
того позитивного восприятия России, которое сфор-
мировалось в среде чешской и словацкой обществен-
ности еще со времен национального возрождения. 
Подобное восприятие России основывалось на идее 
славянской взаимности и, прежде всего, на убежде-
нии в том, что именно она должна освободить угне-
тенные славянские народы. Русофильство стало не-
отъемлемой частью чешской политики еще со времен 
австро-венгерского господства» [Документы: 7]. 

Особенности русской Праги характеризует чеш-
ский исследователь Иван Савицкий, потомок эми-
грантов первой волны [Савицкий 2008: 49–62]. 
По его мнению, главная особенность русской ко-
лонии состояла в том, что Чехословакия являлась 
единственной страной, которая последовательно 
формировала «свою» эмиграцию. Политика властей 
по отношению к эмигрантам раскрывается благода-
ря сохранившимся документам: циркуляры, разо-
сланные в посольства ЧСР, категорически предпи-
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сывали не выдавать въездных виз представителям 
определенных категорий, среди которых назвались 
активные монархисты [Документы: 26]. Таким об-
разом, на въезд «нежелательных» лиц были наложе-
ны ограничения; с другой стороны, персонам, соот-
ветствовавшим требованиям «режима наибольшего 
благоприятствования», выдавались официальные 
приглашения. Савицкий неоднократно подчерки-
вает, что данными обстоятельствами определялась 
основная отличительная черта Праги как литера-
турного центра зарубежья.

По мере увеличения масштаба исхода из России 
стали появляться государственные и общественные 
организации, занимавшиеся проблемами беженцев. 
К началу 1921 г. подобных организаций насчиты-
валось 14 [Документы: 19]. Тогда же начала осу-
ществляться «Русская акция помощи» (чеш. “Ruská 
pomocná akce”), программа которой была официаль-
но одобрена правительством 28 июня 1921 г. Прове-
дение акции осуществляло Министерство иностран-
ных дел ЧСР, которое определяло принципы работы 
и размеры денежных дотаций. В целом на поддержку 
эмиграции правительство выделило больше средств, 
чем все другие европейские страны, взятые в целом. 
Бюджет акции составил более полумиллиарда крон, 
т.е. 5% среднегодового бюджета республики за 1919–
1938 гг. [Документы: 9]. 

Предполагалось, что акция будет охватывать не-
сколько направлений и осуществляться не только 
на территории Чехословакии. Среди заграничных 
получателей средств числились организации, шко-
лы, периодические издания и персонально писате-
ли и представители науки и культуры [Серапионова: 
62]. В значительной мере она была нацелена на под-
держку творческой интеллигенции.

Акция имела и другие особенности, обусловлен-
ные политической позицией чехословацких властей. 
Планировалось, что программа, помимо всего проче-
го, будет направлена на поддержку демократических 
сил в среде эмиграции, прежде всего эсеров, для ко-
торых создавались наиболее благоприятные усло-
вия. На основании тайного соглашения, заключенно-
го в июле 1920 г. между А.Ф. Керенским и Бенешем, 
эсерам были выделены значительные средства. Бла-
годаря чехословацкой поддержке они получили воз-
можности для самой широкой литературной, пропа-
гандистской и политической деятельности – с целью 
«организации и сплочения демократических сил вну-
три России» для свержения большевиков и развития 
«принципов мартовской революции 1917 года» [Са-
вицкий 2008: 49]. Значительная финансовая помощь 
оказывалась периодической печати, в основном пе-
чатным органам, руководство которыми осущест-
влялось эсерами. До начала Второй мировой войны 
только в Праге выходило около 100 русскоязычных 

журналов и 200 газет [Harbulová: 24]. Непосред-
ственное финансирование МИДа ЧСР способство-
вало появлению не только газеты «Революционная 
Россия» (Юрьев, Париж, Прага), но и созданию та-
ких крупных периодических изданий зарубежья, 
как «Воля России» (Прага, Париж), «Современные 
записки» (Париж), получивших широкую извест-
ность в качестве общественно-политических и одно-
временно важнейших литературных изданий. 

Чешский исследователь Зденек Сладек объективно 
подчеркивает гуманитарный и одновременно полити-
ческий характер «Русской акции помощи» [Докумен-
ты: 8]. Так, Масарик не сомневался, что большевизм 
в России рано или поздно уйдет в прошлое, поэто-
му в среде эмиграции необходимо «собрать, сберечь 
и поддержать остаток культурных сил», сохранить 
русскую интеллигенцию, которую он считал глав-
ным носителем и распространителем демократиче-
ских идей [Документы: 8]. В Праге открыл прием сту-
дентов Русский народный (свободный) университет, 
в котором в пору пика его деятельности обучалось 
до 5 тыс. слушателей.

Помощь со стороны чехословацких властей рас-
пространялась и на литераторов, писателей и деяте-
лей культуры, проживавших в других странах. До на-
чала 1930-х гг. из Праги получали денежные пособия 
постоянно находившиеся во Франции К.Д. Бальмонт, 
И.С. Шмелев, А.М. Ремизов и другие. Среди тех, 
кому оказывали поддержку чехословацкие власти, 
был И.А. Бунин. Так, в октябре 1921 г. он обратил-
ся к Масарику с письмом, в котором, сетуя на нужду 
и невозможность жить на гонорары – «по причи-
не крайней бедности русских периодических изда-
ний» [Документы: 28, 29], просил о материальной 
помощи. Просьба была удовлетворена – в качестве 
«дара» от республики писатель получил значитель-
ную сумму – 50 тыс. чешских крон. После обращения 
к Масарику в 1926 г. в течение пяти лет ежемесячную 
«ренту» получал и Д.С. Мережковский, выразивший 
свои чувства в благодарственном ответном письме, 
в котором, в частности, писал: «Друзья узнаются в не-
счастьи. Мы, русские изгнанники, узнали, что чеш-
ский народ – наш друг» [Документы: 93].

У «Русской акции помощи», как и у русской ли-
тературной Праги, была своя предыстория, начав-
шаяся задолго до революции. В будущем именно 
она во многом определяла политику властей Чехос-
ловацкой республики по отношению к писателям 
и эмигрантам. Нельзя не согласиться с Савицким, 
что с этой точки зрения необходим экскурс в историю 
Гражданской войны в России и одновременно харак-
теристика той роли, которую играл в ней Масарик 
и Чехословацкий корпус (легион), сформированный 
из военнопленных чехов и словаков. По существу 
это была созданная благодаря России национальная 
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армия , составившая основу будущего независимого 
государства [Савицкий 2002: 98]. 

Действительно, связь с Россией прослежива-
ется на самых разных этапах борьбы за независи-
мость в Чехословакии. Специфика освободительного 
движения в период Первой мировой войны состоя-
ла в том, что оно развивалось не на национальной 
территории, а за ее рубежами. Будущая революция 
опиралась на культурную и, прежде всего, литера-
турную традицию и представлялась не только как на-
циональная, но и республиканско-демократическая, 
движимая идеей противостояния диктатуре Вены 
и Будапешта. Характер и причины «заграничной» ре-
волюции, как и революционного движения в самой 
Чехии, с учетом определяющей роли ее культурно-ли-
тературной традиции, раскрыты в статье Бенеша, на-
писанной для «Воли России». В ней, в частности, от-
мечалось: «Наша борьба на родине была… массовой, 
народной, крайне демократической. Весьма характер-
но, и это необходимо усиленно подчеркнуть, что пер-
вым ее ясным выражением были писатели. Вся наша 
литература с эпохи Возрождения проникнута идея-
ми революции, национальной свободы и демократи-
ческих идеалов» [Бенеш: 32].

Личность Масарика, можно сказать, приобрела 
символическое значение для чехословацкой рево-
люции. Знаток не только славянской, но и мировой 
литературы, он стремился к созданию либеральной 
многопартийной демократии с участием националь-
ных меньшинств. Наиболее известным биографом 
Масарика стал Карел Чапек – после 1925 г. между 
ними сложились дружеские отношения, именно Ча-
пек внес наибольший вклад в формирование «мифа 
о Масарике». 

Мировоззрение будущего президента сложилось 
еще в ранней юности, начало его жизненного пути 
во многом типично для представителя славянских 
народов, в полной мере испытывавших не себе гнет 
Австро-Венгерской монархии. «Сплошное нищен-
ство было» – таков лейтмотив записанных Чапеком 
воспоминаний Масарика об отчем доме, опублико-
ванных в «Воле России» [Чапек: 229].

В 1876 г. Масарик окончил Венский университет, 
получив ученую степень доктора философии (диссер-
тация была посвящена суициду как социальному яв-
лению, что во многом послужило причиной интереса 
к творчеству Достоевского), потом работал в Лейпци-
ге, преподавал в Вене, а в 1882 г. вернулся на родину, 
где получил место профессора Карлова университета. 
Масарик любил русскую литературу и хорошо ее знал, 
был автором трудов о русских писателях, прежде все-
го о Достоевском, в 1887, 1889, 1910 гг. посещал Рос-
сию, встречался с Л.Н. Толстым и М. Горьким. Ряд его 
трудов посвящен истории философии, истории и ли-
тературе, среди них статья «Очерк о Ф.М. Достоев-

ском» (1892), книга «Этюды по русскому вопросу. 
Борьба Достоевского с русским нигилизмом» (1906). 
России посвящен трехтомный труд «Россия и Европа», 
впервые опубликованный в 1913 г. в Германии на не-
мецком языке. В предисловии к I тому автор призна-
вался, что Россия была и остается для него наиболее 
любопытной страной, а русская литература привлека-
ет своей философской глубиной и стремлением к ду-
ховному самосовершенствованию: «Россия интере-
совала меня с юных лет. Мое познание этой страны 
началось со знакомства с ее литературой. Поначалу 
довольствуясь переводами, а позже выучив русский 
язык, я составил на основе сочинений русских писате-
лей представление об этой стране, которое постарал-
ся затем дополнить изучением исторических и прочих 
источников, а также во время посещения Российской 
империи. Цель данной работы – постичь Россию из-
нутри, через русскую литературу, а так как я долгое 
время уделял внимание Достоевскому, и его анализу 
России, то, по существу, вся эта работа посвящена До-
стоевскому» [Масарик: 3].

Первоначально автор предполагал изложить раз-
мышления о России и революционном движении 
с помощью подробного анализа мировоззрения До-
стоевского, однако в процессе работы его план суще-
ственно изменился. Появилось убеждение, что одна 
из главных особенностей русской литературы состоит 
в ее прочной связи с философией, историей и социо-
логией, не менее тесно она соприкасается и с поли-
тикой. В условиях гнета царизма литература вынуж-
денно превратилась в некое подобие относительно 
свободной политической трибуны. 

Литературно-исторические штудии неизменно 
привлекали внимание Масарика в его научной и по-
литической деятельности. В 1883 г., год спустя после 
перехода в Карлов университет, он основал журнал 
«Атенеум. Страницы литературной и научной крити-
ки», в котором выступил с сенсационным разоблаче-
нием нескольких литературных фальсификаций. Речь 
шла о «средневековых» Краледворской и Зеленогор-
ских рукописях (сюжет последней положен в основу 
оперы Бедржиха Сметаны «Либуше»), якобы обна-
руженных адептом чешского возрождения Вацлавом 
Ганкой. Рукописи были искусно стилизованы под на-
родный эпос, благодаря чему получили широкую из-
вестность. Однако Масарик, будучи сторонником пра-
вил научной этики, справедливо считал, что истинный 
патриотизм не может быть основан на подлоге. С го-
дами он приобрел репутацию крупнейшего специали-
ста в области славистических исследований – читал 
лекции в разных учебных заведениях, а Император-
ский Санкт-Петербургский университет избрал его 
почетным профессором. 

Таким образом, отношение Масарика к России 
во многом связано с Достоевским, взгляды которого, 
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по его убеждению, с философской точки зрения от-
ражают и объясняют глубинную сущность русской 
души и русского характера. В том же ключе писал 
о Масарике-литературоведе и пражский профессор 
А.Л. Бем в статье «Осуждение Фауста (Этюд к теме 
“Масарик и русская литература”)»: «Итак – преодо-
ление Фауста, вот задача славянской литературы 
в понимании Масарика (курсив А.Л. Бема. – Ю.А.). 
И ту литературу, в которой он уже видел практиче-
ское осуществление этой мировой задачи, он особен-
но ценил. Это – литература русская во главе с Досто-
евским и Толстым» [Бем: 165]. Как достоевист Бем, 
безусловно, согласен с Масариком – никто из рус-
ских писателей не анализировал столь внимательно 
духовную составляющую своего народа и не пытал-
ся связать историю и социальные особенности рус-
ской жизни. 

Интерес Масарика к славянству, как отмечал 
Ярослав Папоушек в статье «Масарик и славянство», 
проявился еще в юношеском возрасте, одновремен-
но с осознанием собственной национальной при-
надлежности. Известно, что еще в гимназические 
годы он начал изучать польский и русский языки, 
его первое путешествие по Польше и России отно-
сится к концу 1880-х гг. После поездки появился це-
лый ряд научных работ, посвященных народам этих 
стран. Одна из них, опубликованная в еженедельни-
ке «Час», содержала размышления о Достоевском; 
в ней он пришел к убеждению, что «Достоевский 
является серьез нейшим человеком, какого мы себе 
только можем представить» [Папоушек: 279]. 

Ключевые особенности восприятия Масариком 
славянства, по мнению Папоушека, состоят в следу-
ющем. Политическая или военная составляющие от-
нюдь не являются главным содержанием жизни на-
рода. Например, сравнительное изучение «Фауста» 
и «Братьев Карамазовых» дает нам значительно 
больше знаний о национальном характере русского 
или немца, чем десятки громких заявлений славянских 
или немецких патриотов. Таким образом, Масарик 
прежде всего обращает внимание на то, что разделяет 
славян, что мешает осознанию родства превратиться 
в культурное и, может быть, политическое единство. 
Препятствия для объединения славян он видит в двух 
факторах: прежде всего это факторы географическо-
го положения, но главным образом ревнивое отноше-
ние славянских народов к своей индивидуальности. 

Говоря о «Русской акции помощи», следует за-
тронуть вопрос, до настоящего времени остающий-
ся без однозначного ответа. На протяжении более чем 
столетия вопрос о судьбе так называемого «колча-
ковского золота», т.е. части золотого запаса бывшей 
Российской империи, оказавшейся под контролем 
правительства Колчака, неизменно вызывает инте-
рес историков, писателей и журналистов, порождая 

множество публикаций, в которых высказываются 
самые противоположные точки зрения. Можно пред-
положить, что русские студенты, получившие воз-
можность учиться в Чехословакии, не задумывались 
о происхождении средств, без которых эта програм-
ма не могла бы состояться, как и многие писатели 
или ученые. 

Однако данный вопрос привлек внимание И.А. Бу-
нина. «Подвигам» Чехословацкого легиона, совер-
шенным в Сибири, посвящена его статья «Чехи и эсе-
ры», написанная после знакомства с документами, 
обнародованными в русской газете в Японии «Дело 
России» (Токио, 1920). Они произвели на него глу-
бочайшее впечатление, о чем он писал со свойствен-
ной ему эмоциональностью. Его статья, опубликован-
ная в издававшейся В.Л. Бурцевым парижской газете 
«Общее дело», могла бы рассматриваться как одна 
из версий происхождения средств, на которые осу-
ществлялась акция помощи.

Эпизоды «этой страшной для России и поучи-
тельной истории» [Бунин 1920: 2], ставшей извест-
ной благодаря «Делу России», легли в основу раз-
мышлений об истоках теплых отношений между 
чехословацкими властями и эсерами, оказавшимися 
посредниками в осуществлении «Русской акции по-
мощи». Факты, изложенные в статье, свидетельству-
ют о том, что легионеры вывезли из России немалые 
ценности. Вероятно, к ним могла попасть и какая-
то часть золотого запаса Российской империи, нахо-
дившегося в эшелоне, который следовал за поездом 
адмирала Колчака. Бунин, всегда отличавшийся бес-
компромиссностью, когда речь заходила о послеок-
тябрьской истории России, писал: «Читаю японскую 
газету “Дело России”… Ужасные документы печа-
таются там! <…> В чем выразилась тогда, т.е. вес-
ной 1918 года, борьба чехов против большевиков? 
Да почти ни в чем, говорит “Дело России”: боевых 
сил у большевиков тогда в Сибири не было, а кро-
ме того, целый ряд городов – Челябинск, Омск, Ир-
кутск – был очищен от большевиков исключительно 
русскими офицерами и добровольцами. Это не ме-
шало, однако, чехам входить в эти города победите-
лями, принимать овации населения, а затем тот-
час же приступать к реквизиции русского казенного 
имущества, якобы для военных нужд. <…> Какую 
роль могли сыграть чехи в деле возрождения Рос-
сии! Но, увы, о благе ее они думали менее всего, – 
вся деятельность их вождей была проникнута поли-
тиканством да беззастенчивой спекуляцией (курсив 
Бунина. – Ю.А.); и судьбу свою они связывали ис-
ключительно с эсерами» [Бунин 1920: 2].

Осуждение того, что творилось легионерами, 
определяет основной пафос статьи Бунина. Чехос-
ловацкие «союзники» сыграли роковую роль в судь-
бе Колчака, о котором Бунин писал, что «золотыми 

Литературная эмиграция и «Русская акция помощи» чехословацкого правительства
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письменами… будет начертано Его имя в летописи 
Русской Земли» [Бунин 1921: 2]. Сначала они помога-
ли Колчаку и даже обеспечили поддержку его сибир-
ской армии в боях против большевиков. Но именно 
чехи впоследствии выдали «верховного правителя» 
в обмен на гарантии безопасности и свободного вы-
езда за пределы России. 

В течение ряда лет отношения между СССР 
и Чехословацкой республикой регулировались вре-
менным соглашением 1922 г., которое не предус-
матривало признания де-юре. Однако в условиях 
изменившейся международной обстановки и угро-
зы агрессии фашистской Германии правительство 
было вынуждено пойти на нормализацию отноше-
ний с СССР. 9 июня 1934 г. состоялся обмен нота-
ми об установлении дипломатических отношений. 
В дальнейшем общая заинтересованность обеих 
стран в сохранении мира привела к более тесному 
сближению – в 1935 г. в Праге был подписан Договор 
о взаимной помощи между Союзом Советских Со-
циалистических республик и Чехословацкой респу-
бликой. Подобное сближение не могло не сказаться 
на судьбе литературной эмиграции, помощь которой 
была прекращена или почти прекращена. Тем не ме-
нее, русские организации продолжали свою деятель-
ность, работали и учебные заведения, хотя прежне-
го размаха уже не было и не могло быть. Некоторые 
из них сохранились вплоть до 1945 г., который счи-
тается исследователями концом феномена русской 
литературной Праги.
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«Мысли» Б. Паскаля (созданы в 1657–1658; пер-
вое издание в 1670), «Максимы» Ф. де Ларошфу-
ко (1665–1678) и «Характеры» Ж. де Лабрюйе-
ра (1688–1696) – вершины фрагментарного стиля 
во французской словесности XVII столетия. Их ма-
гистральным сюжетом оказывается оппозиция бытия 
и кажимости, связанные с ней бескомпромиссное со-
мнение, генерализованное презрение, отчетливое не-
доверие и глобальная подозрительность в отноше-
нии любых намерений человека. В настоящей статье 
нам бы хотелось остановится на прояснении соот-
несенности фрагментарного – купированного – сти-
ля и этического дискурса: почему же в течение 4 де-
сятилетий во французской светской и религиозной 
традиции наблюдается такая популярность короткой 
формы при описании человеческих нравов.

Общеизвестно, что «Мысли» Паскаля рассматри-
ваются в качестве разрозненных фрагментов заду-
манной книги «Апология христианской веры», кото-
рая осталась незаконченной в силу непреодолимых 
обстоятельств (фрагментация при сборе информации 
и при подготовке речи в Пор-Рояле в 1658, смерть ав-
тора в 1662). Тем не менее у самого Паскаля внутри 
«Мыслей» есть значительное количество отсылок 
к ценности фрагментарного письма, а также стрем-
ление по-светски «нравиться при помощи мелких 
клочков» [Jaouen], которые окажутся эффективны-
ми для светского убеждения «достойного человека» – 
социального типажа, становление которого проходит 
в течение первой половины XVII в. Тезис о вынуж-
денности фрагментарного стиля в качестве издатель-
ского проекта в отношении «Мыслей» базируется 
на общем представлении компилятивного сборни-
ка как предтекста – наброска к более грандиозному 
труду, который должен быть оценен с точки зрения 
классической поэтики как имеющий начало, сере-
дину и конец. Заметим, что именно как наброски 
к не сложившемуся целому воспринимали текст Па-
скаля его первые издатели; так же оценивал Н. Буало-
Депрео «Характеры» Лабрюйера, а Вольтер в труде 
«Век Людовика XIV» – труд Ларошфуко. Тем не ме-
нее в последнее время формульный характер мо-
ралистов оценивается именно как сокровенная по-
этическая особенность (а не дефект текста), более 
того, предположение о вынужденном фрагментар-
ном характере «Мыслей» Паскаля ставится под со-
мнение [Голубков]. Нельзя не вспомнить знаменитое 
высказывание С.С. Аверинцева: «“Мысли” – кни-
га, которая осталась незавершенной не только из-за 
смерти автора, но и по каким-то собственным вну-
тренним законам: с точки зрения традиционной кон-
цепции жанра книга без жанра, книга несделанная, 
несостоявшаяся, так сказать, некнига, нелитература, 
которая, однако, оказалась самым жизненным шедев-
ром века» [Аверинцев: 113]).

Тип повествования скачками – «отдельными 
мыслями» – оказался поводом для атак на Лабрюйе-
ра, который в своей «Академической речи» (1693) 
был вынужден оправдываться, отбиваясь от напа-
док и обвинений в неспособности создать закон-
ченный текст. Логика его аргументации неизбежно 
строилась вокруг стратегии типологизации, редук-
ционистского сведения многообразия к исчисляемым 
рубрикам, при этом он отдельно указывал на беспер-
спективность поиска прототипов своих героев. Ме-
тодологическая логика типологии, основывающаяся 
на перипатетических представлениях о темперамен-
те и характере навязывает фрагментарность, ее под-
тверждением оказывается сама структура книги «Ха-
рактеры» Теофраста. Лабрюйер называет свой труд, 
используя слово, восходящее к ключевому тексту Те-
офраста, а также провозглашая независимость по от-
ношению к Ларошфуко и Паскалю; как и его антич-
ный предшественник, Лабрюйер стремится «показать 
людей вообще» [Лабрюйер: 22]. В «Слове о Теофра-
сте» Лабрюйер утверждал неизменность человече-
ской природы: «Люди, если говорить о сердце и стра-
стях, совсем не изменились; они все такие же, какими 
были тогда и какими их обрисовал Теофраст: сует-
ные, скрытные, льстивые, корыстные, бесстыдные, 
назойливые, подозрительные, злоречивые, сварливые, 
суеверные» [Спор о древних и новых: 331]. Худо-
жественная стратегия Лабрюйера может быть соотне-
сена с опытом классицистической комедии (восходя-
щей, в свою очередь, к новой аттической комедии), 
которая оперирует сложившимися устойчивыми ти-
пами, тем не менее Лабрюйер нарочито преодолева-
ет стандартизированные комедийные сюжеты и всю 
фабульную логику разворачивания действия, концен-
трируя свое внимание на личности, анализ этическо-
го своеобразия которой потребовал именно фрагмен-
тарного письма.

В свою очередь, Ларошфуко использует в назва-
нии слово «максима», отсылающее к традицион-
ной логике (большая посылка силлогизма [Goyet]), 
а также к салонным разговорам круга госпожи де Са-
бле (ее собственный сборник «Максимы» был издан 
посмертно в 1678 г.). Нельзя не согласится с А. Мосс, 
которая рассматривает «Максимы» в качестве значи-
мого свидетельства окончательного разрыва с пред-
шествующей диалектической и риторической тра-
дицией [Moss: 437]: Ларошфуко, по ее мнению, 
не использует цитаты и не отсылает к авторитетным 
текстам («локус авторитетности» приписан коллек-
тивному «мы» – светскому сообществу, настроен-
ному на самоанализ), а также уже не рассматривает 
свой труд как компиляцию, из которой можно заим-
ствовать примеры для аргументации. При этом Ла-
рошфуко указывает, что публика ожидала от него 
именно традиционную топическую структуру: «Если 
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же кто-нибудь обратит внимание на методу ее (кни-
ги) составления, то должен отметить, что, на мой 
взгляд, каждую максиму нужно было бы озаглавить 
по предмету, в ней трактованному, и что расположить 
их следовало бы в большем порядке. Так как порою 
один и тот же предмет упоминается в нескольких 
максимах, то люди, к которым я обратился за со-
ветом, рассудили, что всего правильнее будет со-
ставить Указатель для тех читателей, которым при-
дет охота прочесть подряд все размышления на одну 
тему» [Ларошфуко: 150]. 

Итак, повторим, ключевой исследовательский во-
прос, неизбежно возникающий при анализе указан-
ных сочинений Паскаля, Ларошфуко и Лабрюйера, 
касается выяснения причин, почему этический нар-
ратив, фокусирующийся на исследовании человече-
ской природы, оказывается соотнесен с купирован-
ным – формульным – стилем? Исследовательская 
традиция, посвященная этим текстам, огромна, тем 
не менее попробуем выделить ряд подходов к обо-
значенной проблеме.

Ж.Р. Дерби и Ж. Старобинский обосновывают 
так называемый «кратилистский» метод, в основе ко-
торого – допущение, что фрагментарная форма оказы-
вается идеальным образом самого содержания книги: 
усложняющийся в Новое время индивид, отчетли-
во демонстрирующий свою сложность, может быть 
описан исключительно мультипликативно, систем-
ный последовательный анализ, который присутствует 
в связном трактате, дает сбой из-за отсутствия инстру-
ментария, способного осмыслить и репрезентировать 
нестабильность [Dherbey; Starobinski]. В русле насто-
ящего подхода в отечественной филологической тра-
диции прочитываются и статьи Н.А. Жирмунской; так, 
в статье «Человек в микромире афоризма» она отме-
чала: «Динамическая изменчивость человека в пони-
мании Монтеня сменяется у Ларошфуко изначаль-
ной стабильной двойственностью и двуличностью, 
не оставляющей места для конечного торжества свет-
лого и доброго начал» [Жирмунская, 13]. Создавае-
мая в указанных текстах атмосфера во многом схо-
жа по своим основаниям с идеологическим климатом 
1660–80-х гг. во Франции, в том числе с пессимисти-
ческими установками трагедий Ж. Расина, а также ро-
мана «Принцесса Клевская» М.М. де Лафайет; во всех 
указанных текстах сделан акцент на принципиальной 
нестабильности человеческой личности.

Не менее распространенным объяснением син-
теза этики и формульности оказывается предполо-
жение о совпадении морализаторских и медицин-
ских практик, наиболее ярко настоящая концепция 
нашла воплощение в трудах Л. Ван Дельфта, а так-
же отечественного филолога М.С. Неклюдовой [Van 
Delft; Неклюдова]. Развивая высказанные ван Дель-
фтом замечания о том, что в афористическом наррати-

ве Лабрюйера и Ларошфуко «риторические подходы 
аналогичны операциям анатома во время расчлене-
ния» [Van Delft: 221], Неклюдова отмечает: «Их мож-
но назвать анатомами: во второй половине ХVII сто-
летия термин “анатомия” был в ходу и обозначал 
любое разъятие с целью анализа – неважно, челове-
ческого тела или души. Как и естествоиспытателей, 
их интересовало то, что скрывается за внешней обо-
лочкой, за привычными действиями, за столь, каза-
лось бы, ординарными побуждениями» [Неклюдо-
ва: 5]. Безусловным допущением при таком подходе 
оказывается идентификация моралиста с врачом, ко-
торый предлагает лекарство для излечения (в связи 
с чем невозможно игнорировать опыт афоризмов Гип-
пократа, удобных для запоминания) или же патолого-
анатомом, производящим рассечение человеческого 
сердца: «С приверженностью к анатомированию свя-
зано и тяготение моралистов к малым литературным 
формам: максимам, сентенциям, «характерам», пор-
третам, размышлениям, беседам, эссе. Они ставили 
перед собой цель добраться до неделимого и не под-
дающегося редуцированию значения, будь то основ-
ные человеческие инстинкты или предельно эконом-
ный способ их представления» [Неклюдова: 6]. 

Нельзя не упомянуть в контексте нашего анали-
за и важные наблюдения Э. Бюри, который попу-
лярность фрагментарности в этическом дискурсе 
увязывает с влиянием гуманистической эдиционной 
культуры и формирующимися новыми практиками 
чтения, а также привычкой рецепции «смесей» [Bury: 
33–38]. Эдиционное пространственное расположе-
ние (фрагментирование источника или атомизация 
мысли, а также последующая классификация) ока-
зывается следом популярности как топики, так и от-
носительно новой модели текста – varietas.

Проблема системного изложения (метода) науки 
оказывается одной из самых важных в дискуссиях 
Республики словесности в Новое время. Эразм Рот-
тердамский в трактате «Об изобилии» популяризиро-
вал топику как инструмент филологического анали-
за – eruditio (знания, комментария), противостоящего 
imitatio (подражание древним текстам). Р. Агрикола 
и П. де Ла Раме предписывали последовательность 
и почти формализованную схему работы с источни-
ком – выделение проблемы, дробление (рассечение) 
на составные части, подбор примеров. В трактате 
«О способе обучения, а также чтения и толкования ав-
торов» (1512) Эразм описывал сборник мест как ос-
новной метод образовательного процесса. Методоло-
гическая организация eruditio как раз устанавливала 
приоритет «купированного» стиля над периодиче-
ским, воплощавшегося, кроме прочего, в значитель-
ном количестве классификаций, схем и таблиц, став-
ших зрительным воплощением пространственной 
диспозиции знания.
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XVI и XVII вв. – период колоссальной популярно-
сти компендиумов и энциклопедий. В ряде случаев ра-
мистская методология смыкалась с мнемоническими 
техниками, когда классификация производилась с ис-
пользованием топонимики библиотеки («Универсаль-
ная библиотека» К. Геснера, 1545; «Универсальная би-
блиотека» Ж. Леклерка, 1686; и др.), театра, а в ряде 
случаев больницы: «Театр мира» П. Боэтьо (1558), 
«Театр человеческой жизни» Т. Цвингера (1565), «Те-
атр различных умов» (1583) и «Больница неизлечимо 
помешанных» (1586) Т. Гарцони, «Театр» Ж. Боде-
на (1596), «Театр человеческих жизней» Ж.Ж. Буас-
сара (1596) и др. В числе значительных энциклопе-
дических по охвату материала сводов – семитомная 
«Энциклопедия» И.Г. Альстеда (1630); одним из по-
следних примеров колоссального компендиума, по-
строенного на принципах топики, оказывается кни-
га «Полигистор» Д.Г. Морхофа (изд. в 1688–1708 гг.), 
который в 1-м томе полемизирует с критиками об-
щих мест (в частности с Ш. Сорелем и его «Фран-
цузской библиотекой»), а также представляет исто-
рию loci communes, рассуждая о флорилегиумах, 
сборниках примеров, апофтегм, пословиц, сентен-
ций и т. д.); в числе образцовых, по его мнению, тек-
стов оказываются рубрицированные К. Ликосфеном 
и П. Шароном произведения Сенеки и М. де Мон-
теня, труды Эразма и Монтеня, а также апофтегмата 
Н. Перро д’Абланкура и афоризмы Ф. Бэкона.

Не будем также забывать, что поздний Ренессанс 
отмечен широким распространением печатных ан-
тичных и византийских компилятивных сборников – 
«Аттические ночи» Авла Геллия (1469, альдина 1515), 
«О жизни, учениях и изречениях знаменитых фи-
лософов» Диогена Лаэртского (1472), «Естествен-
ная история» Плиния Старшего (1473), «Полиги-
стор» Солина (1473), «Дистихи Катона» (1475), 
«Сентенции» Публия Сира (1515), «Пирующие со-
фисты» Афинея (альдина 1514), «Флорилегий» Сто-
бея (отрывки в 1521, полный текст 1536, в латин. 
пер. К. Геснера – 1543), «Пестрая история» Элиа-
на (1545), «Хилиады» Иоанна Цеца (1546), «Стро-
маты» Климента Александрийского (1550), «Сатур-
налии» Макробия (1560) и др. На их фоне как раз 
и обрела популярность традиция печатных varietas 
и различного рода смесей, которые представляли со-
бой фиксацию вариантов античных текстов с ком-
ментариями и корректурами – они активно приоб-
ретали характер досугового чтения интеллектуалов: 
«Комментарии» Ф. Бероальдо (1482), «Корнукопия» 
Н. Перотти (1489); «Смесь» (1489, с посвящением 
Лоренцо Медичи) и «Панэпистемон» (1490) А. Поли-
циано; «Античные чтения» Целия Родигина (альдина 
1516); труды Г. Бюде («Комментарии», 1529), Ф. Ро-
бортелло (1543), «Универсальная библиотека» (1545) 
и «Пандекты» (1548) К. Геснера, П. Веттори (1553), 

М.-А. Мюре (1559), И.-Ю. Скалигера, Юста Липсия. 
Произведения такого рода в значительной степени со-
противлялись тенденции к структурированию инфор-
мации в соответствии с методом топики и предостав-
ляли читателю возможность получать удовольствие 
от случайной диспозиции частей, которая возводи-
лась в эстетический принцип. Ярким свидетельством 
нарастающей популярности нового способа чтения 
оказывается сборник «Адагии» Эразма Роттердам-
ского (1500).

Нельзя в нашем контексте не упомянуть о кон-
цепции Р. Гарапона, которая основывается, в свою 
очередь, на тезисе, что короткая форма оказывает-
ся важным симптомом светской речи с ее скачками, 
повторами, пуантами, парадоксами и всеми атрибу-
тами перформативности [Garapon]. Нам представля-
ется, что в связи с этим короткая разговорная форма 
оказывается эффективной техникой распространения 
знания среди «достойных людей», а ее популяриза-
ция знаменует собой окончательный отказ от прямо-
го наставления и устремление к анализу неидеализи-
рованной антропологической природы. 

Светский афоризм, как может показаться, во мно-
гом наследует формульный стиль традиционной то-
пики, прежде всего пословицы, прагматика которой 
не предполагает критической рефлексии прежде всего 
из-за категоричности и имперсональности. Сентенци-
озный характер отличает французскую гномическую 
поэзию в духе дистихов Катона, пользовавшуюся 
популярностью вплоть до середины XVII в., таковы 
«Катрены» Г. де Пибрака (1574), «Мимы, назидания, 
пословицы» Ж.А. де Баифа (1576, многочисленные 
переиздания), «Картины жизни и смерти» П. Ма-
тье (1610). Назидательная пословица, тем не менее, 
в описываемый нами период оказывается уже почти 
исключительно уделом простонародья: примером мо-
жет служить реплика в комедии «Скупой» Мольера, 
в которой главный герой произносит в доказательство 
своей скупости пословицу, восходящую к Сократу 
«Мы для того едим, чтобы жить, а не для того живем, 
чтобы есть» (3, 5 [Мольер 3: 79]). Не менее показа-
тельна и реплика горожанина Горжибюса в комедии 
«Сганарель, или Мнимый рогоносец»: 

Прочли бы вы хоть раз – ведь смысл их так прекрасен –
Пибраковы стихи иль взяли томик басен
Советника Матье – весьма почтенный труд!
А сколько мудрости вы почерпнете тут!
Советы грешникам для чтения прелестны
И учат в краткий срок жить праведно и честно 

[Мольер 1: 260].
Не будет лишним вспомнить, что лорд Честер-

филд в письме к своему сыну (1741) настоятельно 
требует избегать пословиц в светском общении: «Су-
ществуют также неловкости речи, употребление слов 
и выражений, которых самым тщательным образом 
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следовало бы избегать, коверканье языка, дурное про-
изношение, всем надоевшие поговорки и избитые по-
словицы, свидетельства того, что человек привык бы-
вать в низком и дурном обществе. В самом деле, если 
вместо того, чтобы сказать, что у людей бывают раз-
ные вкусы и у каждого человека свой, ты разрешишь-
ся пословицей и скажешь “Всяк молодец на свой об-
разец” или “У всякого скота своя пестрота”, люди 
вообразят, что ты всю свою жизнь провел в обществе 
одних только горничных и лакеев» [Честерфилд: 13].

Светский этический нарратив предпочитает купи-
рованный стиль, который лишь внешне можно соот-
нести с текстами топической или гномической тради-
ции; «мысли», «максимы» и «характеры» сущностно 
как раз противостоят пословице (сентенции, апоф-
тегме) и всей предшествующей топической традиции 
прежде всего отсутствием имплицитного намерения 
улучшить человеческую природу: функционал ново-
го светского афоризма, в отличие от гномического, 
состоит не в том, чтобы привести к дидактическому 
трюизму и универсальному закону, но в эстетизации 
парадокса. И нельзя не вспомнить в этой связи про-
граммное заявление Лабрюйера: «Философ прово-
дит всю жизнь в наблюдениях за людьми и, не щадя 
сил, старается распознать их пороки и слабости. Из-
лагая свои мысли, он порою ищет для них отточен-
ную форму, но не авторское тщеславие движет им 
при этом, а желание показать открывшуюся ему ис-
тину в таком свете, чтобы она поразила умы» [Ла-
брюйер: 34]. 
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Аннотация. В статье на примере рассказа А.К. Дойля «Серебряное зеркало» исследуется влияние немецкого писателя-ро-
мантика Э.Т.А. Гофмана на английский неоромантизм. Поднимается вопрос об актуальности проблемы преемствен-
ности немецкой романтической традиции в английском неоромантизме. Черты гофмановской поэтики в рассказе 
Дойля рассматриваются в виде присущего творчеству Гофмана идейно-тематического комплекса («гофмановский 
комплекс»), который проявляется в осмыслении следующих проблем: двоемирие (мир реальный – мир ирреальный), 
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ятие) – живое (романтическое мировосприятие)), двойничество (представлено «зеркальным комплексом» (зерка-
ло, глаза)) и психологизм (анализ психического состояния, которое возникает в момент сильного эмоционального 
напряжения («разумное» безумие)). В заключение статьи делается вывод о том, что гофмановская традиция пре-
ломляется в творчестве Дойля: вместо героя с романтическим мировосприятием в центре неоромантического тек-
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Abstract. The article examines the infl uence of the German writer E.T.A. Hoffman on English neo-Romanticism using the example 
of the short story “The Silver Mirror” by Arthur Conan Doyle. The question of topicality of the question of the continuity 
of the German romantic tradition in English neo-Romanticism is raised. The features of Hoffman’s poetics in Doyle’s 
short story are considered in the form of an ideological and thematic complex inherent in Hoffman’s work (‟Hoffman 
complex”), which manifests itself in understanding the following problems: the two worlds (the real world – the unreal 
world), the mechanisation of man and society (realised in the romantic opposition of the inanimate (pragmatic worldview) – 
living (romantic worldview)), duality (represented by a ‟mirror complex” (mirror, eyes)) and psychologism (analysis of 
the mental state that occurs at a time of strong emotional stress (‟reasonable” insanity)). In conclusion, the article concludes 
that Hoffman’s tradition is refracted in Doyle’s work: instead of a hero with a romantic worldview in the core of the neo–
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Творчество немецкого писателя Э.Т.А. Гофма-
на (1776–1822) оказало большое влияние на развитие 
мировой литературы, что связано с яркой стилисти-
кой, необычными образами и актуальной проблема-
тикой его произведений. По словам Н.Я. Берковского, 
во Франции Гофман «отозвался в творчестве О. Баль-
зака и А. Мюссё, в Англии – Ч. Диккенса, в Рос-
сии его высоко ценили В.Г. Белинский, А.И. Гер-
цен, Ап.А. Григорьев, Н.В. Гоголь, Вл.Ф. Одоевский, 
Ф.М. Достоевский» [Берковский: 426].

Однако если вопрос о влиянии Гофмана на рус-
скую [Ботникова; Игнатов; Королева 2020а; Родзевич 
и др.], немецкую [Гладилин; Королева, Притомская 
и др.], американскую [Cobb; Королева 2024 и др.] 
и французскую [Stedman; Ванслов и др.] литературу 
поднимался исследователями неоднократно, то гоф-
мановская традиция в английской литературе оста-
ется малоизученной. Одной из причин этого являет-
ся чуждость немецкого романтизма с его сказочными 
сюжетами и двоемирием мировосприятию англичан, 
особенно в XIX в., ориентированному на прагмати-
ческий индивидуализм.

Тем не менее можно говорить, что на рубеже XIX–
XX вв. в связи с формированием в Англии неоро-
мантизма как литературного направления интерес 
английских писателей к немецкой романтической 
традиции становится тенденцией. Английских неоро-
мантиков волновали те же проблемы, что и немецких 
романтиков: мистицизм и сверхъестественное, ме-
ханизация человека и общества, а также глубинные 
процессы, протекающие в душе человека (двойниче-
ство). Этот вопрос рассматривался нами на примере 
Гофмана и Р.Л. Стивенсона в статьях «“Гофманов-
ский комплекс” в повести Р.Л. Стивенсона “Странная 
история доктора Джекила и мистера Хайда”» [Коро-
лева, Киселева: 256] и «Гофмановские традиции в по-
вести Р.Л. Стивенсона “Странная история доктора 
Джекила и мистера Хайда”» [Королева 2024], где был 
выделен пласт гофмановского интертекста у англий-
ского писателя и проанализирована трансформация 
гофмановской поэтики.

Следует отметить, что в современном литературо-
ведении существует неоднозначное отношение к нео-
романтизму. Один из главных аспектов полемики – во-
прос о том, является ли неоромантизм продолжением 
романтизма. Л. Дербенева считает, что эти литера-
турные направления представляют собой различные 

romantic text, the hero is a pragmatist who is devoid of creative vision and is able to see a new world only in a state of 
‟reasonable” madness.
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типы искусства [Дербенева: 22]. Сходной позиции 
придерживается и Н.Я. Дьяконова [Дьяконова: 179]. 
Другие ученые считают неоромантизм продолжени-
ем романтизма. Так, В.Н. Богословский и З.Т. Граж-
данская выделяют общие черты этих направлений: 
критика общества и приключенческий характер про-
изведений [История: 232]. Г.В. Аникин и Н.П. Ми-
хальская полагают, что неоромантики возрождают 
традиции приключенческой литературы, внося в нее 
новые элементы. Главный герой в их произведениях 
мечтает о путешествиях в дальние страны. Он жаждет 
уйти от обыденного, прозаического буржуазного бы-
тия, рассматривая это как своеобразную форму про-
теста против социального зла [Аникин, Михальская: 
328]. Кроме того, герой неоромантической литературы 
стремится к самореализации, ищет свое место в мире 
и пытается осуществить свои мечтания. В.Н. Бого-
словский подчеркивает одно важное качество нео-
романтиков – большое внимание психологическому 
анализу поступков героев [История: 232]. Описывая 
различные подходы к данному понятию, Вл.А. Луков 
приходит к выводу о том, что неоромантизм является 
совокупностью различных литературных направле-
ний, которые схожи с романтизмом [Луков: 309]. Та-
ким образом, преемственность неоромантизмом ро-
мантических традиций в произведениях английских 
неоромантиков – вопрос актуальный и перспектив-
ный для современной компаративистики.

В английской литературе одним из ведущих не-
оромантиков является Артур Конан Дойль (1859–
1930). Писатель получил популярность в большей 
степени как автор детективных рассказов о сыщике 
Шерлоке Холмсе и его помощнике докторе Ватсо-
не, тем не менее важная часть его творчества связа-
на с осмыслением мистических и таинственных яв-
лений (переселение душ, магнетизм, метемпсихоз, 
управление сознанием другого человека, природа раз-
двоения), что роднит его произведения с немецким 
романтизмом, и в частности с Гофманом, для твор-
чества которого эти темы также были актуальны. Не-
смотря на отсутствие упоминаний имени немецкого 
романтика самим Дойлем, исследователи обратили 
внимание на черты гофмановской поэтики у англий-
ского писателя в связи с новеллой Гофмана «Маде-
муазель де Скюдери» [Чертанов: 123]. 

На наш взгляд, гофмановские традиции не только 
отражаются в художественном мире Дойля, но и по-

Преломление романтических традиций Э.Т.А. Гофмана в рассказе А.К. Дойля «Серебряное зеркало»
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лучают развитие, что становится очевидно, если 
проводить сопоставительный анализ с помощью 
«гофмановского комплекса», под которым подразу-
мевается комплекс сюжетов, образов, проблемати-
ки и стилистики, характерных для художественно-
го мира писателя [Королева 2020б]. Данный метод, 
основанный на интертекстуальном подходе [Кри-
стева], позволяет увидеть черты гофмановского ин-
тертекста как единое целое, а также проследить его 
трансформацию.

Одним из рассказов Дойля, в котором обнаружи-
вается гофмановский интертекст, является «Серебря-
ное зеркало» (The Silver Mirror, 1908), где традиции 
немецкого романтика отражаются комплексно и ха-
рактеризуются следующими чертами: осмысление 
проблемы механизации человека и общества (одер-
жимость главного героя идеей), которая реализует-
ся в оппозиции неживое (прагматическое мировос-
приятие) – живое (романтическое мировосприятие) 
и двоемирии (мир реальный – мир ирреальный), а так-
же в проблеме двойничества, которая проявляется 
в «зеркальном комплексе» (зеркало, глаза) и психо-
логизме (осмысление психического состояния, кото-
рое возникает в момент сильного эмоционального на-
пряжения («разумное» безумие)).

Основной проблемой рассказа «Серебряное зер-
кало» является проблема механизации человека и об-
щества, которая осмысливается через образ протаго-
ниста – прагматичного бухгалтера, лишенного веры 
в мистицизм. Главный герой, желая выслужиться, 
ищет ошибки в финансовых отчетах на грани психи-
ческих возможностей: «Я устал до предела… Я дол-
жен закончить с последним гроссбухом и со всем 
делом, прежде чем встану из-за стола. Я должен сде-
лать это. Должен» [Дойль]. Дойль изображает свое-
го героя одержимым идеей, которая порабощает его. 
Он работает словно автомат, несмотря на усталость, 
и верит, что это поможет ему в продвижении по карь-
ерной лестнице и улучшит его репутацию. Автор 
рассказа осуждает общество, которое дает человеку 
ложные идеалы, в основе которых лежат деньги и ка-
рьера: «Мои расчеты должны быть готовы к опре-
деленному числу, если этого не случится, я упущу 
открывшиеся передо мною возможности. Какой же 
может быть отдых?» [Дойль].

Фанатичная работа приводит его к физическо-
му и психологическому перенапряжению, но бух-
галтер даже не думает останавливаться, ему страш-
но, что он может не оправдать ожидания общества, 
и «преступник» избежит наказания: «Я опутываю се-
тью – виток за витком – это грузное тело. Но если 
меня подведут нервы или мне недостанет сил, – сме-
яться последним будет он» [Дойль]. При этом у прота-
гониста не возникает вопроса, действительно ли вино-
ват этот «преступник», у него нет сочувствия к нему. 

Главный герой должен найти в его отчетах следы фи-
нансовых махинаций во что бы то ни стало.

Проблема механизации человека и общества, ко-
торую Дойль поднимает в рассказе, восходит к немец-
кому романтизму, и в частности к Гофману, который 
в своих произведениях также размышлял над губи-
тельными для души человека филистерскими иде-
алами. Так, в новелле «Повелитель блох» (Meister 
Floh, 1822) следователь Кнаррпанти, чтобы полу-
чить повышение по службе, обвиняет Перигринуса 
Тиса в похищении девушки, основываясь на показа-
ниях свидетелей, которые видели, будто бы он вно-
сил ее в свой дом. Кнаррпанти находит состав пре-
ступления в словах из дневника Тиса: «Сегодня я был, 
к сожалению, в убийственном настроении», которые 
он трактует как сожаление человека с преступны-
ми наклонностями о том, что «ему не удалось совер-
шить убийство» [Гофман 5: 424]. Другой пример на-
ходим в новелле «Песочный человек» (Der Sandmann, 
1816): общество восхищается красотой и изящно-
стью куклы, воспринимая ее как живую, но не за-
мечает естественной природной красоты других де-
вушек. По мнению Гофмана, такое мировосприятие 
угрожает человеку, так как он утрачивает душу, пе-
рестает отличать живое от неживого и сходит с ума.

Дойль переосмысливает проблему механизации 
человека и общества в неоромантических традициях. 
Его герой ставит превыше всего карьеру, став жерт-
вой механистического мира. Протагонист Дойля от-
личается от гофмановского романтического героя, 
который обладает поэтическим мирововосприятием 
и умеет видеть прекрасное. Его вводят в заблужде-
ние только механистические увеличительные стекла, 
искажающие реальность (Натанаэль «Песочный че-
ловек»). Дойль же изображает своего героя не толь-
ко лишенным творческого видения, но и убежденным 
в том, что прагматический взгляд на мир – самый 
правильный, а мистика и фантастика – это признак 
безумия или игра воображения. Однако эмоциональ-
ное перенапряжение доводит бухгалтера до состоя-
ния, когда он становится не способен контролировать 
бессознательное и начинает видеть сцены из про-
шлого в зеркале. Именно это состояние на грани со-
знательного и бессознательного помогает ему разру-
шить рамки, в которые его поставило рациональное 
общество, и его прагматический ум не может объяс-
нить эти видения. Врач называет происходящее с ге-
роем психическим отклонением: «Нервы напряже-
ны, могут прийти в полное расстройство, существует 
опасность для здоровья» [Дойль] и пытается решить 
проблему рационально – советует протагонисту взять 
выходной. Главный герой, последовав совету, отды-
хает, и видения в зеркале покидают его, несмотря 
на попытки бухгалтера инициировать их вновь. Этот 
момент становится переломным для протагониста. 
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Он осознает, что его жизнь лишена живых чувств, 
что причина его «безумия» не в зеркале, а в самой ра-
боте, которая забирает все его физические и психиче-
ские силы: «Двадцать гроссбухов – а не серебряное 
зеркало – вот что стоило бы унести отсюда подаль-
ше, если бы это было возможно» [Дойль].

Как только главный герой перестает контролиро-
вать свое сознание, видения возвращаются к нему: 
теперь он не только становится способен лицезреть 
призраков прошлого в зеркале, н6о и испытывает со-
страдание к участникам трагических событий про-
шлого: «Что за злодеяние оставило в зеркале от-
печаток, который и сейчас, в иную эпоху волнует 
душу?» [Дойль]. Это состояние полубезумия, утра-
та контроля над разумом становится для героя един-
ственным способом ощутить себя «живым». Теперь 
протагонист сосредоточен не на поиске ошибок 
в гроссбухах и наказании преступника, а на судьбах 
героев из зеркала.

Осмысливая проблему безумия, Дойль вновь об-
ращается к романтической традиции, и в частности 
к Гофману, у которого это психическое состояние в не-
которых произведениях имеет положительную семан-
тику. Так, в цикле «Серапионовы братья» (Die Serapi-
onsbrüder, 1819–1821) немецкий романтик описывает 
старца Серапиона, который, по мнению окружающих, 
является безумным, так как называет себя отшельни-
ком Серапионом, который жил при императоре Деции, 
а затем бежал в Фиванскую пустыню и принял в Алек-
сандрии мученическую смерть. Серапион утвержда-
ет, что его ежедневно посещают знаменитые личности 
из прошлого, среди которых Данте, Петрарка. Однако 
Киприан (один из Серапионовых братьев) приходит 
к мысли, что старец рассуждает ясно и последователь-
но, и это дает основание говорить о его «разумном» 
сумасшествии. По мнению Гофмана, это состояние яв-
ляется не безумием, а избранничеством, даруя челове-
ку свободу духа, что делает его независимым от вре-
мени и пространства. Сходное безумие описывает 
Дойль, так как его герой, оставаясь разумным, получа-
ет способность видеть то, что выходит за рамки созна-
тельного: «Нет, передо мною отнюдь не картина. Это 
живая сцена... Женщина мертвеет и дрожит. Мужчи-
на рядом с ней сжимается в комок. Мечутся тени, не-
ясно обозначившиеся в темноте» [Дойль].

Таким образом, Дойль выстраивает художествен-
ное пространство своего рассказа на оппозиции двух 
миров: мира реального (прагматический) и мира 
ирреального (мира видений). Следует отметить, 
что размышления Дойля о связи этих миров занима-
ли важную часть его творчества, так как он увлекался 
спиритуализмом, чему посвятил трактат «Новое от-
кровение» (The New Revelation, 1918), роман «Страна 
туманов» (The Land of Mist, 1926) и «Историю спири-
туализма» (The History of Spiritualism, 1926). Рассказ 

«Серебряное зеркало» становится одним из первых 
в серии его размышлений об этом феномене.

В «Серебряном зеркале» связующим элементом 
мира реального и ирреального является образ зерка-
ла, который также восходит к романтической тради-
ции. Зеркало в рассказе играет роль портала в про-
шлое и показывает главному герою события, которые 
отразились в нем несколько столетий назад, а имен-
но «убийство итальянского певца Риччо шотланд-
ской знатью на глазах у Марии Стюарт, имевшее место 
в марте 1566 года» [Дойль]. Это зеркало когда-то при-
надлежало Марии Стюарт и находилось в ее покоях, 
о чем свидетельствует следующая надпись на зеркале: 
«“Sanc.X.Pal.” можно расшифровать как Sanctae Crucis 
Palatium [Дворец Святого Креста (лат.)]» [Дойль].

Образ зеркала в романтической традиции име-
ет широкую семантику и образует целый комплекс, 
включающий такие элементы, как глаза, стекло, вода, 
огонь и др. Яркий пример зеркального комплекса 
можно найти в творчестве Гофмана [Королева 2016: 
105]. В его ранних произведениях зеркало выступа-
ет как магический предмет, орудие ворожбы, гада-
ния и одновременно защиты от злых сил. По словам 
О.Б. Вайнштейна, «в большинстве ранних произведе-
ний оптические образы служат Гофману “воротами” 
в иной мир» [Вайнштейн: 124]. Так, в сказке «Золо-
той горшок» (Der goldne Topf, 1813) зеркала – орудия 
волшебников. Архивариус Линдгорст показывает Ан-
сельму его возлюбленную Серпентину при помощи 
магического перстня, которое блестело как хрусталь-
ное зеркало». Старуха-колдунья, в свою очередь, дает 
Веронике маленькое металлическое зеркальце – сред-
ство приворожить Ансельма. Таким образом, зеркала 
здесь выступают как способ контакта с миром духов. 

Позднее образ зеркала получает негативный отте-
нок – способствует расщеплению личности, порож-
дая двойников. Так, Крейслер видит своего двойника 
именно в отражении озера, и этот двойник настроен 
к нему враждебно. Зеркало, которое забирает душу 
человека, в разных вариантах имеет широкое распро-
странение в романтической культуре и является од-
ной из форм реализации проблемы двойничества. На-
пример, в новелле Гофмана «Пустой дом» (Das öde 
Haus, 1817) главный герой зависим от зеркала, ирре-
альная жизнь, которую он видит в зеркале, захватыва-
ет его сознание. Он испытывает раздвоение личности 
и чувствует отвращение к своему двойнику ‒ отраже-
нию в зеркале: «…возникало жуткое чувство, будто 
эта фигура ‒ я сам и это меня окутывает и обволаки-
вает туман, выступивший на стекле. Такое мучитель-
ное состояние обычно заканчивалось сильной болью 
в груди и глубокой апатией, после которой наступа-
ло полное изнеможение» [Гофман 3: 23]. Таким обра-
зом, целостность героя нарушается, что влечет за со-
бой пограничное состояние души.

Преломление романтических традиций Э.Т.А. Гофмана в рассказе А.К. Дойля «Серебряное зеркало»
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В произведениях Гофмана зеркало нередко име-
ло положительную коннотацию, способствовало ду-
ховному перерождению героя. В повести «Принцесса 
Брамбилла» (Prinzessin Brambilla, 1820) король Офи-
ох страдает от неизвестной ему печали, а его супру-
га, королева Лирис, смеется без причины, словно за-
колдованная. Маг Гермод исцеляет королевскую чету 
от злых чар с помощью волшебного Урдар-озера, ко-
торое выступает в роли зеркала: «Они первыми загля-
нули в воду. И когда увидели в его бездонной глуби-
не опрокинутое отражение сияющего голубого неба, 
кустов, деревьев, всю природу и самих себя, им по-
казалось, что с их глаз спала темная пелена и им от-
крылся новый, дивный мир, полный жизни и радо-
сти» [Гофман 3: 317]. Таким образом, зеркальная 
гладь озера помогает избавиться от зла. У Дойля зер-
кало тоже имеет положительную семантику, оно по-
могает протагонисту увидеть мир другими глазами, 
уйти от разрушительного влияния действительности.

Важным элементом зеркального комплекса в «Се-
ребряном зеркале», также восходящим к творчеству 
Гофмана, является образ глаз. В романтической тра-
диции глаза – это зеркало души, они более полно 
раскрывают сущность человека, поэтому утрата 
глаз – знак духовной смерти человека. Так, новелла 
«Песочный человек» Гофмана строится на противопо-
ставлении «светлых» и «живых» глаз Клары, подоб-
ных «озеру «Рейсдаля, в зеркальной глади которого 
отражается лазурь безоблачного неба, леса и цвету-
щие пажити…» [Гофман 2: 303] и «неживых» глаз ку-
клы Олимпии, которые казались Натанаэлю «стран-
но неподвижными и мертвыми» [Гофман 2: 310–311]. 
Торговец Коппола искажает зрение Натанаэля опти-
ческими инструментами – очками, подзорными тру-
бами, создающими иллюзию жизни бездушного ав-
томата-куклы Олимпии. Благодаря этому Натанаэль 
влюбляется в нее, поскольку стекла, преломляя дей-
ствительность, создают иную реальность, в которой 
Олимпия кажется ему живой и красивой. Однако гла-
за – это то, что выдает кукольную природу девушки: 
«Одни глаза только казались ему странно неподвиж-
ными и мертвыми» [Гофман 2: 310–311]. При взгляде 
через стекло ее искусственные глаза также приобре-
тают жизнь и силу, не только «зрительную», но ма-
гическую, подчиняя душу человека, превращая его 
в автомат: «Но чем пристальнее он всматривался 
в подзорную трубку, тем более казалось ему, что гла-
за Олимпии испускают влажное лунное сияние. …
Все живей и живей становились ее взоры» [Гофман 2: 
310–311]. Образ глаз как средоточия духовной жизни 
личности разработана Гофманом и в романе «Эликси-
ры дьявола» (Die Elixiere des Teufels, 1815), где грех 
художника в первую очередь отражается в его глазах, 
которые были «неподвижными, как бы вживе умер-
шими глазами» [Гофман 2: 68], а в сцене поединка со 

своим двойником Медардус убивает призрака, запу-
стив руку ему в глаза.

В рассказе Дойля «Серебряное зеркало» призна-
ком сильного эмоционального потрясения у прота-
гониста является неясность зрения, но именно это 
помогает ему увидеть сцену убийства Риччио шот-
ландскими дворянами: «Я проработал несколько ча-
сов, превозмогая себя, время от времени цифры рас-
четов сливались, их словно застилало дымкой. Все 
чаще мне приходилось прерывать работу, протирать 
глаза» [Дойль]. Заглянув в глаза Марии Стюарт, в ко-
торых отразились боль и ужас пережитого, главный 
герой «прозревает» духовно, и бухгалтерские книги 
перестают его интересовать: «...какие страсти обуре-
вали ее и отражались в ее прекрасных карих глазах? 
Они продолжали преследовать меня и тогда, когда 
я уже вернулся к работе» [Дойль]. Глаза передают 
эмоциональное состояние участников трагедии и от-
ражают их переживания, они вызывают сострадание 
в душе бухгалтера.

Таким образом, Дойль разделяет романтическую 
идею о возможности предмета сохранять память 
о событиях прошлого, пример воплощения которой 
мы находим у Гофмана в новелле «Дож и догарес-
са» (Doge und Dogaresse, 1817), где картина немец-
кого художника Карла Кольбе как в зеркале отража-
ет прошлое героев, которые на ней изображены: дожа 
Марино Фальери и догарессы Аннунциаты, влюблен-
ного в нее юноши Антонио и старухи-няньки Мар-
гареты: «И неожиданно от этой картины протяги-
вается невидимая нить к прошлому» [Гофман 4 (1): 
323]. Гофмановская трактовка исторических собы-
тий в Венеции в 1355 году не имеет целью точное 
воспроизведение исторической ситуации того вре-
мени. Для Гофмана в новелле главное место зани-
мает мысль о могучей силе искусства, которое спо-
собно сохранять память о людях и эмоциях, которые 
они пережили.

Дойль в «Серебряном зеркале» критикует совре-
менное общество, в котором нет места вере в чудесное, 
фантастическое. Однако английский писатель не дает 
в финале рассказа четкого понимания того, изменится 
ли протагонист в будущем. Дойль снимает романтиче-
ский мотив о вечной силе искусства и перекладывает 
акцент на осмысление особого психологического со-
стояния – «разумного безумия», под влиянием которо-
го человек становится способен воспринимать другую 
реальность. Становится очевидно, что в неороманти-
ческом тексте идея о способности предмета передавать 
информацию о прошлом связывается не с искусством, 
а с особым психическим состоянием, которое «про-
буждает» душу человека. Герой Дойля лишен связи 
с искусством. Он способен видеть другую реальность 
только в болезненном состоянии. Однако протагонист 
начинает понимать свою избранность в возможности 
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увидеть данные события и ценит это: «Подумать толь-
ко – я, едва живой от усталости бухгалтер, самое про-
заическое на свете существо, сидящее над счетными 
книгами мошенника-банкрота, оказался тем избран-
ником, которому, единственному из всех живущих, 
довелось созерцать подобное зрелище!» [Дойль]. Тем 
не менее, несмотря на то, что у протагониста появля-
ется интерес к видениям в зеркале, и он сочувству-
ет героям, нельзя сказать точно, что он изменил свое 
отношение к жизни. Дойль не дает четкого понима-
ния трансформации сознания героя. Доктор же счита-
ет произошедшее лишь психическим расстройством: 
«Вам выпали на долю необыкновенные переживания. 
Однако искренне надеюсь, ничего подобного с вами 
больше не повторится» [Дойль].

Таким образом, в рассказе Артура Конана Дойля 
«Серебряное зеркало» гофмановская традиция отра-
жается комплексно, однако значительно трансформи-
руется. Проблема механизации человека и общества, 
которая становится особенно актуальной на рубеже 
XIX–XX вв., проявляется в оппозиции неживое (праг-
матическое мировосприятие) – живое (романтиче-
ское мировосприятие) и двоемирии (мир реальный – 
мир ирреальный), однако Дойль в центре рассказа 
ставит принципиально новый тип героя, который ли-
шен творческого видения. Он – жертва общества, ос-
нованного на прагматическом мировосприятии, так 
как утратил возможность видеть мир «другими гла-
зами» (романтическое мировосприятие) и способен 
разглядеть иной мир только в состоянии сильного 
эмоционального напряжения (полубезумия), про-
блема двойничества проявляется в зеркальном ком-
плексе (зеркало, глаза) и раскрывается в попытке 
«освобождения» персонажа от прагматического миро-
восприятия. Исследование показывает, что комплекс-
ный подход к изучению творчества Дойля или других 
писателей-неоромантиков в контексте гофмановской 
традиции является актуальным, так как дает возмож-
ность проследить влияние гофмановской традиции 
на английскую литературу даже там, где она выра-
жена неярко.
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Австрийский прозаик и драматург Артур Шниц-
лер (1862–1931) обращался к глобальным темам люб-
ви и смерти, реальности и иллюзии, игры и действи-
тельности. Последняя оппозиция представляется 
наиболее интересной с точки зрения понимания ми-
ровоззрения писателя и специфики его творчества. 
Центральная тема многих произведений Шницлера – 
проникновение фантазий в реальную жизнь, влия-
ние фантазии, игры и иллюзии на действительность 
и судьбы персонажей. Наиболее емко эти вопросы 
освещаются, на наш взгляд, в драматических про-
изведениях писателя. А.А. Стрельникова полагает, 
что в эстетике группы «Молодая Вена», к которой 
принадлежал Шницлер, театр становится «многогран-
ным, смыслообразующим понятием» [Стрельникова: 
84]. Исследователь венского модерна Ю.Л. Цветков 
отмечает чрезвычайно плодотворные эксперименты 
с формой и стилем в театре на рубеже XIX–XX вв., ос-
новополагающим принципом которых является игра: 
«Игра господствует в театре рубежа веков, проявля-
ясь в переигрывании известных сюжетов и в игровом 
манипулировании словами и звуковыми эффектами, 
в нарушении сценической иллюзии, создании «теат-
ра в театре» и смешении стилей различных писате-
лей и разных эпох, а также в повышенном интересе 
к жизни актера» [Цветков: 366]. Экспериментирова-
ние в театре проявляется и в обращении к таким жан-
рам, которые долгое время не получали развития и яв-
лялись скорее периферийными. Так, одноактная пьеса 
в порубежную эпоху переживает подлинный расцвет, 
а Шницлер по праву считается мастером этого жан-
ра. Бóльшая часть его драматического наследия пред-
ставлена именно одноактными пьесами.

Пьеса «Зеленый попугай» (1898) является, на наш 
взгляд, программной в творчестве писателя. Неуди-
вительно, что она продолжает привлекать внимание 
исследователей. В то время как западные литературо-
веды все чаще подчеркивают социальную доминанту 
произведения, где личность находится под давлением 
социума [Lindner; Rys; Le Rider], отечественные уче-
ные обращаются к эстетике игры, видя в игровом на-
чале сущностную основу пьесы [Горбатенко: 77–78]. 
Действительно, Шницлер создал особое игровое про-
странство, которое позволило раскрыть и творчески 
осмыслить множество тем в их взаимосвязи. Созда-
ние игрового поля и особая роль театрального дис-
курса лежат в русле тенденций развития драматур-
гии XX века [Вислова: 62].

Первое упоминание о работе над пьесой «Зеленый 
попугай» встречается в дневниках писателя 23 фев-
раля 1898 г. [Schnitzler]. В письме своему француз-
скому переводчику С. Эпштейну от 1 октября 1902 г. 
Шницлер упоминает, что пришел к идее создания 
пьесы, натолкнувшись в одной из газет на заметку 
об особом типе ночного заведения, где для увесе-

ления публики разыгрывались интермедии из жиз-
ни преступников [Schnitzler 2020: 2]. Свою роль 
сыграло и шестинедельное пребывание писателя вес-
ной 1897 года в Париже с его никогда не затихаю-
щей ночной жизнью [Schnitzler 2020: 3]. Материа-
лы по Французской революции, равно как и имена 
многих персонажей Шницлер взял преимуществен-
но из труда историка И. Тэна «Происхождение со-
временной Франции» [Schnitzler 2020: 2]. В октябре 
1898 г. состоялось чтение пьесы в присутствии писа-
телей кружка «Молодая Вена», которое Шницлер оце-
нил как свой «самый большой успех» [Schnitzler A. 
Tagebuch: 26.10.1898]. Пьеса была опубликована 
в журнале «Нойе дойче рундшау», а премьера состо-
ялась в венском Бургтеатре 1 марта 1899 г. [Schnitzler 
2020: 651–652].

«Зеленый попугай» – одноактная пьеса с подзаго-
ловком «Гротеск». Время и место действия четко обо-
значены и сведены к минимуму. В авторской ремарке 
после списка действующих лиц сообщается: «Spielt 
in Paris am Abend des 14. Juli 1789 in der Spelunke 
Prosperes» [Schnitzler 1912: 92] – «Действие происхо-
дит в Париже, вечером 14-го июля 1789 года, в при-
тоне Проспера» [Шницлер]. Четкое указание време-
ни и места действия является излюбленным приемом 
Шницлера и служит усилению весомости происходя-
щего. День падения Бастилии как нельзя лучше под-
ходит для иллюстрации стирания грани между фан-
тазией и жизнью. Вся наша жизнь – игра – принцип, 
которого Шницлер придерживался на протяжении 
всего творческого пути, – в данной драме достига-
ет своего апогея. 

Кабачок «Зеленый попугай», по названию которо-
го озаглавлена пьеса, представляет собой мини-театр. 
Часть посетителей – актеры из труппы хозяина ка-
бачка Проспера. Собственно публику представляют 
аристократы, которые испытывают острое эстетиче-
ское наслаждение, слушая грубости и угрозы в свой 
адрес «понарошку». Пьеса, таким образом, организо-
вана по принципу «театр в театре», представляющем 
собой частный случай «текста в тексте». Согласно 
Ю.М. Лотману, такая архитектоника характеризуется 
«двойной закодированностью» определенных участ-
ков текста, благодаря чему обостряется момент игры 
в тексте и противопоставление «реального/условно-
го»; текст-вставка приобретает черты повышенной 
условности, в то время как основное пространство 
текста начинает восприниматься как реальное [Лот-
ман: 155–156]. Благодаря такой структуре создается 
параллелизм, проявляющийся как на уровне систе-
мы персонажей, так и на сюжетном уровне. События 
революционного Парижа представлены в восприя-
тии персонажей как спектакль, а заведение Проспера 
как бы в миниатюре отражает исторические события. 
Убийство герцога – кульминационный момент произ-
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ведения – сначала представляет собой одну из сцен 
спектакля Проспера, мастерски разыгранную веду-
щим актером труппы.

Австрийский драматург постоянно играет в под-
мену реального иллюзорным и наоборот, показывая, 
как тесно может переплетаться мир фантазии и ре-
альность. Этот момент обозначен в самом начале 
пьесы: «Es ist ein seltsamer Ort! Es Kommen Leute her, 
die Verbrecher spielen – und andere, die es sind, ohne 
es zu ahnen» [Schnitzler 1912: 86] – «Это – странное 
место. Сюда приходят люди, которые играют роль 
преступников, – и преступники на самом деле, хотя 
и не сознающие своей преступности» [Шницлер].

Кабачок «Зеленый попугай», действительно, 
странное и необычное место. Во-первых, как уже 
было сказано выше, это ночное заведение с увесели-
тельным действом в виде импровизированного спек-
такля. И в этом плане оно предстает в глазах зрителей 
как место встречи представителей криминального 
мира. Однако в глазах революционеров и сочувству-
ющих революции персонажей настоящими преступ-
никами являются как раз аристократы – посетители 
кабачка. И наконец, в «Зеленом попугае» мы сталки-
ваемся с настоящим преступником – Грэном, убив-
шим свою тетку. Благодаря такой сложной организа-
ции создается ощущение зыбкости, «пограничности» 
данного места, где иллюзия и действительность мно-
жатся в восприятии актеров и зрителей.

У каждого из актеров есть свое амплуа, которое 
настолько ими овладевает, что они не в силах отгра-
ничить спектакль от реальности. Гастон, играющий 
вора-карманника, никогда прежде не воровавший, 
попадается на краже кошелька. Существует и обрат-
ная связь: к Просперу приходит Грэн и просит взять 
его в актеры. В отличие от Гастона, он от реальности 
хочет перейти к иллюзии: «Gaston… hat Verbrecher 
gespielt- und ist einer geworden – ich…» [Schnitzler 
1912: 93] – «Гастон представлял преступников и стал 
преступником на самом деле, а я…» [Шницлер].

Однако фантазия и реальность в пьесе не равно-
правны. Авторские ремарки в массе своей направле-
ны на то, чтобы зритель не был введен в заблуждение 
костюмами и поведением актеров. Конечно, пьесы 
создавались Шницлером преимущественно для теа-
тра, а не для чтения. На наш взгляд, однако, суть ав-
торских ремарок не только в рекомендации поста-
новщикам. Например: «Maurice und Etienne treten 
auf; sie sind wie junge Adelige gekleidet, doch merkt 
man, dass sie nur in verschlissenen Theaterkostümen 
stecken.» [Schnitzler 1912: 116] – «Входят Морис 
и Этьен. Они одеты молодыми аристократами, но не-
трудно заметить, что на них потертые театральные 
костюмы» [Шницлер]. Кроме того, среди публики 
находится молодой аристократ Альбин, который не-
давно прибыл из провинции и не имеет представле-

ния о пресыщенных удовольствиях столичной жизни. 
Его реплики подчеркивают неоднозначное отноше-
ние автора к вторжению фантазий в реальную жизнь. 
Например, по поводу двух актрис: «Also bitte, erkläre 
mir, François, sind das anständige Frauen?» [Schnitzler 
1912: 102] – «Пожалуйста, разъясни мне, Франсуа, – 
это порядочные женщины?» [Шницлер]

Несомненен, однако, и комический эффект реп-
лик Альбина, который резко выделяется на фоне 
парижан, подобно «белой вороне». Таким образом, 
создается многоплановость восприятия событий дра-
мы, построенной на непрерывной смене обыденного 
и театрального, трагического и комического.

Проводником Альбина в новый для него мир 
парижских удовольствий служит виконт Франсуа. 
Он дает Альбину различного рода пояснения, бла-
годаря которым и реальный зритель может ориенти-
роваться в причудливом переплетении иллюзорного 
и «реального» миров. Франсуа не только являет-
ся зрителем, следуя правилам организации спекта-
кля, но подчас и руководит актерами: «Ihr braucht 
noch nicht anzufangen, wartet, bis mehr Publikum da 
ist.» [Schnitzler 1912: 102] – «Можете не начинать 
пока, подождите, пусть соберется публика» [Шниц-
лер]. Это восклицание относится не к персонажам 
импровизированного спектакля, а именно к акте-
рам как субъектам профессиональной деятельности. 
В то же время в одной из сцен Франсуа своим вопро-
сом помогает подзабывшему свою роль актеру и от-
вечает на его монолог, как равноправный партнер. 
Франсуа свободно переходит с одного уровня пье-
сы (основной текст) на другой (текст-вставка), а так-
же является посредником между миром сцены (на 
обоих уровнях) и реальной публикой.

Метатекстовые элементы по отношению к тек-
сту-вставке вводятся не только через образ Франсуа. 
Шницлер привносит элементы режиссуры спектакля 
в первую очередь через хозяина кабачка. Несмотря 
на то, что театр Проспера построен на импровизации, 
хозяин умело аранжирует действия актеров труппы. 
Актеры также комментируют и оценивают как соб-
ственную игру, так и игру своих коллег: «Ich bin noch 
nicht in Stimmung. Ich mach’ es spätter noch einmal, 
wenn mehr Leute da sind; du sollst sehen, Prospere; ich 
brauche Publikum» [Schnitzler 1912: 103] – «Я еще 
не в настроении. Я потом представлю еще раз, ког-
да будет больше народу. Ты сам увидишь, Проспер; 
мне нужна публика» [Шницлер]. Элементы уровня 
основного текста могут стихийно возникать внутри 
текста-вставки, что, с одной стороны, создает взаи-
мопроницаемость двух уровней организации текста, 
а с другой – способствует большей достоверности 
основного текста.

Сложная архитектоника произведения создает 
трудности в определении его жанровой принадлеж-
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ности. Пьесу трактовали по-разному: как разговор-
ную драму [Perlmann: 52], «драму настроения» [Ки-
риллова: 10], историческую комедию [Архипов: 350]. 
Интересно, что во время революции 1905–1907 гг. 
в России пьеса имела огромный успех, будучи вос-
принята именно как революционное произведение. 
Однако Шницлер высказывал недовольство пере-
водчиками и постановщиками, которые неправильно 
трактовали пьесу [Schnitzler A. Tagebuch: 13.01.1906].

Хотя Ю.И. Архипов отмечал, что шницлеров-
ские пьесы на исторические сюжеты приобретают 
определенное социальное звучание [Архипов: 350], 
А.С. Кириллова полагает, что исторический коло-
рит служит писателю лишь фоном для изображения 
мыслей и чувств его современников [Кириллова: 10]. 
В. Неринг характеризует писателя как автора, весь-
ма далекого от политики, за исключением пробле-
мы антисемитизма [Nehring: 75]. По мнению крити-
ка, в пьесе «Зеленый попугай» дискредитируются 
не только революционные события, но и сами рево-
люционные идеи, которые могут быть всерьез вос-
приняты лишь адептами революционного движе-
ния [Nehring: 77].

Действительно, события революционного Пари-
жа отражены лишь через призму восприятия их хо-
зяином кабачка и его посетителями: «Wein? Woher 
soll ich Wein nehmen, Grasset? Heut nacht haben sie ja 
alle Weinläden von Paris ausgeplündert. Und ich möchte 
wetten, dass du mit dabei gewesen bist.» [Schnitzler 
1912: 83] – «Вина? Откуда мне взять вина, Грассе? 
Ведь сегодня ночью разграбили все винные погреба 
Парижа. Готов биться об заклад, что и ты участво-
вал в этом» [Шницлер]. Этот прием комически сни-
жает значимость исторических событий и нивелиру-
ет жанр исторической драмы. В кульминации пьесы 
ведущий актер труппы – Анри – из ревности уби-
вает любовника своей жены – герцога. Собравшие-
ся к тому времени в кабачке простолюдины провоз-
глашают актера «другом народа». Примечательно, 
что на роль орудия революции автор выбрал самого 
аполитичного персонажа. Анри мечтает уехать в де-
ревню, вести тихую жизнь в кругу семьи.

Хозяин кабачка Проспер – также персонаж не-
однозначный. Он ненавидит посетителей-аристо-
кратов и пришел к идее своего оригинального заве-
дения, чтобы выказывать богачам презрение за их 
же деньги. Однако Проспер не собирается открыто 
симпатизировать революционному движению рань-
ше, чем оно окончательно победит. Таким образом, 
события революционного Парижа комически обы-
грываются, проходя сквозь призму восприятия ак-
теров и посетителей кабачка. В этой связи особое 
значение приобретает авторский подзаголовок «гро-
теск». Гротеск в литературе является комическим 
приемом и проявляется в сочетании несочетаемо-

го – ужасного и смешного, реального и иллюзорного, 
безобразного и возвышенного [Шапошникова: 189]. 
Он может быть как юмористическим, так и трагиче-
ским. В данном случае исторические события пред-
ставлены в восприятии персонажей как данность, 
которую они не в силах контролировать. У Шниц-
лера, как и у других представителей «новой дра-
мы», трагическое обнаруживает себя в повседнев-
ной ситуации; соединение бытового и курьезного 
с трагической стороной бытия рождает внутреннее 
напряжение пьесы, исходящее из специфики траги-
комического конфликта.

Игровое начало пьесы находит отражение и в си-
стеме персонажей. По мнению А. Допплера, ключе-
вым понятием в эстетике игры у Шницлера является 
самообман – плата актеров и зрителей за эстетиза-
цию жизни и эстетическое наслаждение [Doppler: 13]. 
Настоящий преступник Грэн играет роль преступни-
ка из рук вон плохо, актер же при реальной попыт-
ке кражи сразу попадается. То же касается персо-
нажей по ту сторону рампы. Аристократы, которых 
напрямую касаются события революционного Пари-
жа, демонстрируют невозмутимость, воспринимая их 
как театр. Даже убийство герцога рассматривается 
ими как часть представления и несет определенную 
эстетическую нагрузку. Маркиза Северина заявляет: 
«Es trifft sich wunderbar. Man sieht nicht alle Tage einen 
wirklichen Herzog wirklich ermordet» [Schnitzler 1912: 
126] – «Все удивительно сошлось одно к одному. Не 
каждый день можно видеть, как по-настоящему уби-
вают настоящего герцога» [Шницлер]. Дважды по-
вторенное в реплике слово «wirklich» (настоящий, 
действительно, в самом деле) служит здесь не столь-
ко попыткой выйти из мира иллюзий, сколько уси-
ливает чувство эстетического наслаждения от пред-
ставления. Северина, покидая кабачок, готовится 
к встрече с любовником, она сегодня «так прият-
но взволнована» («so angenehm erregt») [Schnitzler 
1912: 127]. Смерть герцога становится «катализато-
ром» любовных отношений, благодаря чему освеща-
ется еще одна магистральная тема творчества Шниц-
лера – взаимоотношение любви и смерти.

Однако эстетическое наслаждение и иллюзия обо-
рачиваются самообманом. Для актера всегда суще-
ствует опасность слишком вжиться в образ, то есть 
идентифицировать себя полностью с персонажем. 
Это следствие формата театральных постановок. Так, 
Анри, привыкший быть на первых ролях, решает пе-
ределать под себя свою жену, хотя брак явно не ее 
стезя. В жизни вне театра он вряд ли найдет себе 
подходящее занятие, но рисует в мечтах идилличе-
скую картину жизни на природе в окружении верной 
жены и детей. Для своего заключительного представ-
ления Анри выбирает роль обманутого мужа и игра-
ет то, что давно уже произошло в действительности. 

Драма Артура Шницлера «Зеленый попугай»: проблематика и поэтика
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Так актер становится жертвой своей профессии. Его 
задача ввести игрой в заблуждение оборачивается 
самообманом.

Метафора игры имеет место не только на уровне 
структуры драмы, но и на уровне языка, где на пер-
вый план выходит противопоставление правды и лжи. 
Данная тема также является ключевой в творчестве 
писателя и находит воплощение во многих драма-
тических и прозаических его произведениях. Важ-
но подчеркнуть, что для актеров, которые своими 
сценическими миниатюрами раскручивают пружи-
ну драматического действия, правда и ложь являют-
ся понятиями не столько обыденного, сколько теа-
трального дискурса. Актеры, играя роли, пользуются 
словами для создания определенного впечатления; 
грани, отделяющие правду и ложь, стираются. Сво-
ими ролями актеры создают определенное отноше-
ние к историческим событиям, которые зрители-ари-
стократы воспринимают как спектакль. Однако этот 
спектакль на протяжении пьесы все больше выхо-
дит из-под контроля. Аристократы оказываются во-
влеченными в представление, которое занимает все 
игровое пространство пьесы. На первый план, та-
ким образом, выходит проблема рецепции драмы, 
восприятия ее реальным зрителем. Х.П. Байерсдёр-
фер справедливо отмечает, что в «сбивающем с толку 
спектакле» Шницлер критикует готовность зрителя 
к заблуждению, иллюзии, самообману [Bayerdörfer: 
555]. Е.В. Соколова считает, что драматург исполь-
зовал прием восприятия спектакля зрителем путем 
актуализации его исторической памяти. Благодаря 
такой организации пьесы в зрителе пробуждалось 
творческое начало, превращая его в одного из соз-
дателей спектакля [Соколова: 11]. Действительно, 
игровой принцип построения драматической компо-
зиции и «двойная кодификация», присущая «тексту 
в тексте», позволяет зрителю самому «творить спек-
такль» в своем сознании. При этом драматург по-
стоянно играет с восприятием реципиента, после-
довательно стремится, с одной стороны, исключить 
возможность двоякого «прочтения» того или иного 
эпизода, с тем чтобы сильнее в любой момент ввести 
в заблуждение. В финале пьесы даже Франсуа и Про-
спер, на которых реальный зритель/читатель может 
ориентироваться в стремлении отделить иллюзию 
от реальности, полностью теряют опору. Квинтэссен-
цию происходящего на сцене драматург вкладывает 
в уста поэта Роллена: «Wirklichkeit geht in Spiel über – 
Spiel in Wirklichkeit.» [Schnitzler 1912: 114] – «Дей-
ствительность переходит в игру, игра в действитель-
ность» [Шницлер].

Рассмотрев одноактную пьесу Шницлера «Зеле-
ный попугай», мы можем сделать вывод, что струк-
турный игровой принцип позволил автору осветить 
с различных позиций множество тем в рамках одно-

го небольшого по объему произведения. При этом 
ключевая проблематика – взаимодействие игры и ре-
альности – не только пронизывает структуру произ-
ведения, определяя архитектонику текста, проявля-
ясь на уровне сюжета, системы персонажей и языка, 
но и непосредственно влияет на рецепцию драмы 
зрителем и читателем. Эстетическое удовольствие 
от спектакля получает негативную коннотацию 
и в действительности может привести к иллюзии 
и самообману. Благодаря умелому эксперименти-
рованию со средствами и приемами драматическо-
го изображения, созданию «театра в театре», гроте-
ска, граничащего с буффонадой, писатель вовлекает 
в действие и зрителя. Подобная трактовка имеет вы-
ход в литературу XX века, оставляя за читателем пра-
во на сотворчество.
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Аннотация. В статье производится сравнительный анализ нарративной структуры романа М. Шелли «Франкенштейн, 
или Современный Прометей» и романа Т. Рошака «Воспоминания Элизабет Франкенштейн». Выдвигается предпо-
ложение о том, что в романе Шелли «концентрическая» композиция, при которой три главных нарратива – капитана 
Уолтона, Виктора Франкенштейна и Создания – помещались один внутрь другого, была вариацией на тему популяр-
ного в готической литературе мотива «обретенной рукописи» и служила цели усилить эмоциональное воздействие 
на читателя, размыв границу между правдой и вымыслом. Рошак в целом воспроизводит эту структуру, однако на-
деляет первичного повествователя Уолтона аукториальной функцией, выводя его за пределы рамочной конструкции 
и значительно расширяя его «присутствие» в основной части текста, представленной дневником Элизабет Фран-
кенштейн. Преследуя ту же художественную цель, что и его литературная предшественница, Рошак создает более 
сложную систему, при которой каждое из основных действующих лиц выступает в нескольких функциональных ро-
лях, а также включает в текст многочисленные дополнительные вставные нарративы; такая организация повество-
вания значительно труднее для восприятия, чем изящная композиция романа Шелли, однако с точки зрения эмоци-
онального воздействия она оказывается более эффективной: переплетая вымысел и реальность, Рошак разрушает 
саму ткань художественного мира, вторгается в экстрадиегетическую реальность читателя и таким образом много-
кратно усиливает эмоциональное воздействие повествуемых событий.
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NARRATIVE ORGANISATION AS A RECEPTIVE STRATEGY: 
BASED ON THEODORE ROSZAK’S 

THE MEMOIRS OF ELIZABETH FRANKENSTEIN
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Russian Academy of Sciences (IWL RAS), Moscow, Russia, elmvasilyeva@hotmail.com, https://orcid.org/0000-0003-
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Abstract. The article provides a comparative analysis of the narrative structure of Mary Wollstonecraft Shelley’s Frankenstein; 
or, The Modern Prometheus and its rewrite – Theodore Roszak’s The Memoirs of Elizabeth Frankenstein. The ‟concentric” 
composition of Shelley’s novel, in which the three main narratives – Captain Walton’s, Victor Frankenstein’s and 
the Creature’s – were placed one inside the other, can be viewed as a variation on the popular gothic “found (discovered) 
manuscript” motif and were employed to enhance the emotional impact on the reader by blurring the line between fact and 
fi ction. Roszak reproduces this structure in general, but bestows upon Walton (the primary narrator) an auctorial function, 
signifi cantly expanding his “presence” in the main body of the text, represented by Elizabeth Frankenstein’s diary. While 
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Роман М. Шелли «Франкенштейн, или Современ-
ный Прометей» (1818) – одно из самых известных 
произведений английской литературы. С жанровой 
точки зрения этот текст занимает промежуточное 
положение между готическим романом и «постго-
тикой», находясь у истоков сразу нескольких пост-
готических субжанров, включая научно-фантасти-
ческий роман и роман ужасов. Этот пограничный 
характер определяет и поэтологические свойства 
«Франкенштейна»: 

– пришедшие из предромантической готики худо-
жественные эффекты «возвышенного» / sublime, «воз-
вышающего душу страха» / terror и противопостав-
ленного ему животного ужаса / horror1 сосуществуют 
у Шелли с начатками gore-эстетики, характеризую-
щейся обилием сцен кровавого насилия и популяр-
ной в современной культуре ужасов; 

– инфернальная иррациональность классическо-
го готического романа уступает место новой пред-
посылке, в основе которой – мрачное восприятие ра-
ционального, научного знания как потенциального 
источника катастрофы; 

– готический герой и готический злодей выведе-
ны в качестве готических двойников; 

– хронотоп замка распадается на несколько схожих 
локаций, что разрушает традиционную для готики ка-
мерность и способствует распространению кошмара 
на всю художественную реальность романа;

– прогрессивна и избранная автором нарративная 
стратегия, в рамках которой значительным самосозна-
нием наделены диегетические нарраторы, что можно 
рассматривать как предвестие нарративных экспери-
ментов второй половины XIX – начала XX вв., затро-
нувших, в частности, субжанры «сенсационного» ро-
мана и ранний роман ужасов.

Результатом этой художественной игры на сты-
ке жанров и традиций стал текст, одновременно пу-
гающий и притягательный, который уже при жизни 
автора обрел статус нового культурного мифа. И, как 
любой миф, «Франкенштейн» оказался благодатным 
материалом для различных толкований и художе-
ственных переосмыслений. 

ultimately pursuing the same artistic objective as his literary predecessor, Roszak produces a more intricate system, in which 
each of the main characters plays several functional roles; he also includes numerous inserted narratives in the text, thus 
complicating the structure in comparison with the elegant composition of Shelley’s novel, yet, however, meeting the same 
artistic goal more effectively: by intertwining fact and fi ction, Roszak comes close to destroying the very fabric of the diegetic 
world and invading the extradiegetic reality of the reader and thus multiplies the emotional impact of the narrated events.

Keywords: Mary Shelley, Theodore Roszak, Frankenstein, literary remake, rewrite, narrative, narrative strategy, narrator, narratator.
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Одной из излюбленных стратегий авторов лите-
ратурных «переделок» является смещение фокуса 
повествования с героя, бывшего главным в тексте-
первоисточнике, на действующее лицо второго пла-
на. Так, например, в романе С.Х. О’Киф «Чудовище 
Франкенштейна» (Frankenstein’s Monster, 2010) фо-
кальным героем и первичным повествователем яв-
ляется созданное Виктором Франкенштейном суще-
ство, выведенное на страницах романа-продолжения 
уже не в качестве антагониста, а в качестве мятуще-
гося героя, пытающегося понять себя и определить 
цель своего существования (подр. см.: [Васильева]).

Продуктивной оказалась избранная несколькими 
авторами стратегия рецепции «Франкенштейна», за-
ключающаяся в смещении акцента на женские образы 
и, в частности, на образ Элизабет Лавенца. У Шелли 
Элизабет была прекрасной и добродетельной, но со-
вершенно безликой героиней, чья роль в сюжете, ка-
залось, сводилась лишь к тому, чтобы своевременно 
погибнуть от рук Создания и тем самым сподвигнуть 
Виктора Франкенштейна на месть сотворенному им 
чудовищу. Функционально ее образ во многом дубли-
ровал образы Каролины Франкенштейн, Жюстины 
Мориц, маленького Уильяма Франкенштейна и даже 
Анри Клерваля2.

Американский автор Т. Рошак (Roszak, 1933–
2011)3 в романе «Воспоминания Элизабет Франкен-
штейн» (The Memoirs of Elizabeth Frankenstein, 1995) 
взялся устранить эту творческую недоработку Шел-
ли. Выведение Элизабет в качестве фокальной герои-
ни позволило автору значительно расширить про-
блематику романа, «подключив» близкие ему идеи 
феминизма и экофеминизма. Однако в настоящей 
статье основное внимание будет уделено не этому 
очевидному феминистскому аспекту романа Рошака, 
а избранным автором стратегиям рецепции текста-
первоисточника и, в частности, тому, как он работает 
с концентрической нарративной структурой романа 
«Франкенштейн», отчасти воспроизводя, отчасти со-
вершенствуя ее. Работая для читателя, уже знакомого 
с основной содержательной частью, Рошак объеди-
няет роман «Франкенштейн» и собственный ретел-



131Вестник КГУ   № 2, 2024 

линг в единый нарратив-палимпсест, в рамках кото-
рого происходит «взаимоосвещение» двух текстов.

Вспомним повествовательную структуру романа 
«Франкенштейн»: три основных нарратива – письма 
путешественника Роберта Уолтона, рассказ Виктора 
Франкенштейна и исповедь Создания – помещаются 
один внутрь другого (прием fabula in fabula), таким 
образом условно отделяя читателя романа от пове-
ствуемых событий тремя рассказчиками и тремя же 
соответствующими им адресатами, или нарратато-
рами (читатель писем Уолтона – его сестра миссис 
Маргарет Сэвилл, слушатель рассказа Франкенштей-
на – Уолтон, слушатель исповеди Создания – Виктор 
Франкенштейн). Изящество этой композиции прояв-
ляется в том, что все три истории созвучны друг дру-
гу, поскольку все они повествуют о страстных ис-
кателях, которые по той или иной причине заходят 
в личный и гносеологический тупик4.

Однако «концентрическая» композиция может 
толковаться не только как красивый прием, усили-
вающий пессимистическое звучание романа за счет 
троекратного повторения тезиса об обреченности ро-
мантической мечты. С прагматической точки зрения 
усложненная система повествователей и соответству-
ющих им адресатов не менее функциональна, так как 
служит той же цели, с которой на более ранних эта-
пах эволюции поэтики готического романа справлял-
ся прием «найденной (обретенной) рукописи». Хотя 
вставные нарративы используются не только в ли-
тературной готике, а главная цель обращения к ним, 
по И.С. Юхновой, заключается в «преодолении мо-
нологичности повествования», стремлении авторов 
«показать множественность точек зрения, дать дру-
гую интерпретацию событий» [Юхнова: 355], «най-
денная (обретенная) рукопись» (закрепившаяся в ка-
честве особого мотива) стала восприниматься едва 
ли не как конститутивный признак именно готиче-
ского нарратива (см., напр.: [Напцок: 35]), впослед-
ствии проникнув и в постготические субжанры сен-
сационного романа, детектива, «имперской готики» 
конца XIX в. На причину привлекательности этого 
приема для авторов косвенно указывает М. Варгас 
Льоса: сравнивая нарративы fabula in fabula с китай-
ской шкатулкой или русской матрешкой, он высказы-
вает мнение о том, что основная цель этого приема 
состоит в придании бóльшей убедительности пове-
ствованию [Vargas Llosa: 105].

Действительно, такая композиция может быть 
сложна для восприятия, но увеличение воображаемой 
дистанции между повествуемыми событиями и ко-
нечным адресатом – читателем романа – посредством 
включения вторичных, третичных и последующих 
порядков диегетических нарраторов и фиктивных 
читателей/слушателей способно создать иллюзию 
достоверности и одновременно освободить автора 

от ответственности за вымысел, поскольку теперь ав-
тор словно уступает свои привилегии многочислен-
ным фиктивным повествователям. Это, в свою оче-
редь, многократно усиливает эмоциональный эффект, 
который повесть оказывает на читателя, ведь осоз-
нанно или нет публика, как правило, отдает предпо-
чтение «правдивым историям»5. Таким образом, мож-
но предположить, что конечной целью нарративной 
стратегии Шелли было как раз создание иллюзии до-
стоверности с целью обострения воздействия исто-
рии на целевого адресата ее романа.

Воссоздавая диегетическую вселенную «Фран-
кенштейна» в своем подражании, Рошак, проанали-
зировав замысел предшественницы, был вынужден 
усложнить нарративную структуру, чтобы добить-
ся схожей цели – стереть границу между вымыслом 
и документальным текстом, заставить читателя пове-
рить в то, что хотя бы часть истории основана на ре-
альных событиях.

Рамочная конструкция по-прежнему закреплена 
за капитаном Уолтоном, отрекомендованным в рома-
не Рошака уже как «сэр Роберт Уолтон, член Королев-
ского научного общества и кавалер ордена Британской 
империи» [Рошак: 9]. Такая характеристика позволя-
ет читателю сразу же определить хронологическое со-
отношение романа Шелли и сиквела Рошака, однако 
этим функции данной фразы не исчерпываются. В ро-
мане «Франкенштейн» Уолтон был дерзновенным, 
но никому не известным исследователем, мечтавшим 
о славе, но вынужденным отказаться от романтиче-
ской мечты. У Рошака он – уже состоявшийся уче-
ный, получивший абсолютное признание в научном 
мире, что несомненно повышает и его статус основ-
ного рассказчика, располагая читателя к тому, чтобы 
довериться его суждениям по всем сложным вопро-
сам, которые могут возникать по ходу повествования.

То, что эта история неоднозначна и трудна для  
оценки, становится очевидно уже из предисловия, 
в котором Уолтон сообщает абстрактному читате-
лю – публике, знакомой с историей Франкенштейна, – 
о том, как к нему случайно попал дневник Элизабет 
Лавенца, долгое время хранившийся у Эрнеста Фран-
кенштейна, младшего брата Виктора. Чтение дневни-
ка шокировало Уолтона, заставив пересмотреть свои 
взгляды на прежде изложенную им историю ученого 
и созданного им чудовища. Однако «приверженность 
идеалу научной объективности» [Рошак: 16] не по-
зволила Уолтону просто скрыть вновь открывшиеся 
обстоятельства от публики и вынудила опубликовать 
дневник, вырезав из него лишь наиболее вопиющие 
страницы, а также снабдив комментариями те части, 
которые могут быть непонятны неподготовленному 
читателю. Тем самым Рошак создает интригу, а так-
же устанавливает новые функции Уолтона – первич-
ного нарратора. 

Организация повествования как рецептивная стратегия: на материале романа Т. Рошака...
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В отличие от Уолтона – героя романа Шелли, 
«сфера влияния» которого не простиралась за преде-
лы рамочной конструкции, у Рошака Уолтон фигу-
рирует уже в качестве аукториального нарратора (по 
определению И.П. Ильина, «организатора описыва-
емого мира художественного произведения» [Ильин: 
17]), часто проникающего за пределы «рамки» в ос-
новную часть повествования, оформленную как соб-
ственно дневник Элизабет.

Нарратив Элизабет не совпадает событийно с нар-
ративом Виктора Франкенштейна, за исключением 
отдельных эпизодов. У Шелли основу содержатель-
ного плана повествования Франкенштейна состав-
ляла история эксперимента – подготовки к нему, его 
проведения и его чудовищных последствий. Элизабет 
же может излагать лишь обстоятельства их с Викто-
ром детства и юности, повлиявших и на его характер, 
и на его интерес к запретным исследованиям. Основ-
ное же ее внимание сфокусировано на ее собствен-
ной истории, разворачивающейся уже после отъез-
да названого брата в университет, ее приобщении 
к таинственному языческому культу, ее становлении 
как женщины, проходящей различные стадии жен-
ского экзистенциального опыта. Во многом это визи-
онерский рассказ, в котором духовная и нравственная 
эволюция повествовательницы, как и эволюция тех-
ники ее письма, сплетаются воедино, позволяя чита-
телю увидеть героиню в становлении. 

Однако как составитель и редактор, то есть 
как ауктор, Уолтон вмешивается в нарратив Элиза-
бет, предлагая свои пространные комментарии к ее 
записям, оценивая моральный облик и психическое 
состояние действующих лиц и ее собственные6, тем 
самым направляя читательскую реакцию – задавая 
определенный вектор восприятия написанного, а так-
же дополняя дневник по мере необходимости обшир-
ными историческими, культурными, библиографиче-
скими справками.

В дневнике Элизабет Лавенца реализуется мотив 
«обретенной рукописи», но Рошак не пренебрегает 
и традиционными вставными нарративами, в каче-
стве которых выступают письма корреспондентов 
Уолтона (доктора медицинских наук, врача боль-
ницы Св. Эгидия в Лондоне, главного архивариу-
са Королевской геральдической палаты, парижского 
галериста-коллекционера произведений искусства 
и пр.), записи его бесед с очевидцами событий, вклю-
чая воспоминания Виктора Франкенштейна, по тем 
или иным причинам опущенные Уолтоном в ходе 
составления первой книги, объемные цитаты из раз-
личных источников как научного, так и оккультно-
го характера, детальные экфрастические описания 
изображений, имеющих значение для понимания 
описываемых событий (например, эротических по-
лотен Каролины Франкенштейн, гравюр, приведен-

ных в редких алхимических трактатах и пр.). Такое 
обилие вставных нарративов, каждый из которых 
оформлен Уолтоном-нарратором с академической 
скрупулезностью, а также смешение правды и вы-
мысла (например, весьма точное с исторической 
точки зрения описание сеансов Франца Месмера 
сопровождается ссылкой на фиктивные источники, 
в которых постулируется сексуальный подтекст прак-
тик гипнотизера) лишь усиливают иллюзию досто-
верности, заставляя читателя отринуть критическое 
мышление и довериться Уолтону и его суждению.

Наконец, повествователем третьего порядка (здесь 
Рошак вновь следует за Шелли) является Создание, 
в последней части романа появляющееся в окрест-
ностях поместья Франкенштейнов и ищущее встречи 
с Элизабет. Несмотря на внешнее уродство загадоч-
ного гостя, молодая женщина охотно идет на контакт 
с ним, чувствуя, что незнакомец способен открыть 
ей всю правду о таинственных занятиях Виктора. 
В отличие от романа Шелли, где исповеди Создания 
было уделено несколько глав, у Рошака история Ада-
ма раскрывается не в монологическом повествовании, 
а в форме диалога – вопросов Элизабет и скупых от-
ветов ее собеседника, – а также посредством телепа-
тии: наделенный удивительной способностью Адам 
делится с героиней собственными воспоминаниями, 
заставляя ее видеть и чувствовать то, что видел и чув-
ствовал он сам, чтó впоследствии отражается и в ее 
дневниковых записях. Фрагментарность, даже бес-
связность этого вставного нарратива является не бо-
лее чем игрой Рошака с читателем, знакомым с рома-
ном-первоисточником: намеки Создания отсылают 
к конкретным эпизодам «Франкенштейна», что позво-
ляет читателю восстановить повествование в его пол-
ноте, достроив его уже в собственном воображении.

Таким образом, Рошак воспроизводит нарратив-
ную структуру романа Шелли, но лишь в общих чер-
тах. Основных нарраторов остается трое, при этом 
первичный и третичный нарраторы – Уолтон и Соз-
дание – находятся «на своих местах» по сравнению 
с прототекстом. Виктор Франкенштейн как вторич-
ный нарратор в романе Шелли уступает свое ме-
сто Элизабет Лавенца, однако Уолтон как нарратор 
аукториальный не позволяет ей самой представить 
свою историю, перемежая фрагменты дневника мно-
гочисленными вставными нарративами. Коренным 
образом различаются профили фиктивных адреса-
тов: в то время как у Шелли каждый нарратив был 
адресован лишь одному целевому читателю/слуша-
телю, у Рошака система наррататоров сложна и даже 
хаотична, а каждое из основных действующих лиц 
выступает одновременно в нескольких ролях. Так, 
целевой аудиторией Уолтона является просвещен-
ная английская публика ранневикторианского пери-
ода, любознательная, но охочая и до сенсаций, хотя 
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мы понимаем, что дневник Элизабет писался ею 
для себя же самой, что делает ее единственным из-
начальным целевым читателем этой части нарратива. 
Элизабет выступает в качестве слушателя и как ре-
ципиент истории Создания, а Уолтон, будучи пер-
вичным повествователем, одновременно является 
первым читателем и редактором дневника, целевым 
читателем и писем привлеченных им специалистов, 
и отобранных им в качестве справочного материала 
источников, собеседником многочисленных прямых 
и косвенных очевидцев, цензором всей включенной 
в художественную реальность романа информации. 
При этом все вышеуказанные сюжетные линии вхо-
дят в сам роман «Воспоминания Элизабет Франкен-
штейн», адресованный Рошаком-автором весьма кон-
кретному читателю – человеку, хорошо знакомому 
с текстом-первоисточником и ищущему возможность 
вновь погрузиться в созданный воображением Шел-
ли художественный мир.

При этом нельзя не отметить, что функционально 
сложная стратегия Рошака близка замыслу Шелли: 
размывая границу между документальным и фиктив-
ным, включая многочисленные вставные нарративы, 
пересыпая текст именами и регалиями как реальных, 
так и полностью вымышленных экспертов, писатель 
придает своему повествованию псевдодокументаль-
ный характер, парадоксальным образом разрушая 
саму ткань художественного мира, вторгаясь в экстра-
диегетическую реальность читателя и таким образом 
многократно усиливая эмоциональное воздействие. 

Примечания
1 Уже в XVIII в. английские «готицисты» различали 

различные виды ужасного в искусстве. Здесь исполь-
зуется терминология Анны Радклиф (см.: [Radcliffe]).

2 Изменчивость, флюидность дублирующих 
друг друга образов, очевидно, осознавалась и самой 
Шелли, о чем свидетельствует следующая цитата 
из романа: «…я увидел во сне кошмар: прекрасная 
и цветущая Элизабет шла по улице Ингольштадта. 
Я в восхищении обнял ее, но едва успел запечатлеть 
поцелуй на ее губах, как они помертвели, черты ее 
изменились, и вот уже я держу в объятиях труп моей 
матери; тело ее окутано саваном, и в его складках 
копошатся могильные черви» [Шелли: 76] (в ориг.: 
«…I was disturbed by the wildest dreams. I thought I saw 
Elizabeth, in the bloom of health, walking in the streets of 
Ingolstadt. Delighted and surprised, I embraced her; but 
as I imprinted the fi rst kiss on her lips, they became livid 
with the hue of death; her features appeared to change, 
and I thought that I held the corpse of my dead mother 
in my arms; a shroud enveloped her form, and I saw the 
grave-worms crawling in the folds of the fl annel» (кур-
сив наш. – Э. В.) [Shelley: 34]. Использование кон-
струкций с глаголами think и appear имитирует не-

ясное восприятие рассказчиком увиденного во сне, 
а также передает ощущение непостоянства наблю-
даемых феноменов.

3 В первую очередь Рошак известен как ученый, 
историк и писатель, занимавшийся проблемами кон-
тркультуры, историей науки и экопсихологией (среди 
его работ – «Истоки контркультуры», «Там, где конча-
ется пустыня», «Голос Земли» и др.). О жизни и ака-
демической деятельности Рошака см. подр.: [Султа-
нова; Fountain: 12–13; Scribner Encyclopedia: 284–285; 
Environmental Encyclopedia: 901].

4 В романе «Франкенштейн» Шелли в нескольких 
аспектах разрабатывает тему познания, подвергая 
критике как просветительские концепции познания, 
так и современную ей романтическую гносеоло-
гию (см. подр.: [Павлова: 11–13; Васильева]).

5 Чтобы убедиться в этом, достаточно вспом-
нить историю публикации первого готического ро-
мана «Замок Отранто» (The Castle of Otranto, a Gothic 
Story, 1764) Х. Уолпола, «замаскированного» автором 
под перевод аутентичной средневековой рукописи. 
В современном обществе аналогичную тенденцию 
можно наблюдать на сайтах-видеохостингах: поль-
зователи живее всего реагируют на видеоролики, ко-
торые авторы позиционируют как документальные 
свидетельства паранормальной активности, явлений 
«настоящих монстров», реакции «обычных людей» 
на экстремальные ситуации; не меньшей популяр-
ностью пользуются и ролики, в которых предлагают-
ся разного рода оптические иллюзии, позволяющие 
самому пользователю испытать безотчетный страх.

6 В более широком контексте романа можно пред-
положить, что стремление Уолтона отредактировать, 
прокомментировать, истолковать для читателя, под-
вергнуть сомнению и даже отменить описанный Эли-
забет опыт – социальная критика Рошака, вскрыва-
ющего двойные стандарты в отношении мужчин 
и женщин, ведь воспоминания «ученого мужа» Вик-
тора Франкенштейна были представлены его слу-
чайным душеприказчиком практически в их перво-
зданном виде.
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Аннотация. Статья посвящена комиксам-адаптациям трагедии «Гамлет» и комедии «Сон в летнюю ночь» У. Шекспира. 
Объектом изучения стали особенности комикса как текста, востребованного носителями клипового сознания, ко-
торое формируется под влиянием IT-технологий. Предметом изучения стали особенности трансформации текста-
источника в комиксах-адаптациях XX–XXI вв. Исследование выполнено на материале двух адаптаций трагедии 
«Гамлет» и трех адаптаций комедии «Сон в летнюю ночь» У. Шекспира. В задачи исследователя входило: опреде-
лить связь жанра комикса и клипового сознания; выделить характерные черты жанра комикса; проанализировать 
отражение черт жанра в конкретных произведениях; описать изменения исходного текста в зависимости от харак-
тера аудитории. Исследование показало, что популярность комикса как жанра неразрывно связана с возникновени-
ем клипового сознания. Отдельные признаки жанра комикса соотносятся с характерными чертами клипового созна-
ния: фрагментарность соответствует усвоению информации небольшими порциями, акцент на визуальной подаче 
информации связан с восприятием мира посредством зрительных образов.
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COMICS AS A MEANS OF PRESERVING CLASSICAL LITERATURE 
IN MODERN PEOPLE’S READING 

(The case of W. Shakespeare)
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Abstract. The article focuses on adaptations of the tragedy “Hamlet” and the comedy “A Midsummer Night’s Dream” by 
W. Shakespeare in the form of comic books. The object of study is the peculiarities of comics as a text in demand 
by the representatives of clip consciousness, which is formed under the infl uence of the IT. The subject of study is 
the peculiarities of the source text transformation in comic adaptations of the 20th–21st centuries. The study is based on 
two adaptations of “Hamlet” and three adaptations of “A Midsummer Night’s Dream” by W. Shakespeare. The tasks of 
the study were as follows: to determine the connection between the comic book genre and clip consciousness; to highlight 
the characteristic features of the comics genre; to analyse the refl ection of genre features in concrete texts; to describe 
changes in the source text depending on the nature of the audience. The study showed that the popularity of comics as a 
genre is inextricably linked with the emergence of clip consciousness. Certain features of the comics genre correlate with 
those of clip consciousness: fragmentation corresponds to mastering information in small portions, the emphasis on the visual 
presentation of information is associated with the perception of the world through visual images.

Keywords: William Shakespeare, “Hamlet”, “Midsummer Night’s Dream”, clip consciousness, fragmentation, visual image, 
adaptation, comic book
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ЛИТЕРАТУРОВЕДЕНИЕ

Наше время характеризуется возникновением 
и распространением культуры, которая называется 
«клиповой» или «мозаичной». Особенность ее состо-
ит в том, что она «ориентирована на восприятие зри-
тельных и звуковых образов» [Вороненко, Терешкова: 
291]. При этом человек живет в окружении «ком-
пьютерных гаджетов, где стираются границы меж-
ду реальным и виртуальным миром», а экраны этих 
гаджетов физически подают информацию на экра-
нах определенного, небольшого размера [Бухарба-
ева, Сергеева: 789], в виде «череды эмоционально 
насыщенных образов» [Бухарбаева, Сергеева: 789–
790], умещающихся на маленьких экранах, которая 
«не дает возможности составить цельную картину 
мира» [Бухарбаева, Сергеева: 789–790]. По наблю-
дению исследователей, «видеоклипы, большое коли-
чество оффлайн- и онлайн-рекламы, массмедиа, со-
циальные сети и мессенджеры как раз и формируют 
клиповое мышление» [Бухарбаева, Сергеева: 790].

В условиях, когда темп жизни постоянно ускоря-
ется, объем, скорость и разнообразие информации, 
которую любой человек получает, все время возрас-
тает, складывается особый вид сознания, который 
называется «клиповым» [Беляева, Мартьянова: 395]. 
Его характеристиками являются «фрагментарность», 
меньшая роль логики в осмыслении информации [Во-
роненко, Терешкова: 289], неумение складывать ин-
формацию в логическую цепочку, отсутствие единой 
картины мира [Минатуллаева, Кольцова: 61]. Поэтому 
в сознании обладателя клипового мышления запечат-
левается не некое целостное представление о жизни 
и окружающем мире, а «череда практически не свя-
занных между собой событий» [Минатуллаева, Коль-
цова: 63].

Интересно, что появление нового сознания и цело-
го слоя людей, которых это сознание отличает, не оста-
лось незамеченным. Существует несколько образных, 
афористичных высказываний, которые описывают эту 
разницу: «…на смену эпохи Гутенберга пришла эпоха 
Цукерберга» [Крайнов: 264], «“люди книги” и “люди 
экрана”» [Кожокарь: 99]. Первые, «люди Гутенбер-
га», «люди книги», привыкли работать с печатным 
текстом, они способны получать и осмыслять боль-
шие объемы информации, анализировать ее, сосре-
доточиться на выбранной теме, глубоко изучить ее, 
выделить главное и акцентировать внимание на нем. 
А вторые, «люди Цукерберга», «люди экрана», не мо-
гут сконцентрироваться на одной теме, быстро меня-
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ют ее, способны получать информацию небольшими 
порциями и с трудом связывают разрозненные фак-
ты в единое целое: «Человек XXI века не может дли-
тельное время сосредоточиться на какой-либо инфор-
мации и утрачивает способность к анализу» [Беляева, 
Мартьянова: 395], «“Человека читающего” все боль-
ше заменяет “Человек смотрящий и воспринимаю-
щий образы”» [Купчинская, Юдалевич: 67]. Этому 
новому человеку «присущ языковый минимализм 
и речевая бедность, рассеянность и гиперактивность, 
дефицит внимания», у него «конкретное мышление 
преобладает над абстрактным» [Купчинская, Юдале-
вич: 67]. «Человек экрана», настроенный на воспри-
ятие мира посредством зрения и слуха, «воспринима-
ет мир не целостно, а как череду почти не связанных 
между собой частей, фактов, событий» [Семеновских: 
2]. Как видим, ученые единогласны, отмечая особен-
ности мышления современного человека, а симво-
лами культурного слома становятся имена, значи-
мые для традиционной культуры (Иоганн Гутенберг, 
изобретатель книгопечатания) и для новой культуры, 
зарождающейся в ее недрах (Марк Цукерберг, один 
из создателей мира социальных сетей, в частности 
Facebook). 

Особенности мышления современного человека 
определяют создаваемую им культуру, отражаются 
в текстах, которые он создает и которые легки для его 
восприятия. В эпоху клипового мышления большое 
распространение получил комикс, который называ-
ют и «рисованной сюжетной историей» [Антанаси-
евич: 4], «рисованным рассказом» [Антанасиевич: 
5], рисованным романом [Антанасиевич: 6], то есть 
повествованием в картинках, в котором соединены 
последовательность картинок-кадров и текст – ре-
плики героев, их внутренняя речь, авторские ремар-
ки. Известен термин «графический роман», калька 
с английского graphic novel. Подобные тексты на-
зывают креолизованными, такими, которые состоят 
«из двух негомогенных частей: вербальной (языко-
вой/ речевой) и невербальной (принадлежащей к дру-
гим знаковым системам)» [Григорьева 2013: 109], 
причем эти два компонента «не являются суммой 
семиотических знаков, их значения интегрируют-
ся и образуют сложно организованный текст» [Гри-
горьева 2013: 109]. Информация подается дозиро-
ванно, поскольку текст комикса пишется изначально 
с учетом разбивки страницы на кадры. Особенность 
креолизованных текстов, в частности комиксов, со-
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стоит в том, что они предназначены «исключитель-
но для зрительного восприятия» [Максименко: 96], 
и визуальный ряд подчас определяет восприятие тек-
ста [Громова 2013: 138].

Комикс рассказывает нам историю не только при  
помощи словесных средств, но также и при помо-
щи зрительных образов, причем в определенном 
смысле он напоминает обычную книгу: непрерыв-
ное действие разбивается на короткие, как бы за-
стывшие, отрезки, и каждый отрезок занимает свое 
место в повествовании: «вербальные и непосред-
ственно связанные с ними в семантическом отноше-
нии иконические элементы располагаются в одном 
визуальном поле, образуя горизонтальные видеоря-
ды» [Григорьева 2013: 110]. Как отмечает известный 
советский и российский искусствовед, специалист 
по искусству книги, Ю.А. Герчук, «изображения 
в книге редко бывают единичными. Большей частью 
они образуют целую цепочку, имеющую определен-
ную последовательность и, следовательно, внутрен-
нюю связь не только с текстом, но и между собой. 
Такого рода «изобразительный ряд» книги и состав-
ляет в ней вторую, наряду с текстом, информацион-
ную систему, вторую форму воплощения и развер-
тывания ее основного содержания» [Герчук: 132]. 
Иными словами, «цепочки» иллюстраций, кото-
рые мы видим в комиксе, укладываются «в четкую 
однолинейную последовательность – логический 
или временной ряд» [Герчук: 134]. Таким же обра-
зом организовано и пространство комикса с той раз-
ницей, что вербальная и невербальная информация 
активно взаимодействуют друг с другом и визуаль-
ный ряд часто выходит на первый план. 

В основу комиксов обычно положены некие сю-
жетные истории – как созданные писателями в со-
трудничестве с художниками, так и адаптации клас-
сических произведений. Драматургия Шекспира 
является неотъемлемой частью англоязычной куль-
туры – британской и американской. Необходимость 
сохранения произведений Шекспира в круге чтения, 
особенно детского, понимали еще в начале XIX в. 
В 1807 г. вышел сборник Чарльза и Мэри Лэм «Шек-
спир, рассказанный детям», который включал в себя 
пересказы двадцати пьес Шекспира, адаптирован-
ных для детского чтения. С течением времени тек-
сты Шекспира не становятся легче для восприятия, 
поэтому с появлением Интернета (который активно 
участвует в формировании клипового мышления) 
были созданы и сайты с шекспировскими текстами 
разной степени адаптации. Как кажется, для англоя-
зычного мира потеря возможности читать драматур-
гию Шекспира означает то же самое, что и потеря 
Пушкина для русского читателя, поэтому англоязыч-
ное общество ищет различные пути сохранения ин-
тереса к шекспировскому творчеству. 

Одним из способов приблизить Шекспи-
ра к современному читателю является издание его 
пьес в виде комиксов. Комиксы на основе шекспи-
ровских пьес часто издаются в составе серий. Так, 
и в США, и в Великобритании знаменитая траге-
дия «Гамлет» вышла в одноименных сериях Classics 
Illustrated («Иллюстрированная классика»). Амери-
канская версия «Гамлета», изданная в 1990 г., была 
создана двумя очень известными авторами комиксов 
Стивеном Грантом и Томом Мандрейком. Грант соз-
дал серию комиксов о Человеке-Пауке [Steven Grant], 
а Мандрейк прославился историями Бэтмена [Tom 
Mandrake]. Над британской версией 2018 г. работа-
ла целая команда авторов, постоянно сотрудничаю-
щих с издательством Classic Comic Books. Адаптацию 
текста сделал Сэмьюэл Виллински. Не раз издава-
лась в виде комиксов комедия «Сон в летнюю ночь». 
Так, с разрывом в год был издан комикс Нела Йом-
това [Nel Yomtov], американского детского писате-
ля (2012 г.), и серия из трех комиксов, текст которой 
написал Джон Ф. Макдональд (2011 г.). Писатель-
ский путь Макдональда подготовил его к созданию 
произведений, которые ориентированы на «человека 
Цукерберга». Макдональд начинал как автор пьес, за-
тем писал сценарии телевизионных постановок, ро-
маны, документальные произведения. Венцом его 
карьеры стали «адаптации пьес Уильяма Шекспира 
в формате графических романов, неоднократно завое-
вывавших литературные премии» [John F. McDonald]. 
Если Макдональд и не является представителем лю-
дей клипового мышления в чистом виде, то он пони-
мает, как сделать текст классического произведения 
привлекательным для таких читателей и зрителей.

Комикс привлекает обладателей клипового мыш-
ления фрагментарностью подачи материала, которая 
является его отличительной чертой. Современный че-
ловек, как ребенок, так и взрослый, привык получать 
знания небольшими порциями. В исследованиях, по-
священных клиповому сознанию, нередко упоминает-
ся сидение перед телевизором: человек переключает 
каналы и «создает новый образ <мира>, состоящий 
из клочков информации» [Купчинская Юдалевич: 68]. 
Причем «человек может «выйти» из потока информа-
ции без ощущения незаконченности, а затем снова 
«влиться» в поток и, по сути, ничего не потерять» [Ко-
жокарь: 98]. Информация поступает короткими отрез-
ками, заключенная в рамки телевизионного экрана, 
экрана компьютера или смартфона. По наблюдени-
ям исследователей, «клочок» информации может 
появляться в виде, например, «SMS-сообщения – 
70 символов на кириллице, 160 на латинице; …пост 
в Интернете – идеальная длина составляет 1600 слов 
или 7 мин. на чтение» [Крайнов: 263], «дети воспри-
нимают всю информацию 10-секундными визуальны-
ми нарративами» [Черняк Цветкова: 81].

Комикс как средство сохранения классической литературы в круге чтения современного человека...
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Если обратиться к комиксам (в нашем случае это 
графические романы, являющиеся адаптациями шек-
спировских пьес «Сон в летнюю ночь» (Midsummer 
Night’s Dream) и «Гамлет» (Hamlet)), то окажется, 
что размер «клочков» информации в исследуемых 
нами изданиях примерно одинаков: самая большая 
порция информации занимает одну страницу – 
17х24,5 см) [Shakespeare-McDonald 1:32, Shakespeare-
McDonald 2:32] или 16х24 см [Hamlet-Willinski: 8], 
что равно размеру экрана планшета или небольшого 
компьютера, а самая маленькая порция не превыша-
ет 6х7 см [Shakespeare-Yomtov: 16], то есть соответ-
ствует половине экрана смартфона. 

Если мы посмотрим на страницу комикса, со-
стоящую из нескольких кадров, то обнаружим, что  
каждый кадр «заключает в себе все необходимое для  
полного восприятия произошедшего в данный мо-
мент» [Махашвили: 207]. Так, например, в комик-
се Нела Йомтова, в кадре, изображающем расстава-
ние Гермии и Елены [Shakespeare-Yomtov: 17], после 
того как Гермия поделилась с подругой планом по-
бега, на первом плане изображены Лисандр и Гер-
мия. Они уходят, держась за руки, вперед, по направ-
лению к зрителю, при этом они обернулись к Елене 
и машут ей на прощанье. Елена же стоит в отдале-
нии, на дворцовой лестнице, также делает прощаль-
ный жест, но читатель видит ее мысли (они помеще-
ны в так называемые «филактеры», или «словесные 
пузыри» (speech bubbles, speech balloons)): I will tell 
Demetrius of Hermia’s plan to leave – «Я расскажу Де-
метрию о плане побега Гермии» и That will earn me his 
love! – «Этим я заслужу его любовь!» [Shakespeare-
Yomtov: 17]. Разглядывая этот фрагмент комикса, от-
деленный от других фрагментов отчетливо видной 
рамкой, читатель/зритель получает информацию 
в виде невербальных средств (дворцовая лестница 
и сад сообщают о месте действия, расположение пер-
сонажей в кадре и их жесты открывают их намере-
ния) и вербальных средств, внутренней речи Елены, 
которая не только дополняет информацию, обеспе-
ченную визуальным рядом, но и позволяет предпо-
ложить, как будет развиваться действие. 

Интересно сравнить единственный кадр, сооб-
щающий о расставании героев, из комикса Нела 
Йомтова с тем, как эта сцена изображена в комиксе 
Джона Макдональда, использовавшего неадаптиро-
ванный шекспировский текст. Вместо одного кадра 
Макдональд последовательно разложил описывае-
мую ситуацию на пять кадров, причем первый кадр 
по содержанию и даже композиции напоминает уже 
проанализированный кадр из комикса Йомтова: Ли-
сандр и Гермия уходят вперед, по направлению к чи-
тателю/зрителю, оборачиваясь и к Елене и проща-
ясь с ней [Shakespeare-McDonald 1:19]. Следующая 
страница состоит из четырех кадров [Shakespeare-

McDonald 1:20], даже по размеру соответствующих 
экрану смартфона (16х7 см), размещенному гори-
зонтально. В таком положении на смартфоне удобно 
играть в компьютерные игры или смотреть фильмы. 
Развитие действия, последовательно запечатленное 
на кадрах, и вправду напоминает фильм, при этом 
взгляд читателя/зрителя движется по странице сверху 
вниз, как если бы он читал книгу, сверху вниз рас-
положена и цепочка «словесных пузырей», содержа-
щая монолог Елены, который начинается словами: 
How happy some o'er other some can be! – «Несколь-
ко одни могут быть более счастливы, чем дру-
гие» [Shakespeare-McDonald 1:20]. На первом, самом 
верхнем, кадре перед нами зал дворца, куда Елена 
возвратилась, попрощавшись с подругой. Мы ви-
дим маленькую фигурку девушки, одиноко идущей 
через огромный пустой зал. Второй кадр, напротив, 
показывает лицо Елены крупным планом, и мы заме-
чаем, что она огорчена и задумчива. Третий кадр де-
лится цепочкой «словесных пузырей» на две части: 
слева мы видим Елену, вспоминающую встречу Де-
метрия и Гермии, читаем ее воспоминания в «словес-
ных пузырях» и одновременно в правой части кадра 
видим саму эту встречу. Наконец, на четвертом, по-
следнем, кадре мы видим Елену, уходящую на пои-
ски Деметрия. Каждый кадр предоставляет читате-
лю/зрителю свой «клочок», освоив который, зритель 
может двигаться дальше. Четыре кадра объединяют-
ся одной темой с точки зрения содержания и одной 
страницей с точки зрения объема информации. 

Если обратиться к шекспировскому «Гамлету», 
мы обнаружим, что перед авторами обоих исследу-
емых комиксов стояла сложная задача создания ви-
зуального ряда, должного сопровождать монологи 
героев, которыми так известна эта трагедия. В бри-
танской версии комикса авторы пошли по тому же 
пути, что и Макдональд: рассказ королевы Гертру-
ды о гибели Офелии [Hamlet-Willinski: 35] превра-
тился в серию из шести кадров, причем каждый име-
ет свой размер и форму, сообщающие добавочные 
смыслы как к шекспировскому тексту, так и к изо-
бражениям. Так, самое начало монолога Гертруды 
помещено в белый прямоугольник, не вызывающий 
никаких дополнительных эмоций: There is a willow 
grows aslant a brook, / That shows his hoar leaves in 
the glassy stream… – «Склонясь над ручьем, рас-
тет ива, / Которая свои седые листья отражает 
в воде…» [Hamlet-Willinski: 35]. Этот прямоугольник 
соответствует кадру, заключенному в круг – символ 
совершенства, покоя, равновесия. Читатель/зритель 
видит мирный пейзаж, дышащий покоем: медленно 
текущая река, над ней склонилась старая ива, на за-
днем плане замок. Напротив, кадры, в которых опи-
сывается, как Офелия упала в воду, соединяет изо-
гнутая линия, напоминающая то ли о ненадежности 
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ветви, на которую встала девушка, то ли о траекто-
рии ее падения в воду. Изогнутость линии усили-
вает чувство беспокойства, опасения, даже трево-
ги [Hamlet-Willinski: 35]. Шесть отдельных кадров, 
которые, как и текст в книге, нужно читать слева на-
право и сверху вниз, обращены к интеллектуальному 
восприятию информации, они заставляют читателя/
зрителя сосредоточиться на каждом фрагменте тек-
ста, составляющего монолог, тем самым задейству-
ют скорее ум, чем чувство.

Этот же монолог в комиксе Гранта и Мандрей-
ка [Shakespeare-Grant-Mandrake: 35] визуально решен 
в другом ключе. Кадр, содержащий монолог Гертру-
ды, занимает центральную часть страницы, изображе-
ние в этом кадре гораздо крупнее, чем в кадрах сверху 
и снизу, оно сразу обращает на себя внимание чита-
теля/зрителя. В верхней части кадра мы видим лицо 
королевы и, рассматривая образ, постоянно встреча-
емся взглядом с ее печальными глазами. Изображе-
ние тонущей девушки, отсылающее нас к знамени-
той картине английского художника-прерафаэлита 
Джона Эверетта Милле «Смерть Офелии», окруже-
но «словесными пузырями», в которых помещается 
текст монолога, но здесь визуальный ряд, несущий 
добавочную эмоциональную нагрузку, явно выходит 
на первый план.

Информация, получаемая «человеком экрана», со-
стоит из «клочков», эти блоки на определенную тему, 
по наблюдению исследователей, соединены по прин-
ципу монтажа «из фрагментов, кусочков или краткой 
информации (вербальной или визуальной)» [Шемето-
ва: 255]. Что касается комикса, то довольно часто под-
черкивается его близость кинематографу, а монтаж 
является одним из способов соединить фрагменты 
отснятого материала так, чтобы передать мысль авто-
ра. Для этого используется «смена ракурса, масштаба 
или типа пространства», приемы «часто играют роль 
мощного смыслового акцента» [Махашвили: 206]. 
«Иногда художник дает крупный план, “выхватывая” 
… <какую-то деталь>, когда хочет сделать на сказан-
ном им особенный акцент, как это происходит» [Цвет-
кова, Кризская: 226]. Переключение внимания с од-
ной детали на другую, с одного ракурса на другой 
подобно быстрой смене тем, характерной для клипо-
вого мышления. Примером такой подачи информации 
может послужить страница из «Гамлета», адаптиро-
ванного Грантом и Мандрейком [Shakespeare-Grant-
Mandrake: 30]. Пять кадров этой страницы после-
довательно передают разговор Гамлета и Гертруды, 
когда принц приходит к матери, стараясь выведать, 
насколько она причастна к гибели отца, и попытаться 
воззвать к ее совести. Кадр в левом верхнем углу изо-
бражает Гамлета, склонившегося над трупом Поло-
ния, но читатель/зритель находится не рядом с героем 
или Полонием, а наблюдает эту картину сверху. Круп-

ным планом показано лицо мертвого Полония и рука 
Гамлета, отодвигающая занавес, фигура Гамлета на-
ходится в удалении, на расстоянии вытянутой руки. 
А самый верхний кадр справа, граничащий с верхней 
частью только что описанной левой картинки, вклю-
чает в себя два изображения, разделенных окровав-
ленной шпагой: художник нарисовал руку Гамлета 
с указательным пальцем, направленным в сторону 
матери, и саму Гертруду с потрясенным выражени-
ем лица. Когда же Гамлет говорит об убийстве отца, 
мы видим крупным планом его глаз, в зрачке которо-
го отражается череп, символ смерти, и рядом часть 
лица королевы с прикрытым глазом, из которого ка-
тятся слезы. По всей странице располагаются «сло-
весные пузыри», содержащие цитаты из неадаптиро-
ванного текста шекспировской трагедии, но и на этой 
странице текст становится вспомогательным.

Столь же яркой чертой клипового сознания яв-
ляется «зрительно-слуховое <восприятие информа-
ции>, оперирующее прежде всего образами. При-
чем оценка этих образов происходит … с помощью 
эмоционально-чувственного восприятия» [Симако-
ва: 112], на первый план выходит эмоциональное 
восприятие, а не осмысление информации. И здесь 
комикс оказывается весьма привлекательным тек-
стом для носителей клипового сознания, поскольку 
он является гармоничным соединением образа, сло-
ва и даже звуков, причем «текст и изображение нахо-
дятся в постоянном взаимодействии и бессмысленны 
друг без друга» [Черняк, Цветкова: 81]. В комик-
сах 1990 г. и 2018 г., адаптирующих трагедию «Гам-
лет», нет графического изображения звуковых эф-
фектов. Единственным намеком на то, что в трагедии 
текст может восприниматься в сочетании со зву-
ком, является оформление песни Офелии [Hamlet-
Willinski: 28], текст которой обрамлен нотными 
знаками. «Гамлет», имеющий заслуженную репута-
цию философского произведения, не может сопро-
вождаться звукоподражаниями, которые способны 
вызвать неуместный для жанра трагедии смех. Ко-
миксы по «Сну в летнюю ночь», напротив, полны 
звуков. Средствами, помогающими читателю/зрите-
лю не только прочесть и рассмотреть, но и услышать, 
что делают герои, становятся «графические изобра-
жения звуковых эффектов» [Цветкова, Кризская: 221], 
«шрифт, размер, цвет текста» [Черняк, Цветкова: 82]. 
Так, мы слышим, как Пак выдавливает сок волшеб-
ного цветка в глаза спящему афинянину: Drip! Drip! 
Drip! [Shakespeare-Yomtov: 43] – «Кап! Кап! Кап!», 
Squee [Shakespeare-McDonald 1: 44] – «звук, соот-
ветствующий тонкому писку»; как засыпают раз-
личные персонажи – и люди, и феи, поскольку сим-
волом отхода ко сну, сонного дыхания становится 
звук zzzzzz [Shakespeare-Yomtov: 41; Shakespeare-
McDonald 1: 69]. Особенно богата звуками адаптация 
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Макдональда, причем он использует и форму букв, 
и их различный размер, и цвет, чтобы передать крик 
испуганной Елены, упавшей в темноте [Shakespeare-
McDonald 1: 49], и шипение змеи, приснившейся Гер-
мии [Shakespeare-McDonald 1: 52], и радостный вопль 
Пака [Shakespeare-McDonald 1: 70].

Создавая комикс, художник имеет возможность 
додумать содержание, дополнить его зрительно. 
При этом читателю/зрителю «нужно «прочитать» 
не только текст, но и относящийся к нему визуальный 
образ» [Черняк Цветкова: 81–82]. По сюжету «Сна 
в летнюю ночь» к Тезею приходит гражданин Афин 
Эгей с жалобой на непослушную дочь [Shakspeare-
McDonald 2: 9]. На картинке отец не просто приходит 
к герцогу с дочерью и ее женихами, он тащит непо-
корную дочь за руку. Эмоциональный накал увели-
чивается. Из текста шекспировской комедии мы зна-
ем, что Эгей недоволен поведением дочери, но его 
жесты, движения, выражение лица на картинке по-
казывают, что он разгневан.

Нельзя не упомянуть о собственно языковой сто-
роне комикса: «текст как таковой, проявляющийся 
в диалогах, авторских ремарках, внутренних моноло-
гах персонажей» [Осьмухина, Куряев: 50]. Как прави-
ло, авторы комиксов используют разговорные слова 
и выражения. В случае адаптации Макдональда от-
ношение автора к языку оригинала довольно любо-
пытно. Графический роман издан в трех вариантах 
с одинаковым визуальным оформлением – Original 
text, Plain text, Quick text, которые различаются сте-
пенью близости к оригиналу. Original text воспроиз-
водит текст Шекспира:

Thou rememb'rest
Since once I sat upon a promontory,
And heard a mermaid on a dolphin's back
Uttering such dulcet and harmonious breath….
That the rude sea grew civil at her song,
And certain stars shot madly from their spheres
To hear the sea-maid's music. 

[Shakespeare-McDonald 1: 139]

Ты помнишь,
Как я однажды, сидя на мысу,
Внимал сирене, плывшей на дельфине
И певшей так пленительно и стройно,
Что яростное море присмирело
И кое-где с орбит сорвались звезды,
Чтоб музыку ее послушать?

пер. М. Лозинского [Шекспир-Лозинский]
Вариант Plain text представляет собой прозаиче-

ский пересказ шекспировского текста, в котором со-
хранены художественные средства оригинала, про-
сто переложенные прозой; 

Do you remember the time I sat on a cliff and listened 
to a mermaid singing as she rose on a dolphin’s back. It was 

such a beautiful song that it calmed the roaring sea. And 
some stars fell crazily from their orbits to hear the sea-maid's 
music. [Shakespeare-McDonald-1:139]

«Ты помнишь время, когда я сидел на скале и слушал, 
как поет русалка, когда она поднималась [из воды] на спине 
дельфина. Это была такая красивая песня, что она успоко-
ила ревущее море. И некоторые звезды, как безумные, упа-
ли со своих орбит звезд, чтобы услышать песню морской 
девы» [пер. МН].

Последний вариант, Quick text, наиболее далек 
от оригинала. Это не просто прозаический пересказ, 
но упрощенный текст, приближающийся по языку 
к обычным комиксам.

Do you remember the time I sat on a cliff and listened to a 
mermaid singing? [Shakespeare-McDonald 1: 39].

«Ты помнишь время, когда я сидел на скале и слушал, 
как поет русалка» [пер. МН].

В варианте Original text есть специальный коммен-
тарий о произношении слов и грамматических форм 
во времена Шекспира [Shakespeare-McDonald 1: 6]. 
В других вариантах такой комментарий отсутствует. 

Можно было бы считать, что подобные комик-
сы становятся уступкой современности, свидетель-
ством понижения уровня общей культуры, поскольку 
шедевр мировой литературы превращается в собра-
ние «клочков», однако стоит помнить, что в отличие 
от новостей, которые можно услышать по телеви-
дению или прочитать в Интернете, у любого лите-
ратурного произведения, особенно классического, 
наличествует сюжет и в соответствии с ним при-
сутствует логика изложения событий, то есть про-
тиводействие клиповому мышлению заложено уже 
в самой природе графического романа. Существу-
ет также и возможность того, что комикс пробудит 
у читателя/зрителя интерес к исходному тексту так 
же, как когда-то пересказы Чарльза и Мэри Лэм под-
готавливали маленьких англичан к чтению Шекспи-
ра в неадаптированном виде. Как кажется, надеж-
да на комикс как средство сохранения классической 
литературы в круге чтения современного человека 
и привлечения к ней внимания, возможно, окажет-
ся реальностью.
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Аннотация. Цель данной статьи состоит в рассмотрении феноменов «памяти», «потерянного поколения», а также «на-
циональной идентичности» в творчестве современного немецкого писателя Бернхарда Шлинка на примере рома-
на «Внучка». Роман «Внучка», как и большинство произведений Шлинка, (трилогия про детектива Зельба, «Чтец», 
«Возвращение», «Ольга» и др.) посвящен отношению немцев к непростому прошлому своей страны. В статье рас-
крывается череда глубоких психологических, общественных, политических проблем, затрагиваемых автором, в чис-
ле которых особое внимание уделяется проблеме возникновения нового «потерянного поколения», а также коллек-
тивной памяти об исторических событиях прошлого и националистических взглядах настоящего времени. Особое 
внимание в исследовании уделено существованию на территории ГДР исправительных колоний для несовершен-
нолетних, что впервые упоминается Шлинком в рамках его творчества. В статье показана особая художественная 
и историческая ценность романа для литературы Германии. 
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Abstract. The purpose of this article is to consider the phenomena of “memory”, “lost generation”, as well as “national identity” in 
the work of the modern German writer Bernhard Schlink using the example of the novel “The Granddaughter”. His novel 

“The Granddaughter”, like most of Schlink’s works (a trilogy about Detective Selb, “Reader”, “Return”, “Olga”, etc.) is 
devoted to the attitude of Germans to the hard past of their country. The article reveals a whole series of deep psychological, 
social, political problems touched upon by the author in the work, including special attention to the problem of the emergence 
of a new “lost generation”, as well as collective memory about historical events of the past and nationalist views of the present 
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Бернхард Шлинк (род. 1944 г.) широко известен 
не только в Германии, но по всему миру. Его ро-
маны «Чтец» (1995), «Возвращение» (2006), «Три 
дня» (2010), «Ольга» (2018) и другие произведе-
ния были переведены на многие языки. Важной те-
мой в его творчестве является прошлое. Именно эту 
тему сам писатель выделяет как ключевую в кни-
ге «Размышления о писательстве. Гейдельбергские 
лекции» (“Gedanken über das Schreiben. Heidelberger 
Poetikvorlesungen”, 2011) [Schlink: 7]. Б. Шлинк имеет 
особое отношение к теме прошлого: «Я могу писать 
только о том, что я знаю, что уже произошло и, следо-
вательно, прошло» («Ich kann nur über das Schreiben, 
was ich kenne, und ich kenne nur, was schon geschehen 
und also vergangen ist») [Ein anregender Spaziergang]. 
Примечательно, что темы прошлого, истории и исто-
рической памяти настолько разнообразны в его ин-
терпретации, что сложно однозначно назвать пери-
од истории, который наиболее интересен Шлинку. 
Писатель стремится в своих романах раскрыть тему 
прошлого с разных сторон. Это отмечают и литера-
туроведы. Так, литературный критик Б. Хайдеманн 
отметила в газете «Винер Альгемайне Цайтунг», 
что роман «Ольга» следует воспринимать скорее 
как коллективную драму всего столетия, нежели 
как реальную судьбу одного человека [Heidemann]. 
Именно на страницах «Ольги» происходит мифо-
логизация исторической фигуры Бисмарка, а герои-
ня предпринимает попытку восстановить историче-
скую справедливость, взрывая памятник канцлеру. 
В романе «Возвращение» Шлинку удается раскрыть 
и подробно описать фигуру Гитлера, а также проде-
монстрировать восприятие социализма западными 
немцами [Шлинк 2013; Шлинк 2018]. Поэтому можно 
констатировать, что в романе «Внучка» Шлинк также 
продолжает обращаться к важным периодам истории 
страны, к социальным и политическим вехам.

В данной статье мы рассматриваем понятия «кол-
лективная память», «национальная идентичность», 
обращаемся к феномену «потерянного поколения» 
в творчестве Б. Шлинка и сравниваем его с аналогич-
ным понятием у Э.М. Ремарка. В работе используются 
аналитический, культурно-исторический, сравнитель-
но-исторический и описательный методы исследо-
вания. Автором предпринят анализ общественной 
жизни в Германии после объединения ФРГ и ГДР, от-
мечается, что темы прошлого, памяти и феномен «по-
терянного поколения» отразились как в общественной 
и политической жизни, так и в литературе.

Герои разных романов Шлинка (Каспар, Ольга, 
Петер Дебауер, Зельб и др.) в большей или мень-
шей степени обращаются к теме памяти об истори-
ческих событиях: коллективной или индивидуаль-
ной. В рамках данного исследования автор опирается 
на идею коллективной памяти Я. Ассмана и А. Асс-

ман. Под «коллективной памятью» понимается обра-
щение к ментальным, материальным и медиальным 
образам и коллективной символике, что позволяет 
сформировать представление о самом себе, кроме 
того, коллективная память охватывает воспомина-
ния, которые связаны с недавним прошлым обще-
ства, отразившимся в сознании большинства инди-
видов [Ассман 2014: 21]. 

Новый роман Шлинка «Внучка» (2021), на первый 
взгляд, ничем не отличается от предыдущих его работ. 
Литературные критики практически в каждом произ-
ведении отмечают особую манеру повествования пи-
сателя – ясную, точную, местами едва ли не прохлад-
но-отстраненную. Шлинку удается линейно изложить 
жизненный путь главных героев, выделить домини-
рующие темы: любовь между мужчиной и женщиной, 
любовь к родине, отношение к непростому прошлому.

Отличие нового романа от предыдущих заключа-
ется в его хронологической глубине: Шлинк впервые 
показывает, как «поколение детей» само преврати-
лось в родителей. Теперь представители этого поко-
ления спорят уже не с родителями, допустившими 
в стране разгул нацизма, а со своими детьми и вну-
ками, живущими в современном XXI в. Тема нацизма, 
а вместе с тем и коллективной памяти о нацистском 
прошлом Германии, вновь актуализируется в твор-
честве писателя.

В контексте социальной памяти большое значе-
ние в романе «Внучка» придается смене поколений, 
коллективному опыту, основанному на трагических 
исторических «переломных» событиях (например, 
мировые войны, смена политических идеологий, со-
циальные изменения и др.). Произведение написано 
в традициях обновленного социально-психологиче-
ского романа. Шлинк «вскрывает» многие социаль-
ные проблемы, уходящие корнями глубоко в историю 
Германии. На первый план в романе Шлинка снова 
выходят темы вины, непростого немецкого прошлого, 
разделения Германии, актуализируются и наделяют-
ся новым смыслом преступления нацистов, а нацист-
ские преступники-фанатики идеализируются моло-
дым поколением. 

Главным героем романа является пожилой мужчи-
на по имени Каспар, выходец из ФРГ, а роман услов-
но разделен на три части, каждая из которых связана 
с судьбами трех женщин, отражающими отдельный 
исторический период. Шлинк использует художе-
ственный прием «роман в романе». Начало повество-
вания похоже на детектив, полный загадок, далее ро-
ман сменяется сентиментальной драмой, красной 
нитью сквозь произведение проходит тема «отцов 
и детей», наделенная типично немецкими реалия-
ми [Женин; König]: леворадикальное движение, скин-
хеды и неонацистские поселения. В одном романе 
автор умело совместил несколько важных обществен-

Феномены «памяти» и «потерянного поколения» в романе Б. Шлинка «Внучка»
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ных тем, уже типичным для него стало повествова-
ние о судьбах сразу нескольких поколений немцев. 

Таким образом, выделение германского художе-
ственно-эстетического пространства позволяет осоз-
нать специфику формирования германской менталь-
ности и национальной идентичности. Главный герой 
Каспар относится к первому послевоенному поко-
лению «детей», переживших разделение Германии 
на два самостоятельных государства. В связи с тем, 
что сюжет развивается на территории ГДР и позже 
на постгэдээровском пространстве, роман охватыва-
ет сразу три исторических периода (1960-е гг. и суще-
ствование двух немецких государств, 1990-е гг. и рас-
пад ГДР, современная реальность XXI в.). В рамках 
данного исследования мы рассмотрим период объе-
динения ГДР и ФРГ, влияние данного политическо-
го события на немецкое общество и сделаем вывод 
о том, как отразились обозначенные явления на ли-
тературе современной Германии.

В начале романа главному герою предстоит выяс-
нить причины самоубийства его жены Биргит. Долгие 
поиски истинных мотивов самоубийства приводят 
Каспара к рукописям, которые жена планировала опу-
бликовать. Из множества черновиков мужчина узнает 
о непростой судьбе Биргит до того, как они познако-
мились. Биргит, родившись в ГДР, училась в Универ-
ситете имени Гумбольдта, а Каспар был студентом 
Свободного университета и жил в ФРГ. Их знаком-
ство произошло в одну из поездок Каспара в Восточ-
ный Берлин, когда он однажды «поменял западно-
германские марки на восточногерманские и ступил 
на чужую землю с твердым намерением сделать 
своей родиной весь Берлин, всю Германию» (курсив 
наш. – А.Г.) [Шлинк 2023: 31]. Данный пример ярко 
демонстрирует актуализацию Шлинком темы гео-
политического разделения Германии, но не людей. 
Это свидетельствует о том, что невозможно разде-
лить единый народ на западный и восточный: Ка-
спар «приехал не для того, чтобы выискивать раз-
личия, а для того, чтобы находить общее» (курсив 
наш. – А.Г.) [Шлинк 2023: 32].

Итак, Каспар, узнав из дневников Биргит о суще-
ствовании ее незаконнорожденной дочери, оставлен-
ной ею в ГДР при побеге из страны, решает отправить-
ся на поиски девушки. Они приводят Каспара в одно 
из неонацистских поселений на территории бывшей 
ГДР, где он знакомится с дочерью своей умершей 
жены, Свеней – женщиной лет сорока, – а также с ее 
семьей. Чем больше Каспар общается со Свеней, тем 
глубже погружается в те проблемы, с которыми она 
и ее товарищи столкнулись в юности. В то время Све-
ня «принимала наркотики, терроризировала иностран-
цев, развлекалась зацеперством» [Шлинк 2023: 175]. 
Многие молодые люди, которые были вынуждены 
наблюдать развал их привычного «мира», не имея 

никаких рычагов власти, чувствовали себя потерян-
ными, никому не нужными: «Свеня примкнула к пра-
вым. Не ради политики, а ради насилия. Ей хотелось 
разрушить все, что разрушило ее» (курсив наш. – 
А.Г.) [Шлинк 2023: 178]. Шлинк стремится доказать, 
что молодежь ГДР совершала погромы, нападения 
лишь для того, чтобы быть услышанными родителями 
и властями. Объединение Германии стало для многих 
немцев, особенно для молодежи, травматичным собы-
тием [Потёмина: 147–148], что повлекло за собой фор-
мирование новой идентичности у молодого поколе-
ния. Как упоминалось выше, Свеня с мужем Бьёрном 
и дочерью Зигрун проживают в неонацистском посе-
лении, где вместе с остальными поселенцами они воз-
рождают и культивируют нацистские идеи, выбирая 
своими «любимыми героями» нацистских преступни-
ков: Рудольфа Гессе, Ирму Грезе. Важно подчеркнуть, 
что в этом поселении воспитывается много детей, ко-
торые проникаются нацистским наследием, например, 
в праздник урожая поют песни «Встает молодой на-
род», «Песнь немцев» и др. 

Как отмечает Я. Ассман в книге «Культурная па-
мять», значимым условием для обращения к прошло-
му служат ряд факторов: «1) нельзя, чтобы прошлое 
исчезло полностью, должны иметься свидетельства; 
2) эти свидетельства должны обладать характер-
ным отличием от “сегодня”. При этом необходимо 
подчеркнуть, что оно должно осознаваться как про-
шлое» [Ассман 2004: 30–32]. При детальном изуче-
нии романа «Внучка» и конкретных ситуаций, на-
пример, возрождения нацистских идей, обращения 
к историческому этапу существования Третьего рей-
ха, можно отметить, что прошлое «живет» в сознании 
немцев. Однако не следует отрицать и формирова-
ния новой идентичности, при которой историческая 
память принимает иные очертания. Так, согласно 
М. Хальбваксу, первым шагом к формированию но-
вой идентичности становится переработка прошло-
го [Хальбвакс: 16–50]. Во время объединения стран 
ФРГ и ГДР, население последней находилось в состо-
янии социокультурной, психологической, политиче-
ской неопределенности, что послужило причиной 
возвращения националистических идей. В Герма-
нии, преимущественно на территории бывшей ГДР, 
возникли националистические поселения, основной 
идей которых была борьба за немецкое единство. Так, 
один из героев во время праздника урожая говорит: 
«Мы выросли на немецкой земле, и мы черпаем силы 
из этой земли. Будущее Германии – в нашем нацио-
нальном единстве» [Шлинк 2023: 210]. Герой раз-
вивает мысль далее и сообщает о том, что мусуль-
мане хотят захватить Германию: «Они хотят отнять 
у нас Германию, они хотят сделать из нашей страны 
свою страну. Но мы им этого не позволим. Мы готовы 
к борьбе» [Шлинк 2023: 210]. Данный фрагмент до-
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казывает возрождение националистических взглядов 
и готовность к борьбе. В связи с этим необходимо об-
ратиться в произведении к детальному рассмотрению 
периода 1990-х гг. и проанализировать то, как этот 
период отразился на мировоззрении молодежи. 

Шлинк подробно описывает жизнь восточных 
немцев, которым на момент объединения Германии 
было по двадцать – двадцать пять лет. Автор в ярких 
красках изображает изнаночную сторону «поглоще-
ния» социалистической ГДР, растерянность моло-
дых людей, которые «оставшись без работы, преда-
вались пьянству, безделью и бесчинствам, избивали 
панков или иностранцев» [Шлинк 2023: 109]. Напри-
мер, литературовед М. Кардах отмечает, что молодое 
поколение немцев психологически резко повзрослело 
в период объединения Германии, т. н. политическо-
го «поворота», молодые восточные немцы были вы-
нуждены выстраивать свою взрослую жизнь в объ-
единенной Германии» [Kardach: 256; Glocke]. Стоит 
отметить, что, к сожалению, далеко не все молодые 
люди смогли найти свое место в новом государствен-
ном устройстве, поэтому значительная часть моло-
дых немцев оказалась «потерянной». В этом отноше-
нии писатель, несомненно, выступает продолжателем 
традиций классической немецкой литературы XX в. 
и обращается к теме «потерянного поколения» вслед 
за Э.М. Ремарком, который во многих своих произ-
ведениях раскрыл данный феномен (романы «На за-
падном фронте без перемен», «Три товарища», «Чер-
ный обелиск» и др.). Так, в романе «Три товарища» 
Ремарк описывает послевоенное время, для которо-
го была характерна разруха, нестабильность, безра-
ботица [Поршнева: 98–106]. Главные герои стремятся 
скорее покончить со своим прошлым, отягощающим 
их сознание, и найти свое место в жизни. В рома-
не Шлинка герои также оказываются на «обочине», 
но они выбирают иные инструменты самоиденти-
фикации: разрушения, нападения, погромы, нарко-
тики и пр. Они не стремятся преодолеть ужасы на-
силия и смерти, они целенаправленно идут к ним: 
Молодые люди из восточной части «терроризирова-
ли подростков с выбритыми и крашенными волоса-
ми и вьетнамцев. Били тараканов, как они выража-
лись» [Шлинк 2023: 168]; для молодых немцев стал 
привычным образ жизни: «пьяный дебош, драка, раз-
битые бутылки на дороге, приставание к клиентам 
на заправке» [Шлинк 2023: 183]. Можно констати-
ровать, что обращение к националистическим идеям 
в немецком обществе было связано с политическими 
и социальными переломными моментами.

Следующей значимой темой, раскрытой писа-
телем впервые именно в романе «Внучка», являет-
ся тема исправительных колоний для несовершен-
нолетних. Так, в городе Торгау на территории ГДР 
в период с 1964 по 1989 гг. находилась закрытая ис-

правительно-трудовая колония для несовершенно-
летних (“Geschlossene Jugendwerkhof”). Именно в нее 
попадает Свеня будучи еще подростком.

По словам бывшего директора колонии Хорста 
Кречмара, задача исправительной колонии заключа-
лась в том, чтобы вызвать у несовершеннолетних за-
ключенных готовность безоговорочно подчиняться 
назначенным им мерам перевоспитания в будущем. 
Основными методами в Торгау были военные учения, 
жесткая система наказаний, монотонный физический 
труд и идеологическая подготовка – все, что должно 
было лишить молодых людей воли к любому сопро-
тивлению [Durch Zwang]. Словами одного из пер-
сонажей Шлинк подробно описывает шокирующую 
процедуру приема подростков в исправительное уч-
реждение: «раздеваешься догола, все сдаешь, стоишь 
по стойке смирно, тебя осматривают со всех сторон, 
как рабочий скот, потом получаешь робу – и в одиноч-
ную камеру с нарами и ведром» [Шлинк 2023: 176].

Именно через психологический слом добивались 
в колонии от подростков послушания. Покорности 
хотели и родители от Свени, а она протестовала про-
тив всего: сначала против жизненного уклада в ГДР, 
затем против объединения, против новых правил, 
по которым она должна была жить в объединенной 
Германии и т.д. Ее родители полагали, что пребы-
вание в Торгау положительно скажется на поведе-
нии Свени и отношениях с ними, поскольку «испра-
вительная колония – это единственное», что он мог 
«еще для нее сделать, и что она это поймет не сра-
зу, а лишь потом, позже» [Шлинк 2023: 167]. Одна-
ко уже через несколько месяцев после освобождения 
Свеня опять сближается с прежней компанией, и отец 
отправляет ее снова в колонию. По словам приемной 
матери и молодого человека Рауля, с которым она 
сдружилась в исправительной колонии, «… она ста-
ралась и выдержала это испытание, потому что ду-
мала, что через шесть месяцев выйдет на свободу», 
но отец посчитал, что на нее «положительно» повли-
яет пролонгация срока. Осуждая действия Лео Вай-
зе, отца девочки, его жена в сердцах сказала: «<…> 
ты засадил ее еще на три месяца, и эти три месяца 
ее сломали» (курсив наш. – А.Г.) [Шлинк 2023: 167]. 
О душевном сломе говорит и друг Рауль, которого 
Каспар находит, чтобы подробнее узнать о судьбе 
девушки. Молодой человек рассказывает о поведе-
нии Свени до второго попадания в Торгау: «Ей оста-
валось сидеть всего две недели, и она боялась себе 
навредить. Потом, когда она вернулась, ей уже было 
наплевать, как начальство оценивает ее поведе-
ние» [Шлинк 2023: 177]. Данное замечание напря-
мую свидетельствует о психологическом сломе мо-
лодой девушки. Также Рауль повествует о строгом 
режиме в колонии: «В полшестого подъем… утрен-
няя зарядка… заправка кровати… новости по радио… 
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завтрак… Потом перекличка… Звучит по-армейски. 
<…> Нас приучали к послушанию. Дисциплина, ра-
бота, беспрекословное подчинение воспитателям, 
коллективизм. Нарушителей наказывали» [Шлинк 
2023: 176]. Далее Рауль перечисляет способы наказа-
ния, применяемые к непослушным подросткам, рас-
крывая истинные способы воспитания в детских уч-
реждениях, подчинявшихся Министерству народного 
просвещения в ГДР: «…ходьба на корточках по кру-
гу, отжимание от пола, приседания. <…> Или кар-
цер до двух недель. А если тебя невзлюбил воспита-
тель, ты можешь простоять на месте с утра до вечера 
<…> А лупили! Боже, как меня лупили! А еще лисья 
нора… Клетка...» [Шлинк 2023: 176–177]. О расска-
занных Раулем ужасах свидетельствуют и документы, 
рассекреченные уже после объединения Германии, 
и разоблачающие статьи, написанные значительно 
позже [Rosenfelder]. Шлинк обращается к читателю 
с риторическими вопросами: Не являются ли испра-
вительные колонии неким продолжением лагерей 
во времена нацизма? Какие качества действитель-
но воспитываются у молодежи в колонии через при-
нуждение и унижение? Шлинк выступает не только 
в роли внимательного наблюдателя, но и вдумчиво-
го мыслителя, постоянно задающего вопросы своему 
читателю. Таким образом, Шлинк наглядно изобра-
жает быт немецкого подростка, оказавшегося в ко-
лонии, описывает душевные потрясения, повлекшие 
за собой разрушения в эмоциональной и психологи-
ческой сферах. Писатель отсылает читателя к тем 
политическим событиям, свидетелем которых стало 
поколение с еще не сформированными ценностями 
и мировоззрением. Именно на фоне политических 
и социальных трансформаций формируется новая 
национальная идентичность, в основе которой лежит 
осознанное забвение отдельных исторических собы-
тий: молодое поколение в связи с растерянностью го-
тово взять за основу бытия националистические идеи. 

Примечательно, что Шлинк не изменяет своим пи-
сательским традициям: роман «Внучка», как и боль-
шинство его произведений, написан в жанре «интел-
лектуального романа» [Чугунов, Гущина]. Главному 
герою Каспару свойственно аналитически подходить 
к восприятию важных исторических, политических 
и социальных проблем, с которыми сталкивалось не-
мецкое общество на протяжении ХХ столетия. 

Шлинк вслед за Ремарком обращается к историче-
ским событиям (например, иллюстрирует отношение 
молодых немцев ко Второй мировой войне на приме-
ре неонацистского поселения на территории бывшей 
ГДР), демонстрирует влияние политических событий 
на поколение молодых немцев (показывает, как объ-
единение ФРГ и ГДР негативно повлияло на моло-
дежь), в связи с этим, типичным для обоих писате-
лей служит жизнеописание конкретного поколения.

Важно отметить, что Шлинк освещает трагедии 
личного характера в контексте политических дей-
ствий целого государства. Уже типичным для Шлин-
ка стало обращение к историческим фактам, о кото-
рых многие не знали или просто безмолвствовали, 
например, существование детских исправительных 
колоний, в которых подростков психологически ло-
мали, добиваясь послушания и покорности.

В целом, на протяжении всего романа писатель 
опирается на понятия памяти и национальной иден-
тичности. Это явно демонстрируют многие приме-
ры: «Мы выросли на немецкой земле. <…> Буду-
щее Германии – в нашем национальном единстве» 
и др. [Шлинк 2023: 210]. Герои опираются на немец-
кое прошлое, выстраивания будущее Германии. Пи-
сатель словами протагониста говорит о том, что про-
шлое не подлежит исчезновению, главное – из него 
нужно делать правильные выводы.

Таким образом, Бернхард Шлинк стремится под-
толкнуть читателя к мысли, что если немцы примут 
и осознают непростое прошлое своей страны, смогут 
освободиться от стереотипов и убеждений, существу-
ющих в их сознании, преодолеют стремления к заб-
вению истории, то им удастся избежать повторения 
трагических событий ХХ в.
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Аннотация. Современная коммуникационная среда насыщена мультимодальной информацией, с которой человек актив-
но взаимодействует в повседневной жизни. Исследователями мультимодальных текстов было доказано, что вос-
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Значительная часть современной коммуникации 
протекает в цифровом пространстве, для которого 
характерно представление информации в мультимо-
дальной форме. Как следствие, человек все чаще вза-
имодействует с различными мультимодальными тек-
стами в повседневной жизни. 

Мультимодальность представляет собой форму 
организации информации, характерную для циф-
рового пространства, и, как отмечает А.А. Кибрик, 
«опирается на понимание модальности, принятое 
в психологии, нейрофизиологии и информатике: мо-
дальность – это тип внешнего стимула, воспринима-
емого одним из чувств человека, в первую очередь 
зрением и слухом» [Кибрик: 135]. Под мультимо-
дальностью понимается использование более чем 
одной семиотической системы в создании смысла, 
коммуникации и представлении сообщения в це-
лом или в конкретной ситуации1. Передача инфор-
мации в мультимодальном тексте осуществляется 
за счет взаимодействия элементов различных се-
миотических систем – модусов, между которыми 
распределяется смысл данного текста, – и образо-
вания ими единого целого [Kress 2011: 39]. Вер-
бальные и невербальные модусы мультимодально-
го текста образуют смысловое единство и не могут 
полноценно передавать сообщение текста независи-
мо друг от друга: «…изучение текста, включающе-
го изображения и звуки, бросает вызов обычному 
дискурсивному анализу… Несмотря на трудности, 
возникающие при попытке отразить такую мульти-
модальность, сосредотачиваться лишь на языке и иг-
норировать остальные модусы означает упускать 
многое из потенциальных смыслов современных ме-
дийных текстов» [McKay: 599].

Несмотря на то, что модусы мультимодально-
го текста образуют единство при образовании и пе-
редаче смысла, распределение смысловой нагрузки 
между ними может быть неравномерным. Взаимо-
действие модусов при передаче информации так-
же может проявляться по-разному. Данные крите-
рии – распределение смысла текста между модусами 
и особенности взаимодействия модусов внутри тек-
ста – легли в основу множества классификаций муль-
тимодальных текстов. Приведем наиболее полную, 
на наш взгляд, классификацию М.Б. Ворошиловой. 
Исследователь выделяет следующие способы вза-
имодействия вербального и невербального компо-
нентов в мультимодальном (в терминологии авто-
ра – креолизованном) тексте:

1. Параллельная корреляция: семантика, прагма-
тический потенциал вербального и невербального 
компонентов совпадают практически полностью.

2. Перекрестная корреляция: семантический, 
прагматический потенциал вербального и невербаль-
ного компонентов частично перекрывают друг друга.

3. Оппозитивная корреляция: содержание, пере-
данное невербальными средствами, вступает в проти-
воречие с вербальной информацией, вследствие чего 
возникает комический эффект;

4. Интерпретативная корреляция: между содержа-
нием вербального и невербального компонентов связь 
устанавливается не прямо, а на ассоциативной основе.

5. Поддерживающая корреляция: один компонент 
дополняет, поддерживает семантику второго в инте-
ресах совместной передачи информации, ставя некий 
важный акцент [Ворошилова: 35–37].

Нельзя не отметить, что понятие «мультимодаль-
ный текст» включает в себя множество разновидно-
стей текстов, отличающихся не только по способу 
взаимодействия модусов, но и по другим признакам. 
Одним из таких признаков может выступать нарра-
тивность. Сравним, например, мем «Груша» (рис. 1) 
и первую серию мультфильма «Поросенок»2. В обо-
их МТ наблюдается оппозитивная корреляция. Од-
нако мультфильм является не только мультимодаль-
ным, но и нарративным текстом, в то время как мем 
не представляет собой нарратив. 

Цель нашего исследования состоит в анализе 
мультимодальных текстов, являющихся также нар-
ративными. С помощью данного исследования ста-
нет возможным дать ответы на следующие вопросы:

– что представляют собой нарративные мульти-
модальные тексты и какие МТ включает данное по-
нятие?

– каким образом свойства нарративности и муль-
тимодальности текста влияют на его восприятие?

– влияет ли нарративность на корреляцию модусов 
текста и распределение смысловой нагрузки между 
ними? Если влияет, то каким образом?

В нашей работе мы будем рассматривать нарра-
тивность и мультимодальность как свойства текста. 
Проанализируем подробнее свойство нарративности 
и определим, что представляет собой нарративный 
текст (нарратив).

Термин «нарратив» происходит от латинского 
narrare – «рассказывать» и gnarus – «знать». Таким 
образом, как отмечает В.П. Федорова, «уже в самой 
этимологии этого понятия зафиксирована идея пере-

Рис. 1. Мем «Груша»
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вода имеющегося “знания” в “рассказывание”. Рас-
сказывая, человек не только прослеживает последо-
вательность событий, но и интерпретирует, познает 
окружающую действительность и самого себя” [Фе-
дорова: 5–6]. В. Шмид вывел два основных пони-
мания нарративности: классическое и структура-
листское. Классическое определение ограничивает 
понятие “нарратив” словесным творчеством. Соглас-
но структуралистскому определению, нарративом 
могут являться не только словесные, но любые про-
изведения, тем или иным образом излагающие исто-
рию: с этой точки зрения нарративными являются 
не только роман, повесть и рассказ, но также и пьеса, 
кинофильм, балет, пантомима, картина, скульптура 
и т. д., поскольку изображаемое в них обладает вре-
менной структурой и содержит некое изменение си-
туации [Шмид: 13–14].

В нашем исследовании мы будем придерживаться 
структуралистского определения нарратива, рассма-
тривая нарратив как текст, обладающий определен-
ными структурными элементами. Согласно У. Лаб-
бову, основные элементы структуры нарратива – это 
его начало (резюме, отправная точка истории); ори-
ентация (на время, место, форму и ситуацию); разви-
тие действия (последовательность событий или сю-
жет, переломные моменты); оценка (передача эмоций); 
развязка (результат сюжета); и кода (концовка рас-
сказа и перенос действия в настоящее время) (цит. 
по: [Bryda: 123]). Не каждый нарратив содержит все 
вышеперечисленные элементы. В нашей работе мы бу-
дем считать нарративным текст, структура которого 
представляет собой единый сюжет, а именно: изло-
жение в определенной логической последовательно-
сти событий, связанных общим источником (автором), 
хронотопом и персонажами. Придерживаясь точки 
зрения структуралистов, мы будем считать нарратив-
ным текст, обладающий данными структурными ха-
рактеристиками, вне зависимости от способа пере-
дачи (вербального или невербального) заключенной 
в нем информации.

Так как наше исследование посвящено текстам, 
которые являются нарративными и мультимодальны-
ми одновременно, мы предлагаем использовать тер-
мин «нарративный мультимодальный текст» для их 
обозначения. К нарративным мультимодальным тек-
стам могут быть отнесены фильмы, мультфильмы, 
а также различные видео и анимация, в основе кото-
рых лежит нарратив, мюзиклы и спектакли, комиксы, 
чаты и другие тексты, нарратив которых передает-
ся при помощи вербальной и невербальной состав-
ляющих. Отметим, что, обозначая термином «текст» 
такие разнородные по структуре явления, мы опи-
раемся на определение текста в широком смысле 
и рассматриваем текст как «когнитивно, грамматиче-
ски, иллокутивно и при необходимости просодически 

структурированный результат какого-либо (устного 
или письменного) действия продуцента, в котором 
представлена контекстная и адресатная соотнесен-
ность и который представляет собой основу для ког-
нитивно и интенционально структурированных дей-
ствий реципиента» [Филиппов: 65].

В исследовании, посвященном чтению мультимо-
дальных текстов через призму нарратологии, К. Чан 
и А. Чиа отмечают, что основа развития новой гра-
мотности заключается в «бинарном процессе чте-
ния» [Chia: 107-114] мультимодальных текстов. Про-
цесс чтения мультимодального текста отличается 
от чтения традиционного “бумажного” текста, со-
стоящего чаще всего из одного модуса – вербально-
го: во время чтения мультимодального текста вни-
мание реципиента распределяется между модусами, 
чтобы не «упускать многое из потенциальных смыс-
лов» [McKay: 599]. Таким же образом происходит 
чтение НМТ, при этом основные составляющие нар-
ратива – рассказчик, персонажи, действие, хроно-
топ и сюжет – отображаются как вербальным, так 
и невербальным модусами. НМТ воспринимаются 
как единое целое, однако во время восприятия ин-
терпретация «движется» из одного модуса к другому, 
что делает чтение НМТ более глубоким, динамичным 
и бинарным по своей природе (цит. по: [Chia: 107-
108]). В этом заключается влияние свойства мульти-
модальности на восприятие таких текстов. Рассмо-
трим влияние нарративности.

При взаимодействии с НМТ и любым нарративом 
читателю необходимо ориентироваться в его контек-
сте. Однако если нарратив обладает мультимодальной 
формой, для понимания контекста читателю необхо-
димо анализировать информацию, заключенную в мо-
дусах данного текста, и соответствующе ее интерпре-
тировать. Согласно П. Стейн, взаимодействие между 
НМТ и читателями происходит в нескольких контек-
стах одновременно (цит. по: [Chia: 108]), а именно 
в социокультурном контексте читателей и контекстах 
самого НМТ. Как отмечают исследователи, это спо-
собствует рефлексии при чтении таких текстов, так 
как от читателя требуется не только исследование 
взаимосвязи визуальной и словесной частей в каче-
стве самостоятельных компонентов и неразделимых 
дуальностей, но и их «прочтение» в изменяющихся 
контекстах, ситуациях, культурах и системах убеж-
дений [Chia: 108]. Исходя из данного утверждения, 
можно заключить, что при чтении НМТ реализуют-
ся стратегии чтения мультимодального текста, кото-
рые находятся под влиянием нарративности данно-
го текста. Так как нарратив предполагает развитие 
сюжета во времени в определенном автором данно-
го нарратива порядке, читателю необходимо воспри-
нимать информацию модусов на протяжении време-
ни развертывания нарратива. Это сближает процесс 

Нарративный мультимодальный текст как один из видов мультимодального текста
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восприятия НМТ с процессом чтения традиционно-
го линейного текста. Как отмечает Г. Кресс, «читая 
традиционную страницу (текста), читатель должен 
следовать строгому порядку, установленному писа-
телем, и при этом ему необходимо интерпретировать 
слова-обозначения, превращая их в собственные зна-
ки (единицы, которые наполнил значением сам чита-
тель)» [Kress 2005: 9]. Упорядоченность, присущая 
повествованию, проявляется и в НМТ, требуя от чи-
тателей определенных действий для интерпретации 
смысла, заложенного в текст: соотнесения новой ин-
формации НМТ с уже полученной и с собственными 
пресуппозициями, оценки данной информации, про-
гнозирования и т. д. Однако влияние нарративности 
и мультимодальности на восприятие текста проявля-
ется не только в этом.

В данном исследовании мы исходим из идеи о том, 
что мультимодальность и нарративность представля-
ют собой формы организации информации, которые 
могут по-разному взаимодействовать в рамках одно-
го текста. В исследовании Р.Г. Лашераса «Мульти-
модальность в современном испанском нарративе: 
три способа интегрирования невербального дискур-
са» [Lasheras: 747-780] было доказано, что нарратив-
ность может быть присуща как вербальным, так и не-
вербальным модусам, что обусловливает различные 
способы взаимодействия мультимодальности и нар-
ративности в рамках одного текста и, как следствие, 
различные типы НМТ. 

Р.Г. Лашерас обозначил три способа взаимодей-
ствия нарративности и мультимодальности в тексте:

1. Формирование мультимодального нарратива 
как неразделимого целого: модусы развиваются в на-
правлении одного общего нарратива, распределяя его 
содержание между собой. При таком взаимодействии 
свойств, в зависимости от специфики НМТ, прояв-
ляется параллельная, перекрестная и поддерживаю-
щая корреляция модусов (по Ворошиловой). Целью 
корреляции модусов при этом является отображение 
общего нарратива. Однако в зависимости от особен-
ностей нарратива (целей и стиля автора, формата, 
продолжительности и т. д.) семантическая нагрузка 
вербального и невербального модусов может как рас-
пределяться равномерно, так и проявляться избыточ-
но обоими модусами или колебаться в пользу того 
или другого модуса. 

2. Параллелизм модусов: каждый из модусов текста 
развивает собственный нарратив, сохраняя при этом 
единство текста за счет общей направленности нарра-
тивов и объединяющей композиции. При таком взаи-
модействии мультимодальности и нарративности про-
является интерпретативная корреляция модусов (по 
Ворошиловой).

3. «Абразия» модусов. Модусы развивают проти-
воположные друг другу нарративы, в результате чего 

у тех, кто воспринимает такой текст, возникает шок. 
Противопоставление нарративов модусов при этом 
не уничтожает, а, наоборот, раскрывает содержатель-
ное и композиционное единство текста. Такое взаи-
модействие соответствует оппозитивной корреляции 
модусов (по Ворошиловой).

Отметим, что под влиянием нарративности абра-
зивность в НМТ может проявляться по-разному. 
На наш взгляд, можно выделить два основных типа 
абразивных НМТ:

1. НМТ, в которых абразивность проявляется 
на протяжении определенного времени развития сю-
жета. В таком тексте противоречие вербального и не-
вербального модусов может проявляться на протя-
жении всего сюжета или отрезка, охватывающего 
несколько сюжетных событий или моментов сюжет-
ного времени (см., например, мультфильм «Поросё-
нок», 1-я серия2).

2. НМТ, в которых абразивность проявляется 
в определенный момент сюжета и охватывает одно 
сюжетное событие или короткий промежуток сюжет-
ного времени. Часто такая абразивность проявляет-
ся в финале сюжета и придает тексту комический 
эффект и эффект неожиданности (см., например, ко-
микс «Умиление» художницы Fishball3).

Однако существуют НМТ, в которых способ вза-
имодействия нарративности и мультимодальности 
сложно отнести к какой-либо определенной катего-
рии классификации, предложенной Р.Г. Лашерасом. 
Это НМТ с неожиданными сюжетными поворотами, 
обманывающие ожидания человека, который воспри-
нимает данные тексты. В таких НМТ абразивность 
во взаимодействии модусов не проявляется открыто. 
Однако в определенный момент появляется противо-
речие между предположениями человека, восприни-
мающего текст, и действительным развитием сюжета.

Как отмечалось выше, во время восприятия НМТ 
и любого нарратива человеку нужно ориентироваться 
в его контексте – поэтому, воспринимая нарративный 
текст, человек применяет стратегии прогнозирова-
ния дальнейшего содержания с опорой на получен-
ную ранее информацию из текста или на собственный 
опыт. Однако обозначенные выше НМТ построены та-
ким образом, чтобы в определенный момент резуль-
таты прогнозирования оказались ложными, что ча-
сто придает тексту эффект неожиданности. Например, 
в комиксе «Дракон и Принцесса» художницы KoDa4] 
ситуация похищения принцессы драконом переосоз-
нается читателем после того, как он узнает мотив 
дракона: ему и его друзьям не хватает игрока для на-
стольной игры.

Таким образом, если рассматривать проявление 
взаимодействия нарративности и мультимодаль-
ности в структуре данных НМТ, можно заключить, 
что они принадлежат к первому виду, выделенному 
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Р.Г. Лашерасом, так как модусы развивают общий 
нарратив и функционируют как единое целое. Од-
нако с точки зрения семантики данные тексты близ-
ки к абразивным.

Приведенные выше примеры доказывают, что  
свойство нарративности оказывает влияние как на  
восприятие, так и на корреляцию модусов нарратив-
ного мультимодального текста. Исходя из этого, НМТ 
могут быть рассмотрены как один из видов мульти-
модальных текстов, отличительной чертой которого 
является нарративность. 

НМТ представляют интерес для исследований 
как с формальной, так и с содержательной стороны. 
Как было отмечено выше, нарративность и мульти-
модальность являются свойствами текста и формами 
организации информации, заложенной в нем. Данные 
свойства могут по-разному взаимодействовать в тек-
сте, влияя на его внутреннюю структуру, на способы 
представления и передачи заключенного в нем смыс-
ла и, соответственно, на восприятие такого текста. 
Это актуализирует вопрос дальнейшего исследова-
ния способов взаимодействия нарративности и муль-
тимодальности в рамках одного текста.
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1 Oxford Reference. URL: https://www.oxfordreference.
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Babysitter). URL: https://www.youtube.com/
watch?v=9h0Y5jCNrzc&t (дата обращения: 26.03.2024).

3 Fishball. Умиление (№ 789) / Мой Огромный Па-
рень Нёрд = My Giant Nerd Boyfriend). URL: https://
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26.03.2024).
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Аннотация. Настоящая работа посвящена исследованию семантики глагольных единиц, входящих в словообразователь-
ное гнездо – структурную составляющую лексико-фразеологического комплекса с вершиной соль. В статье анали-
зируется роль вершинного слова при формировании комплекса, выявляются причины различий объема и семан-
тического наполнения частных словообразовательных гнезд, мотивированных разными лексико-семантическими 
вариантами полисеманта соль. Исследованы факторы, оказывающие значительное влияние на развитие комплекса: 
экстралингвистические, системно-языковые и внутрисловные. Изучены причины диспропорции рассматриваемых 
частных словообразовательных гнезд: факторы, оказывающие положительное и отрицательное влияние на словоо-
бразовательную активность лексико-семантических вариантов полисеманта. В статье систематизированы лексиче-
ские единицы разной ступени деривации, восходящие к двум лексико-семантическим вариантам полисеманта соль, 
а также единицы с затемненной внутренней формой, находящиеся на периферии общего словообразовательного 
гнезда. Выдвинуты предположения о семантической связи данных единиц с лексико-семантическими вариантами 
полисеманта соль. Указаны вероятные причины возникновения переносных значений. Рассмотрены семантические 
сдвиги, выявленные в значениях некоторых дериватов. Сделан вывод об актуальности обозначаемой реалии для но-
сителей языка и особенностях развития и продолжения значений слова соль в соответствующей глагольной лексике.

Ключевые слова: существительное соль, лексико-семантический вариант, лексическая единица, полисемант, дериват, мо-
тивационный признак, лексико-фразеологический комплекс.
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Abstract. The article deals with semantic characteristics of verbal lexemes that are a part of the derivational cluster – a structural 
component of lexical and phraseological complex with the initial word salt. The paper analyses the role of the initial word 
in forming the complex, reveals the causes of semantic and amount differences of particular word clusters that are formed 
by different lexical and semantic variants of the polysemantic word salt. The article reveals the factors that infl uence 
the development of lexical item creative potential: extra linguistic, language system and intra-word ones. The article 
demonstrates the causes of the disproportion of analysed particular word clusters – factors that have positive and negative 
impact on word-formation activity of lexical and semantic variants of the word salt. Lexical items of different derivational 
stages ascending to two lexical and semantic variants of the initial word and items with erased inner form, that are on 
the periphery of the general word cluster, are analysed. The author develops a hypothesis about semantic connection of 
these items and lexical and semantic variants of the word salt. The possible reasons of metaphoric meanings appearing are 
shown. The article gives analysis of semantic shifts revealed in some derived words. The author comes to the conclusion 
about topicality of the denoted object for the native speakers and peculiarities of development and meaning extension of 
the word salt in verbal lexemes.

Keywords: noun salt, lexical-semantic variant, lexical item, polysemantic word, derived word, motivational feature, lexical and 
phraseological complex.
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Язык представляет собой непрерывно изменяю-
щуюся и развивающуюся систему, в которой самым 
динамичным является лексический уровень: любые 
социальные, политические, экономические переме-
ны в мире оперативно находят в нем непосредствен-
ное отражение. При этом обогащение языка новыми 
единицами не является хаотичным, бессистемным 
процессом. Важную роль в нем играют не случайные 
лексемы, но определенные ключевые слова, номини-
рующие реалии, которые характеризуются прагмати-
ческой значимостью.

Такие лексические единицы обладают высоким 
креативным потенциалом, то есть являются базой 
для создания вторичных номинантов: лексико-сема-
тических вариантов, лексических и фразеологиче-
ских единиц. Итогом такого развития лексемы стано-
вится лексико-фразеологический комплекс, который 
представляет собой упорядоченную систему лексико-
семантических вариантов, дериватов разных ступе-
ней и фразеологических единиц, формирующих сло-
вообразовательное и фразеообразовательное гнезда 
и восходящих в вершинному моносеманту или лек-
сико-семантическому варианту полисеманта [Попо-
ва 2008: 5]. 

Если базой лексико-фразеологического ком-
плекса является полисемант, общее словообразо-
вательное и фразеообразовательное гнезда подраз-
деляются на разные по объему и семантическому 
наполнению частные гнезда, вершинами которых 
становятся лексико-семантические варианты данно-
го полисеманта, отличающиеся друг от друга по сло-
вообразовательной и фразеообразовательной актив-
ности. Причинами такой неравномерности являются 
индивидуальные особенности конкретного лексико-
семантического варианта: актуальность для носите-
лей языка обозначаемой реалии [Попова 2013: 65]; 
частотность, употребительность, широта сочетаемо-
сти [Земская: 286–442]; частеречная принадлежность, 
стилистическая окраска [Хемсакун Чанунпорн: 150], 
удаленность от первичного лексико-семантического 
варианта [Самохина: 42] и т.д.

Следовательно, своеобразие слова-вершины обу-
славливает объем, состав, структуру лексико-фразе-
ологического комплекса, а также многообразие и се-
мантические отношения принадлежащих ему единиц. 
Главным образом, креативный потенциал этого сло-
ва определяет наличие полисемии, количество лек-
сико-семантических вариантов и их индивидуаль-
ные особенности.

Одной из лексем, имеющих объемный и развер-
нутый лексико-фразеологический комплекс и, сле-

For citation: Aleshina A.A. Verbal lexemes in the derivational cluster with the initial word salt in the national Russian language. 
Vestnik of Kostroma State University, 2024, vol. 30, No. 2, pp. 157–162. (In Russ.). https://doi.org/10.34216/1998-0817-2024-
30-2-157-162

довательно, обладающих высоким креативным по-
тенциалом, является существительное соль. Данное 
существительное в своем первичном значении «белое 
кристаллическое вещество с острым характерным 
вкусом, употребляемое как приправа к пище» [Оже-
гов: 648] обладает полным набором факторов (экстра-
лингвистических, системно-языковых и внутрислов-
ных), оказывающих влияние на развитие креативного 
потенциала.

Прежде всего, совершенно очевидна практиче-
ская значимость соли в жизни любого человека. Еще 
с древних времен ее использовали и как пищевой 
продукт, который улучшал вкусовые качества при-
готовленного блюда, так и в качестве консерванта, 
способного длительное время предотвращать порчу 
продуктов. За право обладать землями, на которых 
находились залежи соли, велись войны, ее недоста-
ток приводил к народным восстаниям. Долгое время 
иметь эту приправу на столе могли позволить себе 
только очень состоятельные семьи, простым же лю-
дям она была недоступна. Соль использовалась в ма-
гических ритуалах, различных обрядах (в том чис-
ле свадебных и похоронных), как оберег, для порчи 
и сглаза, во время гаданий и даже жертвоприношений.

Немаловажную роль в развитии креативного по-
тенциала слова соль сыграли системно-языковые 
и внутрисловные факторы. Так, принадлежность 
к основному словарному фонду, общеупотребитель-
ность первичного лексико-семантического варианта, 
отсутствие в языке других лексем со сходной семан-
тикой являются катализатором возникновения новых 
лексико-семантических вариантов, дериватов и фра-
зеологизмов. Первичное значение не обладает конно-
тацией и стилистической маркированностью. Само 
слово соль является непроизводным, односложным, 
имеет простую морфемную структуру. Кроме того, 
оно является полисемантом и по данным различных 
лексикографических источников имеет как минимум 
12 значений. На его базе формируются обширное сло-
вообразовательное (более 500 единиц) и фразеоо-
бразовательное (более 200 единиц) гнезда, которые 
подразделяются на несколько неравномерных част-
ных гнезд. Диспропорция в количественном составе 
гнезд связана с особенностями их вершин. Однако 
наиболее важным, решающим фактором становит-
ся прагматическая значимость обозначаемой реалии 
для носителей языка. Действительно, ее актуальность 
в ряде случаев имеет первостепенное значение и спо-
собна ослабить влияние других факторов. 

Материалом исследования послужила лексика 
разных ступеней деривации, обозначающая процес-
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суальный признак [Русская грамматика 1: 581], так 
или иначе связанный с солью, и восходящая к тем 
или иным лексико-семантическим вариантам вер-
шинного слова. Методом сплошной выборки было 
выявлено 108 наименований, что составляет 19,4 % 
от общего количества единиц словообразователь-
ного гнезда с вершиной соль в национальном рус-
ском языке.

Мотивационной базой для глагольной лексики 
существительное соль становится в двух значениях: 
в основном и самом известном значении «белое кри-
сталлическое вещество с острым характерным вку-
сом, употребляемое как приправа к пище» [Ожегов: 
648], в более узком, терминологическом – «химиче-
ское соединение, вещество, представляющее собой 
продукт полного или частичного замещения водоро-
да кислоты металлом» [БТС]. 

Самую объемную группу составляют лексические 
единицы с наиболее широким значением: наимено-
вания действия по признаку «класть соль, приправ-
лять солью для вкуса». Данная группа представлена 
разнообразными по семантике общеупотребительны-
ми и диалектными названиями действий, связанных 
с солью, наиболее общее из которых имеет значение 
«солить, делать что-то соленым»: солить «сыпать, 
класть соль, приправлять солью для вкуса» [БТС], 
посолонить «посолить» Р. Урал [СРНГ 30: 195], на-
саливать разг. перех. «класть во что-л. (съестное) 
какое-л. количество соли» [НСРЯ], наса́лить «посы-
пать солью, посолить что-либо» Оренб. [СРНГ 20: 
150], рассаливать, перех. «солить, делать что-л. со-
леным» [СРНГ 34: 201–202] и др. 

Поскольку соль является приправой, избыток ко-
торой может испортить пищу, количественный крите-
рий становится важным для носителей языка. Среди 
исследуемых глаголов можно выделить наименова-
ния действий по признакам «класть слишком боль-
шое количество соли». Ср. целый ряд одноструктур-
ных глаголов второй ступени деривации: пересолить 
«положить слишком много соли во что-л., больше, 
чем нужно» [БТС], осолить «пересолить» [СРНГ 24: 
43] обсолить «пересолить» Арх. [СРНГ 22: 236] и др.; 
«класть небольшое или недостаточное количество 
соли»: недосолить «посолить недостаточно, мень-
ше, чем нужно» [БТС], подсолить «сделать слег-
ка соленым или более соленым» [БТС], присолить – 
разг. «немного посолить» [БТС] и др.; «класть соль 
до определенного предела, необходимое количе-
ство»: досолить «солить до определенного преде-
ла» [НСРЯ], усолить – разг. «в меру, достаточно про-
солить» [БТС].

Интересно отметить, что в некоторых случаях 
объектом действия выступают не кушанья или блю-
да: глаголы обозначают действия, прямо или кос-
венно направленные на животных: засаливать «по-

сыпать землю солью для приманки оленей и коз» 
Иркут. [СРНГ 11: 13], посолить «посолить козлен-
ка. Слегка обсыпать солью новорожденного козлен-
ка, чтобы коза его облизала» Р. Урал [СРНГ 30: 194]. 

Приправой для пищи может служить не только 
соль, но и другие продукты: специи, сахар и даже мо-
локо, однако же эти действия также обозначены в на-
родных говорах глаголами с корнем сол-: подсолить 
«прибавить для вкуса, сдобрить». Арх., [СРНГ 28: 
188–189], посолить «обсыпать (сахаром, перцем 
и т. п.) какое-л. кушанье» Влад. [СРНГ 30: 194]. Та-
ким образом, происходит семантический сдвиг, 
а именно расширение значения: «приправлять со-
лью для вкуса» → «приправлять чем-либо для вкуса». 

Использование соли не только в качестве припра-
вы, усиливающей и улучшающей вкусовые качества 
продукта, но и в качестве консерванта находит отра-
жение в значительной по объему группе лексических 
единиц, имеющих значение «заготавливать впрок, 
пропитывать в соленом растворе, в соли».

Данная группа представлена в основном литера-
турными единицами с обобщенным значением: со-
лить «заготовлять впрок с солью, в соленом рас-
творе» [БТС], засолить «заготовить впрок, положив 
в соленый раствор, пропитав солью» [БТС], посолить 
«приготовить впрок, законсервировать способом со-
ления, засолить» [БТС] и др.

Также были выявлены единицы, лексическое зна-
чение которых отражает конкретные действия, ука-
зывающие на: 1) определенный способ консервации: 
просолить «пропитать солью» [БТС], просаливать 
«пропитать солью» [БТС]; 2) некоторое/определен-
ное количество продукта: посолить «засолить немно-
го или какое-л. количество чего-л.» [БТС], подсали-
вать разг. «засолить дополнительно, еще некоторое 
количество» [БТС], высолить разг. «пропитать солью 
целиком (какое-н. количество)» [НСРЯ] и др.; 3) вре-
менной интервал: просолить «провести какое-л. вре-
мя, занимаясь засолкой» [БТС].

В качестве консерванта может быть использова-
на не только соль, но и смесь уксуса с медом: солить 
«заготавливать впрок (вишню) с использованием ук-
суса и меда» Влад. [СРНГ 39: 264–265], то есть про-
исходит семантический сдвиг, как и в описываемых 
выше примерах.

Небольшую группу образуют лексические едини-
цы со значением наименования действия по активно-
му признаку «становиться соленым, пропитываться 
солью». Глаголы данной группы характеризуют со-
стояние продукта, приправленного солью для вкуса, 
в процессе консервирования или положенного в со-
левой раствор: засолиться «стать соленым, пролежав 
определенное время в соленом растворе» [БТС], осо-
леть «просолиться» [СРНГ 24: 43], засолетъ «просо-
литься» Свердл. [СРНГ 11: 48], посолеть «стать соле-

Глагольная лексика в словообразовательном гнезде с вершиной соль в национальном русском языке
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ным, просолиться» Амур. [СРНГ 30: 134], подсолеть 
«просолиться» Свердл. [СРНГ 28: 188], просолеть 
«хорошо просолиться» [СРНГ 32: 237].

Группа наименований действия по активному при-
знаку «съесть что-либо соленое» представлена только 
диалектными единицами: с обобщенным значением 
«есть что-л. соленое»: обсолиться «поесть чего-ли-
бо соленого» Арх. [СРНГ 22: 236], посолниться «по-
есть чего-л. соленого» Тул. [СРНГ 30: 194], посолоно-
ваться «поесть соленого» Ворон., Курск. [СРНГ 30: 
195]; с конкретным значением «есть определенный 
соленый продукт»: солоновать «есть соленую рыбу» 
Камч. [СРНГ 39: 301]; с конкретным значением «есть 
приманку (о животных)»: солонцевать «лизать при-
манку – землю, посыпанную солью (о животных)». 
Амур. [СРНГ 39: 302].

Глагольная группа, включающая лексемы, объе-
диненные по признаку «иметь соленый вкус», пред-
ставлена только тремя диалектными единицами: по-
саливать «иметь солоноватый вкус» Арх., [СРНГ 30: 
137], солонить «иметь соленый привкус (о воде, 
пище)» [СРНГ 39: 300], солущить «иметь соленый 
привкус» Казаки-некрасовцы [СРНГ 39: 308].

Особый интерес представляет группа наимено-
ваний действий по признаку «делать неприятности, 
вредить»: солить – разг. «делать неприятности, вре-
дить» [БТС], насолить – перен., разг. «делать непри-
ятности, вредить кому-л.» [НСРЯ], засолить «сделать 
неприятность кому-либо» [СРНГ 11: 48].

Вероятно, возникновение подобного переосмыс-
ленного значения связано с ритуальным использова-
нием соли в дохристианской культуре для «причине-
ния вреда недругу» [Зубкова: 173]. С другой стороны, 
оно могло возникнуть под влиянием житейского опы-
та: избыток соли портит вкус продуктов. Это влияние 
находит отражение в лексических единицах, имену-
ющих действия по признаку «перейти границу, меру 
в чем-либо», негативная коннотация в которых так-
же сохраняется: пересолить разг. «перейти границу, 
меру в чем-л.; переборщить» [НСРЯ], а также по при-
знаку «надоедать»: насолеть «надоесть». Нижегор., 
Костром. [СРНГ 20: 181].

Кроме того, была выявлена группа лексических 
единиц, имеющих значение «изменить содержание 
солей в чем-либо». Все единицы данной группы яв-
ляются терминами широкой сферы употребления, 
на что указывает функциональная помета специаль-
ное, и образованы от лексико-семантического вари-
анта полисеманта соль: хим. «химическое соединение, 
вещество, представляющее собой продукт полно-
го или частичного замещения водорода кислоты ме-
таллом» [БТС].

Лексемы этой группы указывают на увеличение 
или уменьшение количества солей в чем-либо: засо-
лить спец. «пропитать, насытить минеральными со-

лями» [БТС] или обессоливать «уменьшить содер-
жание солей в чем-л.» [БТС].

Отдельно следует рассматривать глагольную лек-
сику с затемненной внутренней формой, поскольку 
она находится на периферии словообразовательного 
гнезда и не всегда представляется возможным воз-
вести дериват к определенному лексико-семантиче-
скому варианту.

Например, глагол солить в значении «удобрять 
землю» [СРНГ 39: 264-265] соотносится со значени-
ем солить «сыпать, класть соль, приправлять солью 
для вкуса» [БТС] по признаку ‘выполнение действия: 
сыпать, класть что-либо куда-либо’, однако полно-
стью теряет семантическую связь с первичным лек-
сико-семантическим вариантом полисеманта соль.

В настоящее время носителями языка практиче-
ски не ощущается мотивация и таких лексических 
единиц, как прасолить «заниматься продажей мел-
кой рыбы» Твер. [СРНГ 31: 94] или просолыничать 
«заниматься скупкой крупной рыбы» Волхов и Иль-
мень, Шамахов [СРНГ 32: 237]. Связь с полисеман-
том соль устанавливается только благодаря этимо-
логическим словарям. Так, прасолом изначально 
называли торговца, который заготавливал, засали-
вал мясо или рыбу (см., например: [Фасмер]).

Опосредованная связь с пищей, следователь-
но, и с солью обнаруживается у лексических еди-
ниц посолоноваться «поживиться, покормиться 
на чужой счет» Ворон. [СРНГ 30: 195], посолонце-
ваться «поживиться, покормиться на чужой счет» 
Ворон. [СРНГ 30: 195]. С другой стороны, семан-
тическое развитие данных дериватов могло прои-
зойти в связи с ценностью и высокой стоимостью 
самой приправы: в древние времена соль была до-
рогим продуктом, и только обеспеченные люди мог-
ли ее себе позволить.

Возникновение значения глагола обсолиться «об-
жечься горячей пищей» Ряз. [СРНГ 22: 236], вероят-
но, связано со схожестью ощущений при поглоще-
нии горячей пищи и острой приправы.

Таким образом, анализируемый материал демон-
стрирует, что глагольная лексика в словообразова-
тельном гнезде с вершиной соль в национальном 
русском языке многочисленна и разнообразна по се-
мантике.

Наибольшей словообразовательной активностью 
обладает первичный лексико-семантический вариант 
полисеманта соль, на базе которого образуется зна-
чительное количество разнообразных по семанти-
ке дериватов – в основном первой и второй ступеней 
деривации. Это обусловлено, прежде всего, экстра-
лингвистическими факторами, поскольку ценность 
соли как приправы не подлежит сомнению. 

Ингибитором словообразовательной активности 
лексико-семантического варианта, обозначающего 
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химическое вещество, является ограниченность сфе-
ры его употребления, то есть принадлежность к об-
ласти терминологии, а также узость самого значения.

В качестве мотивационного признака наиболее ак-
тивно выступает действие ‘класть соль, приправлять 
солью для вкуса’ (37 лексических единиц). При наи-
меновании действий, связанных с солью, наблюда-
ется тщательная детализация: указание на необходи-
мое / недостаточное избыточное количество данной 
приправы; определенный способ консервации; коли-
чество продукта, который подвергается консервации; 
временной интервал; употребление в пищу соленых 
продуктов / конкретного продукта / приманки (о жи-
вотных). Важно отметить, что диалектные лексемы 
значительно расширяют диапазон номинаций дей-
ствий, так или иначе связанных с солью.

Кроме того, происходит расширение семантиче-
ского значения у глагольных единиц с корнем сол- // 
сал-, в которых объектом становится не только сама 
соль, но и другие продукты: сахар, перец, уксус, мед 
и т. д. В словообразовательном гнезде у некоторых 
дериватов возникают и переносные значения, связан-
ные с осознанием негативного влияния соли на че-
ловека: «делать неприятности, вредить». Сказанное 
свидетельствует об актуальности данной реалии, о ее 
осмыслении носителями языка, в том числе образном 
и даже парадоксальном. 
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Аннотация. В статье характеризуется семантическое поле «Власть» в романе известного русского прозаика второй по-
ловины ХХ века Владимира Максимова (1930–1995). Целью исследования является комплексный анализ струк-
турно-семантических особенностей поля, определение своеобразия текстового функционирования его ядерных 
компонентов, которые выступают смысловыми доминантами произведения и активно участвуют в организации по-
вествования, в художественном изображении исторических событий и создании образов литературных персонажей. 
Определяются теоретические понятия семантического поля и семантического пространства текста, которые объе-
диняют его концептуальные, денотативные и эмотивные смыслы. Лингвистическое моделирование полевой струк-
туры основывается на принципах дискурсивного анализа текста и обусловлено спецификой языковой личности пи-
сателя, жанрово-стилистическими и сюжетно-композиционными особенностями произведения. Характеризуются 
компонентный состав поля, его ядро, центр и периферия, микрополя. Определяются семантические связи и пересе-
чения компонентов поля, раскрываются контекстуальная синонимия и антонимия. К ядру поля относятся ключевые 
лексемы власть, сила, вождь, воля. Семантическое поле объединяет пять микрополей: в центральную часть поле-
вой структуры входят микрополя «Белогвардейская власть Колчака» и «Советская власть Ленина», к периферий-
ной зоне относятся микрополя «Власть социальной стихии», «Военная сила иностранной интервенции» и «Сила 
самоотверженной и бескорыстной любви». Смысловые доминанты текста, являясь ключевыми компонентами поля, 
способствуют динамике повествования, создают художественный хронотоп, отражают авторскую позицию, транс-
лируют яркие черты языковой личности писателя.

Ключевые слова: повествовательный дискурс, Владимир Максимов, семантическое поле, ядро, центр, периферия, микро-
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Annotation. The article characterises the semantic fi eld ‟Power” in the novel by the famous Russian prose writer of the 2nd half of 
the 20th century, Vladimir Maksimov (1930–1995). The purpose of the study is a comprehensive analysis of the structural and 
semantic features of the fi eld, determination of the originality of the textual functioning of its core components, which are 
the semantic dominants of the work, actively involved in the organisation of the narrative, in the artistic depiction of historical 
events and the creation of images of literary characters. The theoretical concepts of the semantic fi eld and semantic space of 
the text, which unites its conceptual, denotative and emotive meanings, are defi ned. Linguistic modelling of the fi eld structure 
is based on the principles of discourse analysis of the text and is determined by the specifi c linguistic personality of the writer, 
genre-stylistic and plot-compositional features of the work. Characteristic of component composition of the fi eld, its core, 
centre and periphery, microfi elds is given. Semantic connections and intersections of fi eld components are determined with 
contextual synonymy and antonymy revealed. The core of the fi eld includes the key lexemes “power”, “strength”, “leader”, 
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Семантическое поле как лингвистическое поня-
тие получило значительное теоретическое обосно-
вание в исследованиях отечественных и зарубежных 
ученых: В.П. Абрамова [2019], Ю.Д. Апресяна [1974], 
Л.М. Васильева [1971]; Ю.Н. Караулова [1976]; 
М.А. Кронгауза [2005], Л.А. Новикова [1997], 
Г.Н. Скляревской [1993], Й. Трира [Trier 1973]; 
С.Г. Шафикова [2017]; Г.С. Щура [1974] и др. Науч-
ное определение семантического поля находим в со-
временной учебной и научной литературе, в лингви-
стических словарях и энциклопедиях: «совокупность 
языковых… единиц, объединенных общностью со-
держания… и отражающих понятийное, предметное 
или функциональное сходство обозначаемых явле-
ний» [Кузнецов: 380]; «иерархическая организация 
слов, объединенных одним родовым значением» [Но-
виков: 458]. Конституирующий смысл, объединяю-
щий все компоненты поля, выражается интеграль-
ным семантическим признаком [Кронгауз: 130].

Многие исследователи, моделирующие семанти-
ческие поля в художественном дискурсе, отмечают 
своеобразие структуры и семантики анализируемых 
полей, обусловленное спецификой авторского отра-
жения окружающего мира, его индивидуальными 
представлениями о жизни и людях, речевыми осо-
бенностями творческой манеры писателя, исполь-
зованием оригинальных образных средств и прие-
мов, свойственных его идиостилю. В связи с этим 
Н.А. Николина, З.В. Петрова характеризуют ключе-
вые образные поля в текстах современной русской 
прозы. Они определяют образное поле как «объе-
динение лексических единиц одного семантическо-
го поля, выступающих в качестве образов сравнения 
компаративных конструкций – метафор и сравне-
ний» [Николина, Петрова: 94]. Понятие образного 
поля широко используется в современных лингво-
поэтических исследованиях. Разновидностью образ-
ного поля является метафорическое поле – «структу-
рированное множество метафорических элементов, 
совокупность словесных ассоциаций, группируемых 
вокруг образного стержня, ядерного тропа художе-
ственного текста» [Абрамов: 288].

“will”. The semantic fi eld unites fi ve microfi elds: the central part of the fi eld structure includes the microfi elds ‟White-Guard 
Power of Alexander Kolchak” and ‟Soviet Power of Vladimir Lenin”; the peripheral zone includes the microfi elds ‟Power 
of Social Elements”, ‟Military Force of Foreign Intervention” and ‟Power of Selfl ess and unselfi sh Love”. The semantic 
dominants of the text, being the key components of the fi eld, contribute to the dynamics of the narrative, create an artistic 
chronotope, refl ect the author’s position, and convey the bright features of the writer’s linguistic personality.

Keywords: narrative discourse, Vladimir Maksimov, semantic fi eld, core, centre, periphery, microfi eld, semantic opposition, 
enantiosemy.
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К.А. Соловьев описывает семантическое поле вла-
сти в торжественных одах М.В. Ломоносова [2017]. 
Исследователь прослеживает языковую эволюцию 
представлений поэта о характере власти в России: ав-
тор од переходит от восхвалений к наставлению мо-
нарших особ. Ученый выявляет двойственность се-
мантики политического слова в торжественных одах 
XVIII века: с одной стороны, власть должна быть ле-
гитимной, то есть совершать поступки, востребован-
ные народом; с другой стороны, народу необходимо 
понимать власть и служить ей. В более ранних одах 
Ломоносова лексема власть является синонимом лек-
семам держава, страна. Позднее в творчестве поэта 
складывается концепция власти, состоящая из трёх 
ключевых элементов: 1) верность образу Петра-пре-
образователя; 2) понимание блага России как её силы, 
которую дают военные победы и развитие наук; 3) ге-
роическое поведение монарха, его личные подвиги, 
преобразующие Россию, и поддержка тех, кто готов 
такие подвиги совершать. Эту конструкцию венчает 
божественное благословение, посылаемое достойно-
му правителю. Семантическое поле власти в одах Ло-
моносова динамически изменчиво в результате вли-
яния нескольких факторов: особенностей личности 
каждого нового монарха, кому посвящены стихи; бо-
гатого жизненного опыта самого поэта, который про-
фессионально занимался изучением древней россий-
ской истории [Соловьев: 159].

Семантическое поле в системе художественной 
речи является частью общего семантического про-
странства целого текста. Под семантическим про-
странством понимается «ментальное образование, 
в формировании которого участвует, во-первых, 
само словесное литературное произведение, содер-
жащее обусловленный интенцией автора набор язы-
ковых знаков – слов, предложений, сложных син-
таксических целых (виртуальное пространство); 
во-вторых, интерпретация текста читателем в про-
цессе его восприятия (актуальное семантическое 
пространство)» [Бабенко, Казарин: 51–52]. Основ-
ными сферами семантического пространства являют-
ся концептуальное, денотативное и эмотивное про-
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странства [Бабенко, Казарин: 55]. Концептуальная 
информация «семантически выводится из всего тек-
ста как структурно-смыслового и коммуникативно-
го целого» [Бабенко, Казарин: 56]. Целью концеп-
туального анализа является определение культурно 
значимых концептов и описание таких компонентов, 
которые составляют ментальное поле концепта. По-
этому концептуальный анализ художественного тек-
ста предполагает вычленение ключевых слов текста, 
определение базового концепта и описание обозна-
чаемого ими концептуального пространства. Изу-
чение денотативного пространства ориентировано 
на выявление отображенного в художественном тек-
сте объективного мира. С этой точки зрения значи-
мыми являются текстовые категории пространства 
и времени, создающие хронотоп произведения, кото-
рый «играет важную роль в организации его содер-
жания и в отображении знаний автора об устройстве 
мира» [Бабенко, Казарин: 94]. Ядром эмотивного со-
держания текста является совокупность эмотивных 
смыслов на уровне персонажей и автора, являющих-
ся основными носителями различных чувств. Эмо-
тивные смыслы подразделяются на персональные, 
ситуативные, частно-событийные и глобально-со-
бытийные [Бабенко, Казарин: 158]. Исследование се-
мантического поля в дискурсивном аспекте способ-
ствует выявлению объемного текстового содержания, 
связанного со всеми сферами общего семантическо-
го пространства: концептуальными, денотативными 
и эмотивными смыслами.

Цель нашего исследования заключается в ком-
плексном описании семантического поля «Власть» 
в романе Владимира Максимова «Заглянуть в без-
дну» (1986). Для этого необходимо охарактеризо-
вать основной компонентный состав, структуру и со-
держание ядра, центральной и периферийной частей 
поля, особенности смыслового взаимодействия ми-
крополей, функционирования ключевых компонен-
тов поля в повествовательном дискурсе.

В романе ярко изображены политическая и воен-
ная власть, что обусловлено содержанием произве-
дения. Писатель рассказывает о трагических событи-
ях Гражданской войны и иностранной интервенции. 
Главный герой романа – лидер белогвардейцев, ад-
мирал Колчак, провозгласивший себя Верховным 
правителем России. Ему противостоят красноармей-
ские войска, которые защищают правительство при-
шедших к власти большевиков во главе с Лениным.

Семантическое поле «Власть» состоит из ядра, 
центра и периферии, подразделяется на пять взаи-
мосвязанных по смыслу микрополей, включает в свой 
состав лексические, фразеологические и синтаксиче-
ские единицы.

Ядро поля образуют ключевые лексемы власть, 
сила, вождь, а также лексема воля, которая упоми-

нается в эпиграфе к роману, представляющем собой 
цитату из произведения Льва Толстого: «Всё свер-
шилось не по воле Наполеона, не Александра перво-
го, не Кутузова, а по воле Божьей» [Максимов: 193]. 
Писатель развивает мысль о том, что могущество 
великих личностей бессильно перед Божеским про-
мыслом.

Ядерная лексема воля является многозначной в со-
временном русском языке: ‘способность добиваться 
осуществления поставленных целей, стремлений’; 
‘упорство, настойчивость’; ‘желание, хотение, тре-
бование’; ‘власть, право распоряжаться по своему 
усмотрению’; ‘состояние, характеризующееся от-
сутствием стеснений, ограничений; свобода’ [СРЯ 1: 
209].

В одном из значений ядерные лексемы власть – 
воля являются синонимами, а в другом значении – ан-
тонимами, так формируется энантиосемия, которая 
реализуется в романе в процессе развития художе-
ственного повествования:

«С рельсов народ сошёл… Зачем ему порядок, 
когда он впервые своей волей пожить может. Хоть 
один день, да мой, вот и вся философия»; «человече-
ская душа страшилась упустить выпавший ей случай 
пожить по своей воле и собственному разумению»;

«Корабельная армада жила сама по себе, как пре-
дельно отлаженный механизм, в котором воля коман-
дующего играла не направляющую, а скорее регули-
рующую роль» [Максимов: 214, 292, 293].

Стихийное стремление к свободе противопо-
ставляется четкому порядку и власти руководителя: 
с рельсов народ сошел; своей волей пожить; хоть 
один день, да мой; случай пожить по своей воле – 
порядок; четко отлаженный механизм; воля коман-
дующего. 

Наряду с лексемой воля в романе используется од-
нокоренное слово вольница, с помощью которого ха-
рактеризуются группы людей, не желающих подчи-
няться какой-либо власти: 

«Всё здесь носило следы разнузданной вольни-
цы: замызганные полы, испещренные ругательства-
ми стены, перекореженная, в беспорядке мебель»;

«Честно говоря, я и сам не знаю, что мне нужно, 
собрал вот с бору по сосенке разный сброд и кружу 
с ним по здешним лесам без всякого толку, одним 
словом, вольница»;

«Все это, вместе взятое, исключало для него воз-
можность одним авторитетом сплавить воедино и по-
вести за собой разномастную вольницу, признававшую 
над собой лишь одну власть – собственную» [Макси-
мов: 215; 285, 360].

В контексте раскрывается отсутствие социального 
порядка и авторитета власти: разнузданная вольница; 
в беспорядке; разный сброд; без всякого толку; раз-
номастная вольница. Эти стихийные явления проти-
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вопоставлены строгим правилам общественной жиз-
ни, регулируемым официальной властью.

С помощью лексического повтора ядерного ком-
понента власть образуются семантические пересе-
чения парадигматических и синтагматических свя-
зей, в результате чего осуществляется динамическое 
развертывание текстовых смыслов:

«Он был рожден для любви и науки, но судьба 
взвалила ему на плечи тяжесть диктаторской вла-
сти и ответственность за будущее опустошенной 
родины»; «необходим авторитет, облеченный ничем 
не ограниченной властью»; «За месяцы Верховной 
власти он так и не смог избавиться от некоторого уче-
нического почтения к армейскому генералитету» (ха-
рактеристики Колчака);

«новоиспеченная власть, не успев еще оперить-
ся, сразу же вошла во вкус бюрократического цере-
мониала» (Директория Учредительного собрания 
в Омске);

«Он всегда был послушен власти, никогда не про-
являл атаманской склонности ни захватывать власть, 
ни наживаться» (один из сторонников Колчака);

«положение Политического центра в Иркутске 
практически безнадежное, власть их – дело считан-
ных дней, в следственной комиссии над Верховным 
большевики теперь играют первую скрипку…» (бе-
логвардейский генерал Войцеховский о политиче-
ском противостоянии);

«сейчас в России существуют две власти – ваша 
и большевиков…» (союзники о политической ситу-
ации в России);

«отказывать ему, быть может, и не доставляло ра-
дости, но властью своей он упивался»; «сквозила 
уверенная повадка человека, облеченного настоящей, 
а не одной лишь видимой властью»; «Мелок ты брат, 
мелок, а в большую власть войдешь, еще мельче ста-
нешь!» (характеристики большевистского руководи-
теля Чудновского, председателя Иркутской ЧК);

«ликующее упоение властью над тем, что ещё 
вчера оставалось им неподвластно» (эмоциональное 
состояние восставших матросов); «в Иркутске власть 
безболезненно перешла к Комитету коммунистов; не-
устойчивое положение Советской власти»; «разъяс-
нялись задачи советской власти, приводились био-
графии выдающихся советских вождей»; «говорили 
об отношениях советской власти к церкви и об его 
впечатлениях о большевиках»; «другое дело больше-
вики: они достаточно сильны и амбициозны, чтобы 
удержать власть, и недостаточно профессиональны, 
чтобы сделать её сильной…» (характеристики совет-
ской власти большевиков) [Максимов: 194, 199, 202, 
211, 215. 220, 258, 261, 262, 272, 282, 291, 293, 305, 
306, 328, 346].

Лексема власть употребляется в романе в не-
скольких значениях: ‘право управления государ-

ством, политическое господство’; ‘органы госу-
дарственного управления, правительство’; ‘право 
и возможность распоряжаться, повелевать, управ-
лять кем-либо, чем-либо’; ‘могущество, господство, 
сила’ [СРЯ 1: 184]. Писатель характеризует особен-
ности власти каждой из противоборствующих сто-
рон. Власть Колчака представлена авторитарной, 
преимущественно военной и иерархически чётко вы-
строенной в дореволюционных монархических тра-
дициях: диктаторская власть и ответственность; 
авторитет, облеченный ничем не ограниченной вла-
стью; армейский генералитет; бюрократический 
церемониал. Власть большевиков является в боль-
шей степени политической, поэтому в её описании 
часто употребляется составной советизм советская 
власть ‘форма управления социалистическим госу-
дарством, базирующаяся на системе Советов народ-
ных депутатов’ (синоним: власть Советов) [Моки-
енко: 83]. В контекстном окружении используются 
языковые единицы, которые отражают новые реа-
лии послереволюционного государственного устрой-
ства, советскую идеологию: комитет коммунистов, 
советские вожди, большевики. Писатель обраща-
ет внимание на властные амбиции отдельных геро-
ев, приверженцев большевизма: упивался властью, 
упоение властью. Это негативные характеристики 
нравственных качеств людей, которые до револю-
ции имели низкий социальный статус. Новая власть 
их возвысила, дала право проявлять силу, подчинять 
себе прежних представителей высших слоев обще-
ства. В тексте романа выявляются слабые стороны 
советской власти и некоторых руководителей раз-
ного уровня: мелок – мельче; недостаточно про-
фессиональны.

К центру семантического поля относятся два про-
тивопоставленных по смыслу микрополя: микропо-
ле 1 «Белогвардейская власть Колчака» и микропо-
ле 2 «Советская власть Ленина». Более обширным 
по компонентному составу является микрополе 1, так 
как оно эксплицирует основную сюжетную линию 
романа, связанную с главным героем художественно-
го повествования. К ключевым компонентам микро-
поля относятся лексика и фразеология, характеризу-
ющие дореволюционное государственное устройство 
Российской империи: монархия, династия, самодер-
жец, император, государь; табель о рангах; при-
сутственное место; департаментские столона-
чальники. Активнее представлена книжная лексика 
и фразеология: сильные мира сего, отцы города, вла-
ститель дум; помпадуры; благодетель отечества 
и др. Метафорическим символом власти является об-
разный оборот маршальский жезл, олицетворяющий 
военную власть (жезл перен. ‘палка или посох осо-
бой формы, служащие символом какого-либо звания, 
положения, чина и т. п.’) [СРЯ 1: 475].
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Таблица 1
Компонентный состав микрополя 1 «Белогвардейская власть Колчака»

Апеллятивная лексика Монархия, самодержец, династия; авторитет; порядок; законность; дикта-
тура; диктатор; руководитель

Прецедентные имена Колчак, Наполеон

Топонимы – символы власти Петербург; Омск, Вавилон

Названия органов власти, государственных уч-
реждений, властных структур, социальных объ-
единений

Верховное Правительство; Морской штаб; Сибирская Белая борьба; прави-
тельственный отдел печати; Британская Империя 

Именования должностей разного уровня и во-
инских званий, представителей политических 
партий и общественных группировок

Император, государь; Верховный Правитель России; председатель совета 
министров; премьер-министр; управляющий Восточно-китайской железной 
дороги; член правления дороги; главнокомандующий войсками; начальник кон-
воя; флотоводец: военачальник; корнет; лейтенант; ротмистр; полковник; 
генерал; боцман; адмирал; кадеты, меньшевики, эсеры, анархисты, монархи-
сты, республиканцы 

Собирательные именования и групповые харак-
теристики представителей власти 

Отцы города; чиновничество; новоиспеченные полководцы; офицерство; 
станционное начальство; колчаковцы; корабельные заводилы; вчерашние под-
чиненные; помпадуры; наполеончики; департаментские столоначальники

Лексика и фразеология с процессуальной се-
мантикой: административная деятельность ру-
ководителей

Водить армии, возглавлять министерства, подписывать директивы, изда-
вать приказы, учить, направлять, воспитывать; найти свое место; играть 
в политические бирюльки; взять на себя ношу; подчиниться; взвалить на пле-
чи; собрать в единый кулак; расстреливать, лить кровь.

Субстантивные фразеологические единицы 
и метафорические обороты (символы власти; 
социальное положение)

Сильные мира сего; табель о рангах; присутственное место; нынче князь – 
завтра в грязь; маршальский жезл; сильная рука; властитель дум; пешки 
в чужой игре; слепые пешки в чьих-то искусных и неумолимых руках; мужи-
чья кровь; кость черная, земляная

Свободные словосочетания – характеристики 
административной жизни

Соблюдение субординации; чиновная гордость; бюрократический церемони-
ал; уставные формулировки; система управления; военное положение; ста-
бильная государственная структура; почтение к армейскому генералитету; 
искусство распоряжаться целыми массами людей; карательные задания

Оценочные характеристики взаимоотношений 
начальства и подчинённых, власти и народа

Исполнителен до подобострастия; ультиматум вчерашних подчиненных; 
без чинов; бестолковые дуроломы в генеральских погонах, но с мозгами интен-
дантов; набранный с бору по сосенке сброд; не люди – шлак, пыль паровозная; 
с рельсов народ сошёл; толпа должна перебеситься; наше дело маленькое

Символические метафоры – характеристики 
сильных и слабых людей

Не орёл, звёзд с неба не хватает; орёл; политиканствующие хулиганы и хули-
ганствующие политики; титулованные кретины с замашками провинциаль-
ных кабатчиков и кабатчики с душой прирожденных грандов; отсиживался 
удельным князьком; тихопомешанный ханжа, возомнивший себя перстом Бо-
жьим; благодетель отечества; буржуа в генеральском мундире; торжеству-
ющий плебей

Фразы волюнтивного регистра речи (команды, 
распоряжения, поручения начальства)

Слушай меня и на ус наматывай; Собирай молодцов, выступаем; Приказываю 
начальникам частей расстреливать всех пленных коммунистов.

В компонентный состав микрополя 2 «Советская 
власть Ленина» входят советизмы, в том числе слож-
носокращенные слова: совдеп, ревком, Реввоенсовет, 
РВС, чекист, Красная армия, товарищ и др. Шире 
представлены языковые единицы, отражающие сущ-
ность красного террора: тюремная контора, тюрьма, 
следственная комиссия, машина допроса; поставить 
к стенке; расстрелять, забить насмерть; пролить 
невинную кровь и др.

Основная семантическая оппозиция романа созда-
ется противопоставлением прецедентных имен Кол-
чак – Ленин, а также контекстуальных антонимов 
белые – красные, которые служат именованием раз-
ных политических сил и являются субстантивиро-
ванными прилагательными. В романе присутствуют 
синонимические варианты именований героев: Кол-
чак – Александр Васильевич – Верховный Правитель 
России – Адмирал; Ленин – Ульянов – Ильич. 

Периферия семантического поля «Власть» вклю-
чает микрополе 3 «Власть социальной стихии», ми-
крополе 4 «Военная сила иностранной интервенции» 
и микрополе 5 «Сила самоотверженной и бескорыст-
ной любви».

В компонентный состав микрополя 3 «Власть со-
циальной стихии» входят лексико-фразеологические 
единицы, в том числе символические метафоры: сре-
ди огня и крови великого потопа; в содоме всеобщего 
помешательства; лавина; обвал; сползание в общую 
пропасть; роковая катастрофа; Великая Смута; 
Время Смуты Смут; никем не управляемое столпот-
ворение; замкнутое кольцо безысходности; засасы-
вающий омут; водоворот; бездна; пороховая бочка; 
паутина общего тлена; среди раскаленного злобой 
и кровью потопа матерой российской смуты; кош-
марный бедлам; неуправляемая стихия; спонтанная 
людская стихия; смена цивилизаций; в эпицентре 

Структурно-смысловое своеобразие семантического поля «Власть» в романе Владимира Максимова...
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ЯЗЫКОЗНАНИЕ

Таблица 2
Компонентный состав микрополя 2 «Советская власть Ленина»

Апеллятивная лексика Террор; авторитет; узурпатор; лидер; товарищ; свобода

Прецедентные имена Ленин, Ульянов; Троцкий; Сталин

Топонимы – символы власти Москва, Петроград; Иркутск 

Названия органов власти, государственных уч-
реждений, властных структур, социальных объ-
единений

Советская Россия; советская власть, совдеп, Иркутский ревком; РВС, коми-
тет коммунистов; Красная армия; тюремная контора; тюрьма; Чрезвы-
чайно-Следственная Комиссия 

Именования должностей разного уровня и воин-
ских званий, представителей политических пар-
тий и общественных группировок

Заместитель председателя Реввоенсовета Республики; командующий крас-
ной дивизией; чекист; молотобойцы (‘палачи’ – из чекистского жаргона); 
начальник контрразведки; кадровый подпольщик; председатель следствен-
ной комиссии

Собирательные именования и групповые характе-
ристики представителей власти

Большевики, красные; герои революции и Красной армии; новые хозяева; ко-
миссары

Лексика и фразеология с процессуальной семан-
тикой: административная деятельность руково-
дителей

Поддерживать порядок; давать указания; землю сулить; играть первую 
скрипку; упиваться властью; поставить к стенке; расстрелять, забить на-
смерть; пролить невинную кровь

Субстантивные фразеологические единицы (сим-
волы власти; социальное положение) Хозяин положения; полный хозяин положения; право сильного

Свободные словосочетания – характеристики ад-
министративной жизни, политических принципов

Строгая дисциплина; железная воля; упоение властью; разнузданная вольни-
ца; машина допроса

Оценочные характеристики взаимоотношений на-
чальства и подчинённых, власти и народа

Ползать в ногах, слезно вымаливая пощады; ограбленный до нитки; бро-
сить на съедение; протащить через все девять кругов пыточного ада; во-
пить благим матом

Символические метафоры – характеристики 
сильных и слабых людей

Непоседливый грач; без пяти минут присяжный поверенный; заштатный 
социалист

Фразы волюнтивного регистра речи (команды, 
распоряжения руководителей, идеологические 
лозунги, воззвания)

Пусть будет хуже, зато поровну; Конвою развернуться в каре!; На изготов-
ку! Пли!; Не распространяйте никаких вестей о Колчаке, не печатайте ров-
но ничего… пришлите строго официальную телеграмму с разъяснениями…; 
Приказываю… немедленно расстрелять. Об исполнении доложить.

кровавого вихря русской смуты; в самой стремнине 
сокрушительного потока; всемирный потоп; замкну-
тый лабиринт. Компоненты микрополя приобретают 
в романе пространственные и темпоральные смыс-
лы, формируют хронотоп художественного повество-
вания: среди огня и крови великого потопа; в содо-
ме всеобщего помешательства; среди раскаленного 
злобой и кровью потопа матерой российской смуты; 
в эпицентре кровавого вихря русской смуты; в са-
мой стремнине сокрушительного потока (семантика 
пространства); Великая Смута; Время Смуты Смут; 
смена цивилизаций (семантика времени, динамика со-
бытий). Метафорические образы восходят к библей-
ским мотивам и сюжетам (потоп, содом, столпот-
ворение, бездна), к реальным событиям российской 
истории (смута), семантически связаны с природ-
ными катаклизмами (лавина, обвал, пропасть, омут, 
водоворот, вихрь), с военными действиями (огонь 
и кровь, пороховая бочка). Большинство компонентов 
микрополя являются контекстуальными синонимами: 
содом – бедлам; омут – водоворот; пропасть – без-
дна; замкнутый лабиринт – кольцо безысходности. 
Мощный социальный переворот не подчиняется ни-
каким усилиям представителей государственной, 
политической и военной власти, их настойчивым 
стремлениям навести порядок и урегулировать об-
щественную ситуацию в стране: никем не управля-

емое столпотворение; неуправляемая стихия. Лек-
семы власть – стихия образуют контекстуальную 
антонимию и семантически связывают периферий-
ное микрополе 3 с центральными микрополями 1 
и 2. Их смысловое пересечение углубляет концепту-
альное, денотативное и эмотивное содержание тек-
ста в структуре общего семантического простран-
ства романа.

Компонентный состав микрополя 4 «Военная 
сила иностранной интервенции» в основном от-
ражает тему вероломного предательства, связан-
ную с авантюрными действиями чешского корпу-
са под командованием генерала Гайды. С помощью 
языковых единиц, входящих в компонентный состав 
микрополя, изображается третья сила в конфликте 
противоборствующих сторон: сначала иностранцы 
помогают Колчаку, а затем, понимая неизбежность 
его поражения, входят в сговор с большевиками 
и сдают Колчака советской власти. Компонентами 
микрополя являются негативные оценочные описа-
ния беспринципных чешских воинов и их тщеслав-
ного командира: толпа чешских легионеров; шайка 
обезумевших мародеров; разнузданная орда; Иуды 
славянства; каины славянства; мерзавцы, дьяволом 
меченные; предадут и продадут с потрохами; лег-
комысленный флирт с дьяволом; сам черт не брат 
и море по колено (групповые характеристики все-



169Вестник КГУ   № 2, 2024 

го войска); чешский авантюрист, метит во всесла-
вянские Наполеоны; падок на чины, знаки отличия, 
мундиры; искатель счастья и чинов с претензиями 
на всероссийскую власть; забубенная голова; наглый, 
невоспитанный фанфарон (индивидуальные харак-
теристики генерала).

Компонентный состав микрополя 5 «Сила само-
отверженной и бескорыстной любви» эксплициру-
ет сюжетную линию романа, связанную с историей 
любви адмирала Колчака и Анны Васильевны Тими-
рёвой: нет и не будет на свете силы, которая могла 
бы заставить её отказаться от него; сила любви 
и духа перед лицом циничного предательства; обе-
регая что-то такое, только для них двоих важное 
и дорогое, к чему не должно пристать ни одного, 
даже самого малого пятнышка; раздельно они про-
сто немыслимы; почувствовать себя молодой, так 
безоглядно любимой и любящей; сострадал ей в её 
беспрерывных волнениях за него. В повествовании 
о взаимоотношениях героев используется развер-
нутая метафора, восходящая к библейскому сюже-
ту: Максимов употребляет именования Адам и Ева. 
Семантическое взаимодействие центрального ми-
крополя 1 «Белогвардейская власть Колчака» и пе-
риферийного микрополя 5 «Сила самоотверженной 
и бескорыстной любви» соединяет глобально-собы-
тийные и частно-событийные эмотивные смыслы.

Семантическое поле «Власть» в романе Влади-
мира Максимова «Заглянуть в бездну» активно уча-
ствует в формировании общего семантического про-
странства текста, интегрирует его концептуальные, 
денотативные и эмотивные смыслы. Лингвистиче-
ское моделирование поля способствует более точному 
пониманию художественного замысла произведения, 
созданию адекватной читательской интерпретации. 
Ключевые компоненты поля, являясь смысловыми 
доминантами текста, занимают центральное место 
в повествовательной структуре и образной системе 
романа, воссоздают культурно-языковые особенно-
сти изображаемой эпохи.
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Аннотация. В работе рассматриваются риторические коды, которые реализует перифраза в лирике И.А. Бродского. По-
нимание риторического кода связано с символьным восприятием художественных образов, создаваемых в поэтиче-
ском тексте. Исследование риторического кода предполагает анализ воздействующего потенциала стилистических 
средств с учетом жанровых особенностей текстового материала. Выразительно-изобразительные возможности, ко-
торыми обладают риторические приемы, обусловлены также тематическим фактором, коммуникативной ситуа цией: 
политическое событие, любовная перипетия, историческое действо. Интерпретация кода способствует установле-
нию опосредованной связи автора и читателя, благодаря чему постигается прагматический смысл произведения речи. 
В лирике И.А. Бродского, насыщенной аллюзиями и реминисценциями, перифраза становится смысловым, транс-
миссионным и преобразующим буфером, расширяющим культурологическое пространство произведения. Ритори-
ческие коды усиления, замещения и обособления помогают понять эмоциональное состояние лирического героя. 
Дешифровка этих кодов объясняет причины фрустрации, потерянности и чувства сиротства. В статье подчеркива-
ется, что основу риторического кода составляют национальная ментальность и языковая личность автора произве-
дения, поэтому при считывании кода учитывается контекст истории, когда создавались стихи. Риторический код 
является частью культурного кода. Свободные перифразы, которые часто используются в стихах И.А. Бродского, 
позволяют читателю увидеть уникальную, особую картину мира поэта.
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Abstract. The paper examines which rhetorical codes are implemented by periphrases in the poetry of Joseph Brodsky. 
The understanding of the rhetorical code is connected with the symbolic perception of artistic images created in a poetic 
text. The study of the rhetorical code involves the analysis of the infl uencing potential of stylistic means, taking into account 
the genre features of the text material. The expressive and pictorial possibilities that rhetorical techniques possess are also 
due to a thematic factor, a communicative situation – a political event, a love twist, a historical action. The interpretation of 
the code contributes to the establishment of communicative relations between the addressee and the addressee, the author 
and the reader, thereby comprehending the pragmatic meaning of the work of speech. In the lyrics of Joseph Brodsky, 
saturated with allusions and reminiscences, the periphrasis becomes a semantic, transmission and transformative buffer that 
expands the cultural space of the work. The rhetorical codes of reinforcement, substitution and isolation help to understand 
the emotional state of the lyrical hero, the decryption of these codes explains the causes of frustration, loss and feelings of 
orphanhood. The article emphasises that the basis of the rhetorical code is the national mentality and linguistic personality of 
the author of the work; therefore, when interpreting the code, the context of history was taken into account when the poems 
were created. The rhetorical code is part of the cultural code. Free periphrases, which are often used in the poems of Joseph 
Brodsky, allow the reader to see a unique, special picture of the poet’s world.
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Выразительно-изобразительный потенциал ри-
торических приемов является предметом изучения 
с древнейших времен. Фигуры и тропы, выступая 
элокутивным средством, рассматриваются современ-
ными исследователями в качестве основного факто-
ра эффективного речевого воздействия. Риторические 
приемы представляются частью кодовой организации 
речи. Метафоры, сравнения, эпитеты и другие сред-
ства в текстах, относящихся к разным жанрам, яв-
ляются знаками, организующимися в гармоничные 
незамкнутые системы, которые дешифруются комму-
никантами в соответствии с ожидаемыми устойчивы-
ми представлениями. Эти системы формируют рито-
рические коды. Например, амплификация, имеющая 
смыслорасширительные свойства, в жанре публици-
стического очерка может быть оценена как знак повы-
шенного внимания к определенному предмету речи – 
создается риторический код акцентуации.

По мнению У. Эко, коммуникация реализуется бла-
годаря тому, что «код представляет собой систему 
вероятностей, которая накладывается на равноверо-
ятность исходной системы», поскольку система ве-
роятностей сказанного представляет собой сущность 
информации [Эко: 56]. Система дает возможность 
выбрать необходимый для коммуникантов сегмент 
знания. Это значит, что с помощью кода устанавли-
вается перспектива налаживания коммуникативных 
связей, ориентированных не только на высказанное, 
но и на предполагаемое – на внутренний смысл фразы.

Чувственное восприятие речи, понимание праг-
матического замысла, заложенного адресантом речи, 
представляет процесс дешифровки кода.

Цель настоящего исследования – анализ специ-
фики риторических кодов, реализованных перифра-
зой в произведениях И.А. Бродского. Поставленная 
цель предполагает решение задач как теоретического, 
так и практического характера. Во-первых, необходи-
мо определить объемы понятий перифраза и рито-
рический код; во-вторых, установить соответствую-
щие текстовые иллюстрации из произведений поэта, 
включающие перифразы; в-третьих, объяснить вы-
разительный потенциал приема, определяющего ко-
довые элементы, необходимые для восприятия и де-
шифрации риторического кода.

Контекстный анализ, методика наблюдения, интер-
претации и обобщения позволили выдвинуть гипотезу 
о том, что риторические коды перифраз в поэтическом 
мире И.А. Бродского отражают мировоззренческие 
установки лирического героя произведения и позво-
ляют точнее постичь авторский замысел. В этом за-
ключается теоретическая значимость исследования – 
в понимании технологии организации риторического 
кода в текстах.

Разные риторические приемы могут организовы-
вать риторические коды, считывание которых пред-

полагает освоенное знание всей языковой системы 
и умение верно интерпретировать тексты разных 
жанров. Например, понимание риторических кодов, 
заложенных в лирические стихотворения с помощью 
перифразы, опирается на общесмысловой фон сти-
хотворения, на совокупность семантики языковых 
единиц, составляющих произведение, на особенно-
сти организации риторического приема. Традици-
онно перифраза определяется как «троп, заключа-
ющийся в замене какого-либо слова или выражения 
описательным оборотом», Санкт-Петербург – север-
ная Венеция [КР]. Исследователи уточняют, что пе-
рифраза выступает в качестве «неоднословной вто-
ричной номинации описательного, преимущественно 
эмоционально экспрессивного, оценочного характе-
ра, представляющей собой семантически неделимое 
выражение, косвенно указывающее на существен-
ные, отличительные либо субъективно выделенные 
носителем языка признаки (признак) обозначаемо-
го объекта или явления действительности» [Рапаева: 
90]. Перифраза обладает широкими риторическими 
возможностями: она «актуализирует привычные ас-
социативные связи» при восприятии текста, «позво-
ляет посмотреть на образ с разных сторон», являет-
ся частью семантического контекста, определяющего 
содержание всего произведения [Маслова: 85]. Пе-
рифраза позволяет выделить существенные призна-
ки объекта, продемонстрировать маркированные ав-
тором детали образа. Эти детали становятся знаками 
риторического кода, дешифрация которого определе-
на комбинациями возникающих значений.

Таким образом, риторический код становится свя-
зующим мостиком между текстом и новым образом 
действительности [Ступина: 104]. Опыт в последую-
щем может быть применен в качестве реакции на ана-
логичные высказывания, содержащие риторические 
приемы.

Образные возможности перифразы позволяют об-
наружить «источник творческого импульса для лю-
бого носителя языка» при считывании риторического 
кода, поскольку «эксплицируют образно-ассоциатив-
ную семантику номината», «демонстрируют прин-
ципиальную нелимитируемость лексического зна-
чения слова», определяющего этот риторический 
прием [Бытева: 80]. 

Рассматривая реализацию риторических ко-
дов перифразы в творчестве И.А. Бродского, учтем, 
что в стихотворениях значимая роль принадлежит 
культурологическому контексту, основу которого 
составляют национальная ментальность и языковая 
личность, поэтому при интерпретации кода оказыва-
ется значимым исторический контекст. Подчеркнем, 
что, по мнению Р. Барта, риторический код являет-
ся субкодом общего культурного кода, то есть ри-
торический код отражают базовые установки куль-
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турного кода [Барт]. Перифраза позволяет увидеть 
глубокий подтекстовый смысл, если она является 
элементом прецедентного текста. Например:

Я Вас любил так сильно, безнадежно,
как дай Вам бог другими, но не даст!
Он, будучи на многое горазд,
не сотворит – по Пармениду – дважды
сей жар в груди, ширококостный хруст,
чтоб пломбы в пасти плавились от жажды
коснуться – «бюст» зачеркиваю – уст!

Узнаваемое пушкинское лирическое произведение 
подвергается намеренному огрублению для обозначе-
ния переживаний из-за несчастной любви. Перифра-
за сей жар в груди, обращающая читателя к детально-
му осмыслению эмоций лирического героя, включена 
в пастишированный контекст, то есть контекст, кото-
рый представляет собой «комбинирование элементов, 
взятых из предшествующих произведений» и оказыва-
ется частью многослойного смыслового образа [Дай-
ер: 22]. Риторический код усиления, реализованный 
данной перифразой, акцентирует внимание на экстре-
муме чувств – происходит переосмысление любовной 
страсти, которая единожды могла быть дана свыше.

В лирических произведениях перифраза способ-
на выступать эквивалентом образа, чувства, в неко-
торых случаях наблюдается детализация, поскольку 
«перифраза является прагматическим средством за-
мены исходного наименования предмета или явления 
на основе его дифференциального признака» [Во-
робьев: 81]. Подчеркнем, что рассматриваемый при-
ем, в отличие от метафоры, не создает новых ассо-
циативных связей, не развивает его, а маркирует 
определенную значимую черту, которая позволя-
ет обозначить индивидуальность лирического про-
странства, рассказать о мыслях героя: 

Я входил вместо дикого зверя в клетку,
выжигал свой срок и кликуху гвоздём в бараке,
жил у моря, играл в рулетку,
обедал чёрт знает с кем во фраке.

В данном стихотворении очевидна отсылка к био-
графии И.А. Бродского: аресты, скитания, неприка-
янность. Завуалированная мысль о неестественности, 
а соответственно, несправедливости заточения, реа-
лизованная в перифразе «входить в клетку», выража-
ет также идею одиночества, обреченности. При этом 
форма глагола в прошедшем времени (входил) по-
казывает, что лирический герой находится на эта-
пе переосмысления случившегося, «он совершает 
тот акт принятия жизни и мира» [Иванов: 243]. Ге-
рой преодолевает все испытания с достоинством тра-
гедийного образа. Все последующие приключения 
словно становятся следствием замещения «дикого 
зверя в клетке»: получение тюремного срока, пре-
бывание в заключении, игра в рулетку рядом с мо-
рем, существование в безразличии. Сочетание ди-

кий зверь имеет также обобщенно-перифрастический 
характер, подразумевает стихийный, но ограничен-
ный внешними силами тип. Риторический код заме-
щения актуализирует внутреннюю трансформацию, 
происходящую с личностью, которая стала участни-
ком сложных социальных процессов.

Перифраза позволяет сместить акценты, повы-
сить количество позиций, с которых объект может 
быть рассмотрен, актуализирует скрытые структур-
ные связи объекта: 

Вот я вновь посетил
эту местность любви, полуостров заводов,
парадиз мастерских и аркадию фабрик,
рай речных пароходов,
я опять прошептал:
вот я снова в младенческих ларах.

Данное стихотворение вновь нас обращает к пуш-
кинскому творчеству. Вернувшись спустя много лет, 
лирический герой Пушкина с ностальгией описыва-
ет знакомые места. Произведение И.А. Бродского соз-
дает аналогичную проекцию, связанную с посещени-
ем тех ленинградских кварталов, где прошли детство 
и юность, – к общежитию на Малой Охте. Пафос, 
заявленный в стихотворении Пушкина, заимство-
ван, но производимый эффект актуализации высо-
кого чувства, связанного с осознанием естественной 
смены поколений, меняется на обыденное описа-
ние частного воспоминания. В последующих стро-
ках звучит ирония, создаваемая перифразами. Пе-
рифразы «местность любви», «полуостров заводов», 
«парадиз мастерских», «аркадия фабрик», данные 
в структуре асидентона, открывают этот город в ином 
свете. Ленинград представляется не с точки зрения 
туристов-искусствоведов, изучающих дворцовые ан-
самбли и архитектурные монументы, а с позиции 
простого жителя, для которого родные улицы горо-
да – это заводы, мастерские, фабрики, это террито-
рия первой влюблённости. Видимое пространство – 
«ни природа, ни городской пейзаж не имеют места 
сами по себе: они через вещи обрастают чертами 
лица, хранящими человеческую эмоцию» [Кирсано-
ва: 47]. В представлении лирического героя – это изо-
лированная территория, открытая только для тех, кто 
способен преодолеть время и вернуться в прошлое, 
что подчеркивается такими лексемами, как полуо-
стров, местность. Слова парадиз и аркадия, трак-
туемые как символические обозначения прекрасных, 
райских топосов, обращают, с одной стороны, к при-
нятой стилевой эклектичности Ленинграда, с другой 
стороны, намекают на идею строительства всеобщего 
коммунизма, фактически равного райской идеологии.

В стихах И.А. Бродского обнаруживаются свобод-
ные перифразы, отличающиесяся тем, что они не на-
зывают в тексте определяемое имя. Подобный при-
ем помогает обозначить авторскую идею, перифраза 
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становится «одним из маркеров… выбора своего соб-
ственного пути» [Князькова: 214]. Например, в стихот-
ворении «Меньше любви» из цикла «Римские элегии»:

Пленное красное дерево частной квартиры в Риме.
Под потолком – пыльный хрустальный остров.

Перифраза пыльный хрустальный остров заменя-
ет слово люстра. В данном произведении этот при-
ем включен в описание художественного простран-
ства, в котором пребывает лирический герой. Нужно 
отметить, что в это время И.А. Бродский как раз жил 
в Риме в качестве стипендиата Американской акаде-
мии. Рим традиционно трактуется как оплот античной 
цивилизации. Античное влияние чувствуется при ин-
терпретации риторического кода. Так, лирический ге-
рой, погружаясь в воображаемый мир, представляет 
образ частной квартиры как модель всего мироздания. 
Рим как колыбель европейской культуры вводит мо-
тив вечности и неизменной классики. Хрустальный 
остров на потолке-море кажется условным центром 
не только квартиры, но и мира-Рима в целом. Отме-
чается, что «на образный ряд потолок-море, люстра-
остров нанизывается определение “пыльный”, непо-
средственно вводится мотив статичности. Образ пыли 
на люстре – знак отсутствия человека, жизни, и об-
раз пыли на острове – знак его необитаемости» [Га-
стищева]. Так вводится мотив длительного одиноче-
ства. Риторический код обособления, создаваемый 
перифразой люстры, трансформирует идею вечно-
го скитальчества, неприкаянности и отдаленности 
от всех. Лирический герой, с тоской взирая на пыль-
ный остров, ощущает сиротство в этом большом мире. 

Подводя итог нашим размышлениям, отметим, 
что произведения имеют тесную связь с исторически-
ми процессами, общественной жизнью, духовными 
исканиями мастеров слова. Лирическое произведение 
обладает особой репрезентативностью, которая мо-
жет обнаруживаться в разных риторических приемах, 
в том числе в перифразе. Перифраза открывает в обы-
денном нечто особенное, вселенское. В поэтическом 
пространстве через мир вещей обнаруживается веч-
ность с ее универсумами, которые постижимы толь-
ко при верном считывании комбинации знаков – это 
риторические приемы, жанровые особенности, эсте-
тические установки автора. На первый взгляд, эти 
знаки стихийно разбросаны в пространстве текста, 
но в единстве они образуют особый код. Эти знаки 
составляют риторические коды замещения, усиления, 
обособления. В этом заключается теоретическая зна-
чимость понимания технологии организации ритори-
ческого кода в текстах иной направленности.
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Аннотация. Актуальность изучения художественного образа, его онтологического статуса и комплекса функций в пара-
дигме современной лингвистики обусловливается необходимостью понимания специфики художественного тек-
ста как результата речемыслительной деятельности автора и рецептивно-интерпретативной деятельности читате-
ля в процессе эстетической коммуникации. Художественный образ воплощает основные качества художественного 
текста – его концептуальную неспособность к отражению объективной действительности в рамках стратегий ус-
ловности или жизнеподобия. Художественный текст апеллирует к сети ассоциативных связей, которые возника-
ют у адресата эстетического высказывания в процессе восприятия такого текста на основе обыденного и духов-
ного опыта, фоновых знаний, в том числе и тех, которые обусловливаются общекультурным кругозором личности. 
В процессе исследования доказано, что художественный образ возникает в процессе абстрагирования и в художе-
ственном тексте может быть реализован посредством метафор, в результате чего читатель получает возможность 
декодировать имплицитные смыслы с помощью наглядных представлений и вербализовать их. На материале тек-
стов романов В.В. Орлова «Альтист Данилов», «Аптекарь» и «Шеврикука, или Любовь к привидению» установле-
но, что когнитивная организация художественного образа определяется метафорическим фреймингом, который со-
ставляет фундамент художественного вымысла: происходит перенос по сходству в отношении ситуаций, событий, 
характеристик персонажей, репрезентированных в художественном тексте, и знаний, ценностей и смыслов, кото-
рые составляют фундамент картины мира адресата.
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Abstract. Topicality of studying the artistic image, its ontological status and complex of functions in the paradigm of modern 
linguistics is determined by the need to understand the specifi cs of an artistic text as a result of the verbal and mental 
activity of the author and the receptive-interpretative activity of the reader in the process of aesthetic communication. An 
artistic image embodies the main qualities of an artistic text – its conceptual inability to refl ect objective reality within 
the framework of conventionality or life-like strategies. A literary text appeals to the network of associative connections 
that arise for the addressee of an aesthetic statement in the process of perceiving such a text on the basis of everyday and 
spiritual experience, background knowledge, including those determined by the general cultural outlook of the individual. In 
the process of research, it was proven that an artistic image arises in the process of abstraction and in an artistic text can be 
realised through metaphors, as a result of which the reader gets the opportunity to decode implicit meanings with the help of 
visual representations and verbalise them. Based on the texts of novels by Vladimir Orlov “Danilov, the Violist”, “Pharmacist” 
and “Shevrikuka” it is established that the cognitive organisation of an artistic image is determined by metaphorical framing, 
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Активизация разноаспектных исследований текста 
обусловлена усиливающимся интересом современной 
лингвистики не только к структурно-семантическим 
и функциональным особенностям этого сложного 
многоуровневого феномена как результата речемыс-
лительной деятельности языковой личности, но и все 
большей ориентацией на выявление и описание про-
цессов восприятия, осмысления и переосмысления, 
смыслообразования, которые с наибольшей репре-
зентативной силой могут быть представлены именно 
в текстовом пространстве. В этой связи изучение ху-
дожественного текста не только как некоего образова-
ния, возникшего, существующего и развивающегося 
в письменном варианте литературного языка [Гальпе-
рин: 15], но и как произведения искусства представ-
ляет, на наш взгляд, один из объектов исследования, 
обладающих обширным эвристическим потенциалом. 
Очевидно, что доказательное и всестороннее изучение 
художественного текста невозможно вне понимания 
онтологического статуса и комплекса функций худо-
жественного образа – структурообразующего компо-
нента, фундаментально значимого в семантическом 
пространстве художественного текста [Бабенко]. 

В.А. Пищальникова трактует художественный 
текст как «коммуникативно направленное вербаль-
ное произведение, обладающее эстетической ценно-
стью, выявленной в процессе его восприятия» [Пи-
щальникова: 6], что определяет его характеристики 
как коммуникативного феномена, реализующего эсте-
тическую функцию. Автор в таком тексте воплощает 
собственную концепцию мира, свое понимание пре-
красного и безобразного, добра и зла, а также дру-
гих онтологических категорий, которые выражены 
посредством художественных образов. Очевидно, 
что авторский замысел и эстетические механизмы 
его воплощения обнаруживают сложные взаимосвязи 
с художественным вымыслом как способом «осмыс-
ления и воссоздания действительности на основе во-
ображения» [Клейменова: 95], результатом «сложной 
мыслительной деятельности, в которой творческое 
сознание порождает новое знание на основе опера-
ций селекции, комбинации и синтеза уже известно-
го» [Клейменова: 95]. Художественный вымысел 
не манипулятивен по своей природе и не восприни-
мается адресатом текста как обман, так как воспроиз-
ведение действительности в художественном тексте 
происходит с известной долей условности.

which forms the foundation of artistic fi ction: there is a transfer by similarity in relation to situations, events, characteristics 
of characters represented in artistic text, and knowledge, values and meanings that form the foundation of the addressee’s 
worldview.
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fi ctionality.

For citation: Dzyubenko A.I. Cognitive organisation of literary image: metaphorical framing. Vestnik of Kostroma State University, 
2024, vol. 30, No. 2, pp. 176–182. (In Russ.). https://doi.org/10.34216/1998-0817-2024-30-2-176-182

Оставляя в стороне проблему тотального иска-
жения объективной действительности в координа-
тах вербальной коммуникации ввиду конвенциональ-
ной природы языковых знаков (см.: [Витгенштейн]), 
укажем лишь, что художественный текст принципи-
ально не способен отражать реальность: он транс-
лирует представления автора о действительности 
сквозь призму национальной языковой и индиви-
дуально-авторской картин мира. Поэтому аксиома-
тичен тезис о фикциональности художественного 
текста, а «изображаемый в тексте мир является фик-
тивным, вымышленным», вымысел же, понимаемый 
в аристотелевском смысле как мимесис, предстает, 
по правомерному утверждению В. Шмида, как «ху-
дожественная конструкция возможной действитель-
ности» [Шмид: 22].

Вымысел в художественном тексте демонстриру-
ет развитие в рамках двух основных стратегий – ус-
ловности и жизнеподобия [Хализев], однако в обеих 
стратегиях организующим центром остается имен-
но фикциональность. Условность в разной степени 
отдаляет художественный мир от реальности, тогда 
как жизнеподобие, напротив, приближено к ней точ-
ностью описаний событий и/или исторического фона 
в его общих чертах и приметах, достоверностью вос-
создания портретов реальных исторических деятелей 
или вымышленных персонажей, помещенных в коор-
динаты реальной исторической эпохи. В любом слу-
чае, что бы ни было показано в художественном тек-
сте, семантическое пространство которого обладает 
различной степенью сложности, всегда это взгляд 
на мир сквозь призму авторской субъективности. Ху-
дожественный мир с вполне реалистичными или не-
вероятными событиями и персонажами позволяет 
выявить закономерности, свойственные действитель-
ности, и проецировать их не только на прошлое и на-
стоящее, но также и на будущее, что сообщает ху-
дожественному тексту прогностический потенциал.

Общеизвестно, что единицей художественного 
мира является художественный образ – феномен, ха-
рактеристики которого остаются дискуссионными, 
актуальность их выяснения в последние десятиле-
тия акцентирована в связи с развитием когнитивной 
лингвистики. Сам процесс продуцирования художе-
ственного образа обусловливается способностью со-
знания адресанта и адресата художественного текста 
как эстетического высказывания к отражению полу-
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ЯЗЫКОЗНАНИЕ

ченной информации об окружающем мире в виде 
«картинок», которые передают свойства окружаю-
щей действительности в искаженном виде, сохраняя 
при этом возможность интерпретации, адекватной ав-
торскому замыслу. Еще И. Кант указывал на особую 
роль воображения в создании образа: воображение 
рождает представления, которые «стремятся к чему-
то за пределами опыта и таким образом пытаются 
приблизиться к изображению понятий разума (ин-
туитивных идей), что придает им видимость объек-
тивной реальности; с другой стороны, и при этом, 
главным образом, потому, что им как внутренним со-
зерцаниям не может быть полностью адекватным ни-
какое понятие» [Кант: 330–331].

Сознание правомерно рассматривается современ-
ной наукой как субъективное переживание объектив-
ной действительности, явленное в специфической 
форме ментальной жизни личности, а само образное 
отражение действительности выделяют как особый 
вид мышления: «чувственное восприятие и представ-
ление, на которых базируется образ, включает момент 
логического абстрагирования и обобщения… в тех 
видах искусства, где используется слово, использует-
ся тем самым и понятие, но оно включается в образ 
не по законам мышления, а подчиняясь особой, кон-
кретно-оценочной форме отражения, в которой по-
знавательные моменты слиты с эмоционально-оце-
ночными» [Волкова: 21]. Когнитивная организация 
художественного образа с необходимостью опирает-
ся на такие ментальные механизмы, которые оказы-
ваются задействованы не только в процессе создания 
образа, но и в ходе его восприятия и интерпретации. 
Когнитивная организация художественного образа за-
кономерно подразумевает амбивалентные друг другу 
процессы абстрагирования и конкретизации, метафо-
ризации и декодирования переносных смыслов и пр.

Теория концептуальной метафоры позволяет рас-
сматривать познание, мышление и практическую де-
ятельность человека в метафорических терминах, 
выраженных образным языком [Лакофф: 90]. Мета-
форизация основана на взаимодействии когнитивной 
структуры «источника» и когнитивной структуры 
«цели»: так возникает «метафорическая проекция», 
осуществляющая перенос каких-то свойств и харак-
теристик исходной области на целевую. Концепту-
альные метафоры обусловливают «строение обы-
денной концептуальной системы нашего общества, 
которая отражается в повседневном употреблении 
языка» [Лакофф: 169], что, разумеется, отражено 
и в эстетической коммуникации: метафоры опре-
деляют тропеические структуры, составляя фунда-
мент не только собственно метафоры, но и оксюмо-
рона, метонимии, иронии и пр. – словом, всех тропов, 
которые структурированы в части метафорического 
концепта, лежащего за пределами обыденной систе-

мы понятий. Такая специфика концептуальной ме-
тафоры позволяет ей участвовать в продуцировании 
отдельных художественных образов, образной струк-
туры художественных текстов и, что вполне логично, 
художественного вымысла, составляя основу фикци-
ональности как литературы, так и других видов ис-
кусства. М. Тернер в рамках концепции когнитивной 
риторики анализирует инвенцию (invention) как ос-
новополагающую категорию классической ритори-
ки, под которой традиционно понимают вымысел, 
творчество, поэтическую фантазию. Результатом та-
кого анализа становится вывод о концептуальных 
структурах, зачастую клишированных, неоригиналь-
ных, которые свойственны обыденному мышлению, 
не выводимых на поверхность сознания, но состав-
ляющих основу художественного вымысла [Turner]. 
Фундамент художественного образа вполне может со-
ставлять конвенциональная метафора, а сам художе-
ственный вымысел является следствием нарушения 
концептуальных ограничений, которые определяются 
структурно-семантической организацией концепту-
альной метафоры. Теория концептуальных интегра-
тов (conceptual blends), которая явилась результатом 
совместной работы М. Тернера и Ж. Фоконье, ори-
ентирует, в частности, и на процесс семиозиса в ху-
дожественном тексте в широком смысле; исследо-
ватели предлагают схемы интеграции ментальных 
пространств, объясняющие ряд механизмов форми-
рования образности [Fauconnier].

Когнитивная лингвистика выделяет основные 
структуры познавательной деятельности: таковы 
фреймы, сценарии и концепты. Фреймы выступают 
в качестве схем типичных ситуаций, при этом, разу-
меется, в конкретной ситуации могут быть представ-
лены вариативные компоненты таких схем – таковы 
слоты, входящие в состав фреймов [Ван]. Сценарии 
являются, в сущности, вариантами решения проблем-
ных ситуаций и в этой связи различным образом ре-
презентируют знания, служащие для адекватной обра-
ботки информации о стандартных ситуациях. Концепт 
является в этой связи особой когнитивной единицей – 
это поле традиционного знания, инвариантного обра-
зовательной ценности [Карасик; Шестак].

В качестве материала исследования выступает 
трилогия В.В. Орлова «Останкинские истории» [Ор-
лов]: тексты романов «Альтист Данилов» (1980), 
«Аптекарь» (1988), «Шеврикука, или Любовь к при-
видению» (1993), входящих в ее состав, содержат 
репрезентативные контексты, позволяющие разноа-
спектно описывать структуру художественных обра-
зов с позиций когнитивной лингвистики, в частности 
их фреймовую организацию. Представляется, что из-
учение когнитивной организации художественного 
образа обретает необходимую научную доказатель-
ность при условии обращения к фреймовому анали-
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зу художественного текста. Так, именно как фрейм 
выглядят в такой исследовательской практике дина-
мические (события) и статические (пейзаж, портрет) 
категории художественного мира, поэтому фрейм ис-
толковывается как своего рода «кадр фильма» [Сол-
со: 338–339], в котором его составляющие как бы ор-
ганизуют «рамки» конкретного компонента сюжета.

В ходе исследования нами было установлено, 
что фрейм, который определяет когнитивную струк-
туру художественных образов романов, имеет оп-
позитивную организацию, фиксируемую номина-
циями «“реальность” – фантастика», закономерно 
обладающими признаками концептуальных метафор. 
Так, в романе «Альтист Данилов» представлен сле-
дующий контекст: «Новая его квартира в Останки-
не походила на шкатулку, но в ней вполне было ме-
сто, где Данилов мог держать свой инструмент. <…> 
Звук у альта Альбани был волшебный. Полный, мяг-
кий, грустный, добрый, как голос близкого Данило-
ву человека. <…> Как он любил его заранее! Как нес 
он его домой! Будто грудное дитя, появление кото-
рого ни один доктор, ни одна ворожея уже и не обе-
щали» [Орлов: 35]. Сравнение квартира – шкатулка 
отсылает читателя к объективной действительно-
сти 1960–70-х годов, когда в Советском Союзе был 
сделан значительный шаг к тому, чтобы каждая се-
мья имела отдельную изолированную квартиру, од-
нако проектирование типовых жилых домов пред-
полагало очень маленькую площадь. Тем не менее 
и в этой «шкатулке» есть место чуду: Данилов мно-
го лет стремится к тому, чтобы приобрести альт, соз-
данный знаменитым итальянским мастером Альба-
ни (1621–1673), и это чудо в координатах фрейма 
фиксируется метафорой, которой описан звук музы-
кального инструмента – полный, мягкий, грустный, 
добрый. Когнитивная организация художественного 
образа музыки, творчества музыканта предполагает 
включение в состав фрейма ряда сравнений (как го-
лос близкого Данилову человека; будто грудное дитя, 
появление которого ни один доктор, ни одна воро-
жея уже и не обещали), которые, с одной стороны, 
«достраивают» реальность художественного мира, 
с другой – фокусируют внимание читателя на фан-
тастическом, созданном вдохновением творческой 
личности – и мастера скрипичных дел, и музыканта.

В базовом определении фрейма централь-
ным является его трактовка как структуры данных 
для представления визуальной стереотипной ситуа-
ции, особенно при организации больших объемов па-
мяти [Минский; Демьянков]: посредством фреймов 
структурируются представления, хранящиеся в па-
мяти, как информация об определенном фрагмен-
те человеческого опыта [Карасик: 152]. Знания, по-
лучающие возможность организации через фреймы, 
представлены тремя «слоями»: а) лексическое значе-

ние; б) энциклопедическое знание предмета; в) экс-
тралингвистическое знание. На наш взгляд, художе-
ственный образ проходит посредством фреймов те же 
стадии в своем структурировании, при этом художе-
ственный вымысел возникает на «стыке» репрезенти-
рованного в художественном тексте и собственно экс-
тралингвистических знаний адресата. Так, например, 
в тексте романа «Альтист Данилов» представлен сле-
дующий контекст: «Без промедления маршрутом Чка-
лова Данилов вылетел в Канаду, имея при себе лом 
и шанцевый инструмент. На месте цветения он понял, 
что ломом ему не обойтись. Лом заменил отбойным 
молотком. Подо льдом земля была схвачена черной 
мерзлотой, раз на Кармадоне появились волопасные 
растения, значит, Кармадон отключился, себе не хо-
зяин – и как бы он не замерз на вечные времена. Дол-
го Данилов бился с канадской мерзлотой, пот с лица 
стирал, наконец, откопал Кармадона» [Орлов: 117]. 
Очевидно, что художественные образы опираются 
в своем функционировании на фреймы, в которых 
фоновые знания читателя играют первостепенную 
роль: такова прецедентная ситуация, маркированная 
лексическим сочетанием маршрутом Чкалова, от-
сылающая к событиям июня 1937 года, когда летчи-
ки В.П. Чкалов, Г.Ф. Байдуков и А.Ф. Беляков совер-
шили беспосадочный перелет на самолете АНТ-25 
по маршруту Москва – Северный полюс – Ванкувер. 
При этом читателю ясно, что Данилов – герой полу-
демонического происхождения, и при перелете в Ка-
наду этот персонаж никаким самолетом не пользовал-
ся: так происходит столкновение и взаимодействие 
характеристик «реальных» и фантастических обра-
зов. Детализация, необходимая для реализации фрей-
ма (лом, шанцевый инструмент, отбойный молоток, 
мерзлота – место цветения, волопасные растения), 
также фиксирована в данном контексте в оппози-
тивных отношениях. Безусловно здесь и противо-
поставление персонажей – Данилова, демона только 
наполовину, и Кармадона, демона в полном смысле, 
прибывшего из созвездия Волопаса. 

В романе «Аптекарь» автор вновь организует ху-
дожественную образность на основании взаимодей-
ствия примет реальности, известных читателю, и чу-
десного, волшебного, нереального, например: «когда 
Михаил Никифорович открыл бутылку (а дядя Валя 
держал стакан рядом), из нее вышла женщина. А мо-
жет, девушка. Женщина-то хрен с ней, но бутылка-
то оказалась пустой. Никакой жидкости в ней уже 
не было. Игорь Борисович вздрогнул. А тут жен-
щина, которая не просто стояла как человек, а пла-
вала над детской площадкой, заговорила» [Орлов: 
364]. Фрейм «”реальность” – фантастика» реализо-
ван в данном контексте посредством модели извест-
ной по фольклорным восточным сказкам сюжетной 
ситуации «освобождение джинна из лампы», толь-
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ко «берегиня» появляется перед героями из бутылки 
водки Кашинского завода. При этом столкновение ре-
альности и фантастики приобретает парадоксальный 
характер в высказывании «Женщина-то хрен с ней, 
но бутылка-то оказалась пустой». Отметим в этой 
связи, что слоты, составляющие фрейм, постоянно 
дополняются новыми признаками, что достраивает 
художественные образы романа.

Интерпретация художественного текста проводит-
ся адресатом с помощью активизации определенной 
контурной схемы – фрейма, в котором многие слоты 
не имеют четкой квалификации и могут не иметь но-
минаций. По мере восприятия и понимания текста та-
кие слоты постепенно заполняются, так как читатель 
восстанавливает или выстраивает вновь исторические 
и логические связи между эпизодами. Восприятие 
художественного текста характеризуется целостно-
стью: когнитивная деятельность читателя ориенти-
рована на заполнение слотов целых сцен, а затем – 
их компонентов [Кубрякова: 90]. И на каждом этапе 
эстетической когниции в трактовке художественных 
образов возникает возможность реализации художе-
ственного вымысла как результата метафоризации 
описанных в тексте событий или характеров и опы-
та освоения объективной действительности адресан-
том и адресатом.

В романе «Шеврикука, или Любовь к привиде-
нию» представлен следующий контекст: «…жизнь-
то человека катилась, кувыркалась, неслась, отправ-
ляя высокомерием заблуждений домовых вместе со 
всякими костяными ногами, мальчиками-с-пальчик, 
обижающими людоедов, в фольклорные издания, 
в сноски к заключениям ученых умов, в мельтеше-
ние цветных картинок на экранах ради потехи дети-
шек, и Шеврикука все чаще и чаще позволял себе, 
глаз кося на крутые предписания, гулять по Москве 
в человечьем подобии» [Орлов: 768]. В приведен-
ном контексте фрейм «”реальность” – фантастика» 
характеризует сюжетное действие с точки зрения 
включенности домового Шеврикуки в городскую 
жизнь с позиции его превращения в обычного мо-
сквича, при этом роль границы между художествен-
ной реальностью и фантастическим миром возло-
жена на некие исторически сложившиеся «крутые 
предписания», которые организуют существование 
мифологических существ. На наш взгляд, именно 
концептуальная метафора, которой открывается дан-
ный контекст (жизнь-то человека катилась, кувыр-
калась, неслась), задает необходимые семантические 
координаты для функционирования фрейма, органи-
зующего художественные образы.

Читатель постоянно сопоставляет то, что есть в его 
базе знаний, с тем, что представлено в художествен-
ном тексте, и делает вывод о постоянном функцио-
нировании художественного вымысла в таком тексте 

вне его жанровой принадлежности или следования 
стратегиям условности или жизнеподобия. Так про-
исходит потому, что индивидуально-авторская карти-
на мира может совпадать с картиной мира адресата 
лишь в общих чертах, в своих «контурах», духовный, 
обыденный и общекультурный опыт адресанта эсте-
тической коммуникации абсолютно индивидуален, так 
же как и опыт адресата в освоении мира. Кроме того, 
язык сам по себе потенциально «искажает» или транс-
формирует окружающую действительность, так как 
слова являются символическими знаками (см.: [Пирс]), 
а концептуализация и категоризация знаний происхо-
дит на основании процесса метафоризации (см.: [Мол-
чанова]).

Художественный образ предстает в художествен-
ном тексте единицей взаимодействия авторского со-
знания и того предмета, на котором сфокусировано 
авторское внимание, при этом образ сохраняет в себе 
совокупность всех своих инвариантов, однако одно-
временно является и фактом единичного воспроиз-
ведения предмета, так как отражает неповторимый 
компонент индивидуально-авторской картины мира. 
Поэтому с уверенностью можно говорить о синте-
зе в когнитивной структуре художественного обра-
за категоризации знаний и концептуализации дей-
ствительности. 
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Аннотация. В данной статье выявляются особенности таких лингвокультурологических явлений, как пиджинизация 
и креолизация, на примере африканской лингвокультуры. Научная проблема обусловлена влиянием глобализации 
на состояние языков и культур в рамках межкультурного и межъязыкового взаимодействия, с одной стороны, и по-
требностью сохранения родных языков и культур, с другой стороны. Целью статьи является определение ключевых 
свойств такого гибридного образования, как пиджин английского языка, функционирующего в самой крупной стра-
не Западной Африки – Нигерии. Исследование базируется на сочетании методов лингвокультурологического анали-
за, с помощью которого были выявлены особенности языка и культуры в процессе исторического развития, и срав-
нительно-сопоставительного анализа, на основе которого были установлены ключевые сходные и различительные 
свойства пиджина английского языка в преломлении к британскому английскому языку. В исследовании были си-
стематизированы ключевые исторические и лингвокультурные факторы, повлиявшие на становление и развитие 
пиджина английского языка Нигерии, а в дальнейшем и креолизованного английского языка, выявлены их ключе-
вые характеристики. Было установлено, что английский язык представляет собой универсальное средство межэт-
нической коммуникации в Нигерии для всех социальных групп, но именно пиджин обладает простой структурой 
на всех языковых уровнях: фонетическом, грамматическом, лексическом. Адаптируясь к местным реалиям, пид-
жин английского языка Нигерии на фонетическом уровне подвержен ассимиляции и диссимиляции согласных зву-
ков, количественной и качественной редукции гласных. Грамматический строй отличается максимальной симпли-
фикацией, для этого уровня характерно: опущение артиклей, употребление абстрактных существительных в форме 
множественного числа, формирование степеней сравнения прилагательных и наречий по принципу односложно-
го прилагательного, употребление простых временных форм глагола. Для лексического строя свойственно функ-
ционирование высокочастотных лексем автохтонных языков, что обусловлено желанием следовать нормам родной 
культуры. Все отклонения от британского английского языка объясняются необходимостью минимальными языко-
выми средствами создать доступный вид коммуникации для всех социальных групп.
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В исследовании рассматривается специфика та-
кого явления, как пиджинизация языка в условиях 
межконтактного взаимодействия. Целью исследова-
ния является выявление свойств пиджина английско-
го языка, функционирующего на территории Нигерии, 
являющейся одной из самых крупных стран Запад-
ной Африки. 

Вопросы контактной лингвистики не теряют своей  
актуальности в настоящее время. В отечественной 
лингвистике вопросы распространения и развития 
языковых контактов и межкультурного взаимодей-
ствия были изучены в трудах Ж. Багана и его последо-
вателей [Baghana et al. 2018a: 2]. Влияние английского 
языка как средства глобальной коммуникации на со-
стояние африканских языков и культур исследуется 
в трудах Т.Г. Волошиной и Я.А. Глебовой [Baghana 
et al. 2023: 202]. Зарубежные и отечественные иссле-
дователи определяют особое место пиджинов в жиз-
ни африканцев как средства межэтнической комму-
никации [Adebayo: 69], а также полагают, что этот 
язык способен объединить все слои местного насе-
ления [Волошина 2024: 17].

Европейские языки, адаптируясь к местному муль-
тилингвизму, приобретают новые свойства, часто 
язык такого рода рассматривается как образование 
гибридного типа, для которого характерны многочис-
ленные изменения на всех языковых уровнях [Гле-
бова: 22]. Пиджины европейских языков, функцио-
нирующие в странах Африки, остаются предметом 
анализа в трудах многих исследователей, так как в на-
стоящее время наблюдается тенденция сохранения 
родных языков и культур, что также отражается на со-
стоянии языка в целом [Nash: 427].

native languages and cultures, on the other hand. The purpose of the article is to identify the key properties of such hybrid 
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Специфика пиджина английского языка на тер-
ритории Западной Африки была исследована в тру-
дах зарубежных [Time, Pryc: 2; Yakpo: 183; Abube: 22] 
и отечественных исследователей [Волошина 2024: 
15], при этом особенного внимания заслуживают во-
просы тесного взаимодействия языковых и культур-
ных аспектов в процессе формирования и развития 
исследуемого варианта.

История создания пиджина английского языка 
Западной Африки начинается на территории совре-
менной Нигерии. Хотя португальцы рано начали тор-
говлю рабами в этом районе, большая часть побере-
жья от Нигерии до Камеруна оставалась практически 
без внимания европейцев, отчасти из-за сложных 
условий в этой местности. Однако растущий спрос 
на рабов в XVIII веке заставил работорговцев про-
двигаться все дальше на восток, к территориям со-
временного Лагоса и притоков устьев рек Нигера. 
Здесь европейцы сходили на берег для погрузки ра-
бов. К концу XVIII века Бонни и Калабар на побере-
жье Биафры стали двумя наиболее важными торго-
выми портами [Agbo, Plag: 352].

В 1807 году британцы объявили работорговлю 
незаконной и контролировали исполнение этого за-
кона, однако торговля пальмовым маслом и другими 
товарами оставалась весьма значимой. Протестант-
ские миссионеры из Англии и Сьерра-Леоне приез-
жали в этот район в 1840-х годах, в новой местно-
сти их принимали в качестве учителей арифметики 
и английского языка. Британия аннексировала Лагос 
в 1861 году, Риверс в 1885 году, а затем и всю Ниге-
рию в 1900 году. Хотя Нигерия сохранила английский 
язык в качестве официального после обретения неза-
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висимости в 1960 году, уровень владения английским 
языком на всей территории государства оставался 
низким. Соответственно, знание английского языка 
стало приоритетным направлением в языковой поли-
тике государства. Ракурс на необходимость владеть 
английским языком на высоком уровне определил 
дальнейшее развитие страны во всех сферах: эконо-
мике, политике, образовании, СМИ, юриспруденции.

По сравнению с английским языком нигерийский 
пиджин английского языка является доступным сред-
ством для подавляющей части населения. В нашем 
исследовании мы определяем пиджин как упрощен-
ную форму языка, используемую в качестве сред-
ства универсальной коммуникации среди носителей, 
имеющих различные родные языки. Пиджин облада-
ет упрощенной системой на всех уровнях: фонетиче-
ском, грамматическом и лексическом. Пиджин спо-
собен существовать и активно развиваться в течение 
многих лет и даже веков, для него характерно высо-
копродуктивные лексические заимствования из дру-
гих языков и простая грамматика, ключевой функ-
цией пиджина является доступность коммуникации. 
В отличие от пиджина, креолизованный язык (или 
креольский язык) был создан на его основе и стал 
родным для серии поколений носителей, он макси-
мально ориентирован на норму (в данном случае 
на британский английский язык).

Являясь средством универсальной коммуникации 
для представителей многочисленных языков и куль-
тур в Нигерии, пиджин английского языка играл 
и продолжает играть важную роль для всех слоев 
общества. Следует отметить, что именно пиджин 
английского языка является доступным средством 
коммуникации между вариантами «акролект», «ме-
золект» и «базилект», определяющими специфику 
нигерийского общества.

В современной Нигерии в ежедневной ком-
муникации используют в речи разновидно-
сти пиджина английского языка, например, один 
вариант – для общения с работодателями, другой ва-
риант – для ежедневного общения с родными и близ-
кими. Необходимо отметить, что многие нигерийцы, 
хотя и используют пиджин английского языка в каче-
стве языка общения в определенных сферах, стыдятся 
того, что их лично ассоциируют с этим языком, кото-
рый считают искаженной формой английского языка, 
а не языком как таковым [Baghana et al. 2018b: 1585].

Нигерийцы используют пиджин английского язы-
ка по-разному, несмотря на традиционное неодо-
брительное отношение к этому языку. Многие ниге-
рийские романисты, драматурги, рекламные агенты, 
профсоюзные деятели и даже политики осознанно 
используют огромные возможности этого вариан-
та как средства массовой коммуникации. Различные 
корпорации Нигерии многое сделали для популяри-

зации английского языка, разрешив использование 
как пиджина, так и креолизованного английского 
языка в рекламе, на радио и телевидении.

На территории Сьерра-Леоне в окрестностях Фри-
тауна изначально использовался пиджин английского 
языка в качестве средства общения. Британцы осно-
вали форт на острове недалеко от полуострова Сьер-
ра-Леоне в 1663 году. С этого периода на прибрежных 
островах обосновалось несколько английских капе-
ров, которые вместе со своими афро-европейскими 
потомками помогли создать различные формы адап-
тированного варианта английского языка. Потомки-
мулаты буквально слились с афро-португальцами, об-
разовав группу из 12 000 человек к концу XVII века, 
именно они сформировали коренное ядро общества, 
говорящего на многочисленных языках.

Рабство было отменено Великобританией 
в 1772 году, а американская революция началась 
в 1776 году. В то время британцы предлагали сво-
боду любому африканскому рабу, который готов был 
сбежать и сражаться за интересы Великобритании. 
Некоторые из этих солдат оказались в Англии, где 
их стали называть чернокожими бедняками («Black 
Poor») и они представляли собой социальную про-
блему для общества. Некоторые из этих солдат обо-
сновались в Африке. В 1787 году около четырехсот 
человек прибыли в Сьерра-Леоне и основали струк-
туру, которая впоследствии стала именоваться Фри-
тауном. Однако многие из этих беглецов умерли 
от болезней, далее поселение было восстановлено 
компанией Сьерра-Леоне, спонсором которой были 
британские противники работорговли. В 1792 году 
около 1 100 бывших работорговцев были освобож-
дены. Американские рабы, завоевавшие свою сво-
боду, сражаясь на стороне британцев, были приве-
зены из Новой Шотландии, куда они были временно 
переселены после того, как британцы потеряли свои 
южноамериканские колонии в 1783 году [Beryl: 71]. 

В 1807 году работорговля была запрещена, 
а в 1808 году Фритаун стал военно-морской базой 
для патрулирования по борьбе с рабством и перехва-
та небританских невольничьих судов. Между 1808 
и 1864 годами во Фритауне были поселены десятки 
тысяч пленных на перехваченных кораблях, с собой 
они привезли множество языков из Западной Африки 
и Конго-Ангольского региона. Специфика пиджини-
зации английского языка в этой местности была обус-
ловлена сложным историческим развитием. Поселе-
ние в Сьерра-Леоне состояло из следующих групп 
населения: чернокожие малообеспеченные гражда-
не, мароны и выходцы из Новой Шотландии, а так-
же жители, которые вернулись из Западной Африки. 
Все эти группы использовали для общения пиджин 
английского языка. В настоящее время в Сьерра-Ле-
оне функционирует как пиджин, так и креолезован-
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ный английский язык, так как страна является мно-
гоязычной и многокультурной. Пиджин английского 
языка признан средством универсальной коммуника-
ции, он используется для межплеменного общения 
и является средством СМИ. Креолизованный англий-
ский язык используется правительством, его активно 
применяют в публичных выступлениях по всей стра-
не, на межплеменных религиозных службах.

Некоторые разновидности пиджина английско-
го языка функционируют в Гане, Гвинее и Сенегале, 
Камеруне. Пиджин английского языка функциони-
рует на территории современной Либерии. Носите-
ли местных языков вступали в контакт с носителями 
английского языка. Португальцы достигли террито-
рии нынешней Либерии в 1416 году. В XVIII веке, 
когда британцы занимались работорговлей, их кораб-
ли останавливались вдоль побережья Грейна, чтобы 
пополнить команду. На обратном пути их корабли 
останавливались и высаживали моряков, называ-
емых Krumen (ранее Krooboys) – название проис-
ходит от этнического названия Kru. Моряки поль-
зовались привилегированным положением среди 
белых торговцев и не участвовали в работорговле. 
Есть все основания полагать, что именно эти «кру-
мены» (Krumen) использовали в речи пиджин ан-
глийского языка и способствовали его распростране-
нию в Западной Африке. К концу XIX века крумены 
распространили пиджин английского языка вплоть 
до реки Конго. В то время самая многочисленная 
группа круменов работала в Нигерии, но к концу 
Первой мировой войны Голд-Кост (современная 
Гана) стал их основным местом пребывания.

История развития камерунского пиджина ан-
глийского языка датируется XVIII веком, когда это 
средство общения использовалось в окрестностях 
Калабара в Биафрском заливе. После британской ок-
купации Фернандо-По купцы и миссионеры из Бри-
тании и Сьерры Леоне прибыли на территорию ны-
нешнего прибрежного Камеруна, чтобы остановить 
торговлю рабами в этом районе. Британцы основа-
ли торговые посты недалеко от прибрежного горо-
да Дуаля. Когда немцы присоединились к британцам 
в 1860-х и в 1884-х годах, Камерун был официально 
аннексирован Германией в качестве колонии. Пиджин 
английского языка уже настолько хорошо прижился, 
что немцам пришлось использовать его вместо сво-
его родного языка в общении с местным населени-
ем [Abube: 24]. 

Немецкая колонизация Камеруна привела к актив-
ному распространению пиджина английского языка 
во внутренних районах страны, потому что немцы 
основали плантации, на которые приезжали рабочие 
с отдаленных территорий. По приезде домой они уже 
владели пиджином английского языка. Множество 
рабочих были привезены из Либерии, Того, Даго-

меи (современный Бенин) и Нигерии на эту терри-
торию. Пиджин английского языка был основным 
языком общения на плантациях, а также в колониаль-
ной немецкой армии. Немцы были изгнаны из Каме-
руна союзниками, и страна была разделена на ман-
даты под властью британцев (западная часть рядом 
с Нигерией) и французов (восточная часть). Англий-
ский (западная часть) и французский (восточная 
часть) языки стали основными официальными язы-
ками Камеруна. Это привело к усилению влияния ан-
глийского языка и нигерийского пиджина английско-
го языка на западе и дальнейшей изоляции пиджина 
английского языка на востоке, где он уступал место 
французскому языку.

В настоящее время пиджин английского языка 
широко используется на восточном побережье Ка-
меруна, особенно в районе Дуалы. Этот язык по-
прежнему является важным средством коммуника-
ции в социальной, религиозной и экономической 
жизни Камеруна. Важно отметить, что пиджин ан-
глийского языка служит важным средством комму-
никации на территории Западной Африки в целом. 
Это язык доступной коммуникации в учебных заве-
дениях, на рабочих местах, в аэропортах, морских 
портах, на рынках, радио, телевидении. Самое глав-
ное, что пиджин английского языка становится ос-
новным языком общения в англоговорящих странах 
Западной Африки.

В нашем исследовании пиджин английского языка 
анализируется на примере одной из стран Западной 
Африки – Нигерии. Следует отметить, что креолизо-
ванный английский язык используется в речи ниге-
рийцев в виде вариантов – «акролект» и реже «ме-
золект», в то время как пиджин английского языка 
является универсальным средством общения для всех 
языковых вариантов: «акролекта», «мезолекта» и «ба-
зилекта», поэтому в практической части нашего ис-
следовании анализу подлежит именно специфика 
пиджина английского языка Нигерии. 

Пиджин английского языка, функционирующий 
в Нигерии, обладает облегченной структурой на всех 
уровнях: фонетическом, грамматическом и лексиче-
ском [Волошина, Глебова: 708].

Для фонетического строя пиджина английского 
языка Нигерии характерны следующие особенности.

Для системы консонантизма характерна дисси-
миляция:

– дистантная диссимиляция [Волошина, Глебо-
ва: 708]: melody /melədɪ/ (мелодия) – в британском 
английском языке (далее БАЯ), melody /mledɪ/ (ме-
лодия) – в пиджине английского языка Нигерии (да-
лее ПАЯН);

– контактная диссимиляция [Волошина, Гле-
бова: 710]: doctor /ˈdɒktə/ (врач) – в БАЯ, doctor /
dohkto/ (врач) – в ПАЯН;
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– прогрессивная диссимиляция: wonderful /
ˈwʌndəf(ə)l/ (прекрасный) – в БАЯ, wonderful /
wantefl / (прекрасный) – в ПАЯН;

– регрессивная диссимиляция: possible /
ˈpɒsəbl/ (возможный) – в БАЯ, possible /posipl/ (воз-
можный) – в ПАЯН.

Для системы вокализма характерна редукция глас-
ных:

– количественная редукция:
forsee /fƆsi:/ (предугадать) – в БАЯ, forsee /

fosi/ (предугадать) – в ПАЯН;
– качественная редукция: marvellous /ˈmɑːvələs/ (чу-

десный) – в БАЯ, marvellous /meveles/ (чудесный) – 
в ПАЯН.

Для грамматического строя ПАЯН свойственны 
следующие особенности:

– опущение артиклей перед существительным:
Give me apple, please (Пожалуйста, дай мне ябло-

ко) – отсутствие артикля как определенного, так и не-
определенного перед существительным объясняется 
влиянием автохтонных языков Нигерии, в которых 
не существует такой служебной части речи, как ар-
тикль;

– употребление абстрактных существительных 
в форме множественного числа:

I have no moneys for chop (У меня нет денег 
даже на еду). В приведенном примере лексема 
moneys (деньги) употребляется в форме множествен-
ного числа, что противоречит норме – британскому 
английскому языку, согласно грамматическим пра-
вилам которого абстрактные существительные име-
ют форму только единственного числа – money. Не-
соответствие норме продиктовано интерференцией 
со стороны автохтонных языков;

– формирование степеней сравнения прилагатель-
ных (как односложных, так и многосложных) и на-
речий по принципу односложного прилагательного:

She’s beautifullest I ever saw (Она – самая красивая 
девушка, которую я когда-либо видел). В этом пред-
ложении превосходная степень сравнения прилага-
тельного имеет форму beautifullest (самый красивый), 
что противоречит норме – британскому английскому 
языку, в котором многосложные прилагательные в пре-
восходной степени образуются при помощи добавле-
ния перед прилагательным вспомогательного слова 
the most (самый): the most beautiful (самый красивый);

– симплификация временных форм глагола:
He see you yesterday. You go Uni with friend [Hymes: 

101] (Он видел тебя вчера. Ты шел со своим другом 
в университет). В приведенном примере «первое 
предложение содержит в своем составе глагол see – 
видеть, встречаться, который употребляется в фор-
ме простого настоящего времени (Present Simple), 
хотя действие произошло в прошлом, о чем свиде-
тельствует грамматический маркер yesterday – вче-

ра» [Волошина 2022: 47]. Во втором предложении 
речь идет о том, что героя видели, когда он шел в уни-
верситет, при этом глагол имеет форму go (идти). 
В двух предложениях мы видим употребление гла-
голов в форме настоящего времени, хотя речь идет 
о действиях, совершаемых в прошлом, и, принимая 
во внимания грамматические правила британского 
английского языка, необходимо употребить глаголы 
в прошедшем времени: saw (видел) в первом пред-
ложении и were going (шел) во втором предложении;

– свободный порядок слов в предложении:
Me go to school Michelle [Abube: 24] (Я и Мишель 

вместе ходим в школу). Приведенный пример де-
монстрирует свободный порядок слов в предложе-
нии, что противоречит порядку слов в британском 
английском языке, который является строго фикси-
рованным (Michelle and I go to school together – кор-
ректный порядок слов). Автохтонные языки Нигерии 
относятся к группе синтетических языков, поэтому 
для них типичен свободный порядок слов. 

Для лексического строя ПАЯН характерно высо-
кочастотное функционирование лексем автохтонных 
языков, например: 

How you dey? [Adebayo: 77] How do you do? (Здрав-
ствуйте! или Как у Вас дела?). Это приветствие часто 
используется в разговорной речи нигерийцев, иногда 
также встречаются аналоги данного выражения, та-
кие как: How na? или How far?

Ответной репликой на приветствие подобного 
типа выступают выражения: I dey – I am fi ne [Agbo, 
Plag: 374] (У меня все отлично) или I dey Kampe – 
I am doing well (У меня все хорошо).

Важно отметить, что значение лексических единиц 
британского английского языка, адаптируясь к мест-
ным условиям, подвержено изменению. Наиболее ча-
стотным типом изменения значения является его рас-
ширение, например: 

I wan Chop или I dey H [Beryl: 72] – I want to eat (Я 
голоден / я хочу есть). 

В британском английском языке глагол to chop 
имеет значение резать на кусочки, крошить. В ПАЯН 
значение этого глагола расширяется и он трактуется 
как «испытывать голод». Если нигериец испытывает 
очень сильный голод, то он скажет следующим обра-
зом: Hunger dey tear my belle [Time, Pryc: 23] – Hunger 
wan kill me (Голод меня убьет). В случае, когда чело-
век сильно поправился, в Нигерии принято говорить 
You don chop up? – You have put on some weight (Ты 
очень сильно набрал вес).

Вкусная еда занимает важное положение в жиз-
ни нигерийцев, как женщины, так и мужчины лю-
бят готовить блюда родной кухни. О вкусном блю-
де принято говорить так: Dis food sweet well, well 
или Dis food sweet no be small [Nash: 427] – This meal 
is delicious (Эта еда – очень вкусная).

Пиджинизация как лингвокультурный феномен (на примере африканской лингвокультуры)
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ЯЗЫКОЗНАНИЕ

Для ПАЯН характерно функционирование в речи 
разговорных маркеров, подтверждающих или опро-
вергающих информацию, например, маркер Abi? – 
Right? (Это так?):

Dis bag na lemon green e be, abi? – This lemon isn’t 
green, is it? (Эти лимоны – спелые, не так ли?) 

Na so! – Is that so! [Hymes: 101] (Это действи-
тельно так!).

Данный диалог репрезентирует разговор на мест-
ном рынке: покупатель выбирает лимоны и задает 
вопрос продавцу о свежести фруктов, в данном слу-
чае используется вопросительный маркер Abi? (Это 
так?). Продавец заверяет покупателя в том, что его 
лимоны – самые свежие и сочные, используя маркер 
согласия Na so! (Конечно!).

Если коммуникант выражает свое несогласие, 
то он использует в речи маркер No be so – It is not 
so (Это не так) или I no gree – I disagree (Я не со-
гласен).

Таким образом, в условиях межкультурного взаи-
модействия контактирующие языки проходят процесс 
адаптации в условиях мультилингвизма и мульти-
культурализма. Процесс длительного историческо-
го взаимодействия британского английского языка 
и многочисленных африканских языков и культур 
способствовал укреплению его официального стату-
са на территории множества стран Южной, Восточ-
ной, Центральной и Западной Африки. Британский 
английский язык на территории всех стран Африки, 
в которых он обладает официальным статусом, явля-
ется иностранным, для ежедневной коммуникации 
африканцы используют упрощенный язык – пиджин 
английского языка, который отличается облегчен-
ной структурой и содержит в своем составе лексемы 
из многочисленных автохтонных языков. Пиджин ан-
глийского языка на территории Африки получил ак-
тивное развитие в таких странах, как Сьерра-Леоне, 
Гана, Нигерия, Камерун (англоязычная часть).

Для Нигерии пиджин английского языка является 
важным средством коммуникации среди всех слоев 
населения, в отличие от британского варианта англий-
ского языка, которым владеет на достаточно высоком 
уровне только элитная часть нигерийцев («акролект-
ный» вариант). Для ПАЯН характерны специфиче-
ские особенности: для фонетического строя ПАЯН 
свойственны ассимиляция и диссимиляция соглас-
ных звуков, количественная и качественная редук-
ция гласных звуков. Грамматический строй ПАЯН 
тяготеет к значительному упрощению по сравнению 
с нормой – британским английским языком. К про-
дуктивным грамматическим особенностям принадле-
жат: опущение определенного и неопределенного ар-
тиклей; употребление абстрактных существительных 
в форме множественного числа; формирование сте-
пеней сравнения прилагательных и наречий по прин-

ципу односложного прилагательного; симплифика-
ция временных форм глагола. Для лексического строя 
ПАЯН свойственно высокочастотное функциониро-
вание лексем автохтонных языков. Все отклонения 
от нормы на уровне фонетики, грамматики и лекси-
ки продиктованы влиянием местных языков и наце-
лены создать максимально простой язык, подходящий 
для общения между представителями различных со-
циальных групп нигерийского общества. 

Список литературы
Волошина Т.Г., Глебова Я.А. Гастрономический код 

как отражение лингвокультурной картины мира (на 
примере африканской лингвокультуры) // Вопросы 
журналистики, педагогики, языкознания. 2022. Т. 41, 
№ 4. С. 707–715.

Волошина Т.Г. Переключение языкового кода 
как лингвокультурный феномен (на примере терри-
ториального варианта английского языка Индии) // 
Вестник Челябинского государственного университе-
та. Филологические науки. 2022. Т. 459, № 1. С. 45–
153.

Волошина Т. Г. Нигерийский вариант английско-
го языка: лингвокультурологическая адаптация // Во-
просы современной лингвистики. 2024. № 1. С. 15–
24.

Глебова Я.А. Основные характеристики языково-
го кода нуши // Научный результат. Вопросы теоре-
тической и прикладной лингвистики. 2021. Т. 7, № 2. 
С. 21–30.

Abube L.N. A Contrastive Analysis of Cameroonian 
Pidgin English and Standard British English. AIDE 
Interdisciplinary Research Journal, 2022, No. 3, pp. 20-26.

Adebayo M.O. Exploring the Meaning of Pidgin 
English on Social Media: A Sociolinguistic Analysis of 
Nigerian Pidgin Hashtags as Adapted Speech. ATRAS, 
2023, No. 1, pp. 68-87.

Agbo O.F., Plag I. The Relationship of Nigerian 
English and Nigerian Pidgin in Nigeria: Evidence from 
Copula Constructions in Ice-Nigeria. Journal of language 
contact, 2020, No. 13, pp. 351-388.

Baghana J., Prokhorova O.N., Voloshina T.G., 
Raiushkina M.Y., Glebova Y.A. Some Aspects of African 
Study in the Era of Globalization. Espacios, 2018a, 
vol. 38, No. 39, pp. 1-7.

Baghana J., Prokhorova O.N., Voloshina T.G., 
Taranova E.N., Glebova Y.A. Some lexical features 
of territorial English version of Nigeria. International 
Journal of Engineering & Technology, 2018b, vol. 4, 
No. 7, pp. 1584-1586.

Baghana J., Voloshina T.G., Glebova Y.A., Cher-
nova O.O., Karpenko V.N. Language and cultural 
code peculiarities within the framework of cross-cul-
tural communication. XLinguae, 2023, vol. 16, No. 1, 
pp. 201-215. 



189Вестник КГУ   № 2, 2024 

Beryl E. Nigerian Pidgin English: A Cultural Uni-
versal for National Communication and Policy Enact-
ment. Journal of Philosophy, Culture and Religion, 2020, 
No. 5, pp. 69-74.

Hymes D. Pidginization and Creolization of Langua-
ges: Their Social Contexts. International Journal of the 
Sociology of Language, 2020, vol. 4, No. 2, pp. 99-109.

Nash J. The Atlas of Pidgin and Creole Language 
Structures. The Survey of Pidgin and Creole Languages. 
Australian Journal of Linguistics, 2014, vol. 34, No. 3, 
pp. 426-429.

Time V.M., Pryc D.K. A Sociological Perspective on 
Pidgin’s Viability and Usefulness for Development in 
West Africa. Revista Virtual de Estudos da Linguagem, 
2007, vol. 9, No. 5, pp. 1-30.

Yakpo K. Theindigenization of Ghanaian Pidgin 
English. World Englishes, 2024, No. 4, pp. 182-202.

References
Glebova Ya.A. Osnovnye harakteristiki yazykovogo 

koda nushi [The main characteristics of the Nyusha lan-
guage code]. Nauchnyj rezul'tat. Voprosy teoreticheskoj i 
prikladnoj lingvistiki [The scientifi c result. Questions of 
theoretical and applied linguistics], 2021, vol. 7, No. 2, 
pp. 21-30. (In Russ.)

Voloshina T.G., Glebova Ya.A. Gastronomicheskij 
kod kak otrazhenie lingvokul'turnoj kartiny mira (na 
primere afrikanskoj lingvokul'tury) [The gastronomic 
code as a refl ection of the linguistic and cultural picture 
of the world (using the example of African linguistic 
culture)]. Voprosy zhurnalistiki, pedagogiki, yazykozna-
niya [Issues of journalism, pedagogy, linguistics], 2022, 
vol. 41, No. 4, pp. 707-715. (In Russ.).

Voloshina T. G. Pereklyuchenie yazykovogo koda kak 
lingvokul'turnyj fenomen (na primere territorial'nogo 
varianta anglijskogo yazyka Indii) [Switching the lan-
guage code as a linguistic and cultural phenome-
non (using  the example of the territorial version of the 
English language of India)]. Vestnik Chelyabinskogo go-
sudarstvennogo universiteta. Filologicheskie nauki [Bul-
letin of the Chelyabinsk State University. Philological 
sciences], 2022, vol. 459, No. 1, pp. 45-153. (In Russ.)

Voloshina T.  G. Nigerijskij variant anglijskogo yazy-
ka: lingvokul'turologicheskaya adaptaciya [The Nigerian 
version of the English language: linguistic and cultural 
adaptation]. Voprosy sovremennoj lingvistiki [Questions 
of modern linguistics], 2024, No. 1, pp. 15-24. (In Russ.).

Abube L.N. A Contrastive Analysis of Cameroonian 
Pidgin English and Standard British English. AIDE In-
terdisciplinary Research Journal, 2022, No. 3, pp. 20-26.

Adebayo M.O. Exploring the Meaning of Pidgin Eng-
lish on Social Media: A Sociolinguistic Analysis of Nige-
rian Pidgin Hashtags as Adapted Speech. ATRAS, 2023, 
No. 1, pp. 68-87.

Agbo O.F., Plag I. The Relationship of Nigerian Eng-
lish and Nigerian Pidgin in Nigeria: Evidence from Co-
pula Constructions in Ice-Nigeria. Journal of language 
contact, 2020, No. 13, pp. 351-388.

Baghana J., Prokhorova O.N., Voloshina T.G., Rai-
ushkina M.Y., Glebova Y.A. Some Aspects of African 
Study in the Era of Globalization. Espacios, 2018, vol. 38, 
No. 39, pp. 1-7.

Baghana J., Prokhorova O.N., Voloshina T.G., 
Taranova E.N., Glebova Y.A. Some lexical features of 
territorial English version of Nigeria. International Jour-
nal of Engineering & Technology, 2018, vol. 4, No. 7, 
pp. 1584-1586.

Baghana J., Voloshina T. G., Glebova Y. A., Cherno-
va O. O., Karpenko V. N. Language and cultural code pe-
culiarities within the framework of cross-cultural com-
munication. XLinguae, 2023, vol. 16, No. 1, pp. 201-215. 

Beryl E. Nigerian Pidgin English: A Cultural Uni-
versal for National Communication and Policy Enact-
ment. Journal of Philosophy, Culture and Religion, 2020, 
No. 5, pp. 69-74.

Hymes D. Pidginization and Creolization of Langua-
ges: Their Social Contexts. International Journal of the 
Sociology of Language, 2020, vol. 4, No. 2, pp. 99-109.

Nash J. The Atlas of Pidgin and Creole Language 
Structures. The Survey of Pidgin and Creole Languages. 
Australian Journal of Linguistics, 2014, vol. 34, No. 3, 
pp. 426-429.

Time V.M., Pryc D.K. A Sociological Perspective on 
Pidgin’s Viability and Usefulness for Development in 
West Africa. Revista Virtual de Estudos da Linguagem, 
2007, vol. 9, No. 5, pp. 1-30.

Yakpo K. Theindigenization of Ghanaian Pidgin Eng-
lish. World Englishes, 2024, No. 4, pp. 182-202.

Статья поступила в редакцию 24.02.2024; одоб-
рена после рецензирования 12.05.2024; принята к пуб-
ликации 27.05.2024.

The article was submitted 24.02.2024; approved after 
reviewing 12.05.2024; accepted for publication 27.05.2024.

Пиджинизация как лингвокультурный феномен (на примере африканской лингвокультуры)



190 Вестник КГУ   № 2, 2024 

ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ

ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ
Вестник Костромского государственного университета. 2024. Т. 30, № 2. С. 190–194. ISSN 1998-0817
Vestnik of Kostroma State University, 2024, vol. 30, № 2, pp. 190–194. ISSN 1998-0817
Научная статья
5.1.1. Теоретико-исторические правовые науки
УДК 34
EDN WKORVA
https://doi.org/10.34216/1998-0817-2024-30-2-190-194

NOMINA ЗАМУЖНИХ ЖЕНЩИН В БРАКЕ CUM MANU 
В ЭПОХУ РЕСПУБЛИКИ И ПРИНЦИПАТА

Кофанов Леонид Львович, доктор юридических наук, доцент, Российский государственный университет правосудия, 
Москва, Россия, leokofanov@yandex.ru, https://orcid.org/0000-0002-0692-0188 

Аннотация. Подвластная дочь в римской семье эпохи Республики и Принципата, как правило, не имела личного имени, 
но носила родовое имя отца, стоящее в женском роде. В замужестве женщина сохраняла за собой отцовское родовое 
имя, но если в результате брака переходила под власть мужа и становилась членом его рода, то прежнее отцовское 
родовое имя становилось ее личным именем, к которому добавлялось родовое имя мужа, стоящее в именительном 
или родительном падеже. В современной историко-правовой науке традиционно принято считать, что данный обы-
чай строго соблюдался в республиканском Риме. Однако с постепенным отмиранием браков cum manu (confarreatio, 
coemptio, usus) во II–I вв. до н. э. данный обычай исчез. Автор статьи, опираясь на тезис Теодора Моммзена о родо-
вом имени замужних женщин, анализирует данные источников классического римского права I–III вв. н. э. и прихо-
дит к выводу о продолжении существования браков confarreatio и coemtio и власти мужа над женой в течение все-
го Принципата. Кроме того, автором выдвинута гипотеза о том, что традиция присоединять имя мужа к родовому 
имени отца замужней женщины также продолжала существовать в классический период римского права.

Ключевые слова: брак cum manu, конфарреация, коэмпция, manus, статус замужней женщины в римском праве.
Для цитирования: Кофанов Л.Л. Nomina замужних женщин в браке cum manu в эпоху Республики и Принципата // Вест-

ник Костромского государственного университета. 2024. Т. 30, № 2. С. 190–194. https://doi.org/10.34216/1998-0817-2024-
30-2-190-194

Reseach Article

NOMINA OF MARRIED WOMEN IN CUM MANU MARRIAGES 
IN THE ROMAN REPUBLIC AND PRINCIPATE ERAS

Leonid L. Kofanov, Doctor of Jural Sciences, Associate Professor, Russian State University of Justice, Moscow, Russia, 
leokofanov@yandex.ru, https://orcid.org/0000-0002-0692-0188 

Abstract. Generally, a daughter in parental power in Roman family in the Republic and the Principate did not have personal name, 
but bore her father’s name in the feminine. A woman kept her father’s family name in marriage, but if she came under her 
husband’s lawful authority and became a member of his clan, her father’s family name became her personal name and her 
husband’s family name was added in the nominative or genitive case. In modern historical and legal science is traditionally 
considered that this custom was strictly observed in Republican Rome. But in the 2nd – 1st centuries BC this custom 
disappeared with the gradual withering away of cum manu marriage (confarreatio, coemptio, usus). The author, basing on 
the position of Theodor Mommsen about the family name of married women, analyses the sources of classical Roman law of 
the 1st – 3rd centuries AD and concludes that the marriages confarreatio and coemtio and the husband’s power over the wife 
continued throughout the Principate. In addition, the author hypotheses that the tradition of attaching the husband’s name 
to the father’s family name of the married woman also continued throughout the classical period of Roman law.

Keywords: cum manu marriage, confarreation, coemtion, manus, status of married women in Roman law
For citation: Kofanov L.L. Nomina of married women in cum manu marriages in the Roman Republic and Principate eras. Vestnik 

of Kostroma State University, 2024, vol. 30, No. 2, pp. 190–194 (In Russ.). https://doi.org/10.34216/1998-0817-2024-30-2-190-194

© Кофанов Л.Л., 2024



191Вестник КГУ   № 2, 2024 

При обсуждении доклада автора на научной кон-
ференции «XXII Сергеевские чтения» была затрону-
та тема женских имен в Римской республике. Автор 
полагал общеизвестным тот факт, что дочери, нахо-
дящиеся под властью своего отца, не имели личных 
имен, а именовались родовым nomen отца (напри-
мер, дочь Аппия Клавдия звалась Клавдией, а дочь 
Гая Юлия Цезаря – Юлией), а в случае, если дочерей 
было несколько, то их называли еще Старшей (Maior) 
и Младшей (Minor) либо Первой, Второй, Третьей, 
Четвертой (Prima, Secunda, Tertia, Quarta) и т. д. Ког-
да же подвластная дочь выходила замуж и, соответ-
ственно, поступала под власть своего мужа, то она со-
храняла ее родовой nomen, например Юлия, но к нему 
добавлялся еще и родовой nomen мужа2.

Заявление автора вызвало бурную дискуссию 
и некоторые возражения со стороны коллег, в связи 
с чем представляется важным более подробно обсу-
дить данный вопрос. Тема женских имен в древнем 
Риме тесно связана с историей развития системы 
римского семейного и брачного права. Еще в 1864 г. 
Теодор Моммзен в работе «Римские собственные 
имена…» писал: «Помимо всех членов рода мужско-
го пола, исключая, конечно, рабов, но включая лиц, 
принятых родом и находящихся под его покровитель-
ством, родовое имя распространяется также на жен-
щин… Затруднение представляет только определение 
родового имени замужних женщин… Нет никако-
го сомнения в том, что женщина, по древнему ре-
лигиозному браку, полностью вступает в правовую 
и сакральную общину мужа и выходит из своей. Кто 
не знает, что замужняя женщина утрачивает право 
на наследование и на передачу своего наследства чле-
нам своего рода, зато входит в имеющий общие права 
наследования союз, к которому принадлежат её муж, 
дети и вообще члены их рода» [Mommsen: 8].

Этот общеизвестный тезис Т. Моммзена о пере-
ходе подвластной жены из отцовского рода в род 
или familia своего мужа [Corbino: 155–164] прямо 
подтверждается многочисленными источниками. Так, 
римский юрист Гай в своих «Институциях» пишет, 
что, попав под власть мужа, жена «переходила в его 
семью и занимала место дочери»3. Также Авл Гел-
лий отмечает, что «матерью же семейства называют 
только ту, что находится под властью и в собствен-
ности мужа, или [под властью того, в чьей] власти 
и собственности находится муж, так как она не толь-
ко вступила в брак, но и вошла в семью мужа и в по-
ложение своего наследника»4. Таким образом, со-
гласно Гаю, подвластная жена имеет в семье и роду 
мужа все «права дочери»5. Занимая место дочери 
в семье (familia) мужа, подвластная жена станови-
лась по отношению к мужу «своей наследницей»6, 
то есть входила в число ближайших агнатов своего 
мужа. Как известно, ближайшими агнатами и своими 

наследниками в Риме считались те члены отцовского 
рода, которые находились под непосредственной вла-
стью pater familias, а после его смерти получали каж-
дый свою равную долю наследства. Ульпиан, описы-
вая понятие familia, отмечает, что «Фамилией общего 
права мы называем всех агнатов, поскольку хотя по-
сле смерти отца семейства отдельные лица имеют 
свои индивидуальные семьи, однако все те, кто пре-
жде находился под властью одного, правильно будут 
называться его же фамилией, так как они произош-
ли от одного и того же дома и рода»7. Среди членов 
familia Ульпиан упоминает и подвластную мать се-
мейства8. Таким образом, Ульпиан прямо указыва-
ет, что подвластная жена вступала в род своего мужа. 
В этой связи очень важно упомянуть определение по-
нятия gens, то есть «род», в древнеримских источ-
никах. Так, Цицерон называет сородичами тех, кто 
пользуется одним и тем же родовым именем9. Такое 
же определение дает Цинций в изложении Феста, ут-
верждая, что «моими сородичами являются те, кто 
называется моим родовым именем»10.

Т. Моммзен находит в источниках прямое под-
тверждение того, что жена, вступавшая в брак с вла-
стью мужа и входя в род своего мужа, обретала и его 
родовое nomen. Речь идет об известном отрывке 
из «Римских вопросов» Плутарха, где он, описывая 
ритуал введения молодой жены в дом мужа, упоми-
нает об обычае последнего спрашивать ее на пороге 
своего дома, кто она такая есть. На этот вопрос неве-
ста отвечала «Поскольку ты Гай, то я Гайя»11, то есть 
молодая жена называла себя именем своего мужа. 
Комментируя этот фрагмент, Т. Моммзен справедли-
во полагает, что едва ли имела смысл передача жене 
личного имени мужа, скорее всего, в древней фор-
муле имелся в виду родовой nomen Gavius, вполне 
известный в архаической Италии [Mommsen: 9–12].

Любопытно, что ритуал обозначения себя женой 
именем мужа при первом вхождении в его дом был 
свойственен не всякому браку, а только matrimonium 
cum manu mariti, а еще точнее, браку в форме коэмп-
ции, то есть покупки жены. На это прямо указыва-
ет Цицерон, сообщая, что римские юристы «всех 
женщин, вступающих в брак путем коемпции, зо-
вут Гаями»12.

Однако это прямое указание источников на об-
ретение замужней женщиной родового имени мужа 
не является достаточным для широких обобщений. 
В этом смысле гораздо более важными являются 
данные латиской эпиграфики, в частности данные 
из некрополя IV – начала II вв. до н. э. латинско-
го г. Пренесте, расположенного в 37 км к востоку 
от Рима. Замечательный итальянский историк Эми-
лио Перуцци исследовал 337 надгробных надписей 
из этого некрополя, 125 из которых принадлежали 
женщинам [Peruzzi; 57]. Согласно анализу ученого, 
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первый тип надписей содержал только одно жен-
ское имя, представляющее собой отцовское родо-
вое имя, стоящее в именительном падеже женско-
го рода (например, Anicia, Aptronia, Aulia, Caedicia, 
Camelia и т. д.). Ко второму типу Перуцци относит 
те же женские nomina с добавлением «дочь такого-
то» (например, Anicia m. f., то есть Аниция, дочь 
Марка). К третьему и четвертому типу относятся 
женские родовые имена с добавлением «Старшая» 
или «Младшая» (например, Maio(r) Fabricia, Mino(r) 
Meclonia).

Наибольший интерес представляют пятый и ше-
стой тип надписей, состоящие из двух женских ро-
довых имен, первое из которых является именем от-
цовского рода женщины, а второе – родовым nomen 
ее мужа, стоящим в именительном падеже женского 
рода (например, Pacia Claudia, Maria Fabricia, Maria 
Selicia). К шестому типу относятся надписи, содер-
жащие те же два родовых имени замужней женщи-
ны, только родовое имя мужа стоит не в именитель-
ном, а в родительном падеже (например, Curtia Rosci, 
Orcuia Neroni, Petroni Iunia). Таким образом, наиболее 
распространенным для женщин, состоявших в браке 
с властью мужа, было наличие в их имени двух ро-
довых nomina – имени отцовского рода и имени рода 
мужа. К такому выводу на основе анализа надписей 
Пренестинского некрополя приходит в своей недав-
ней работе и испанская исследовательница Габриел-
ла Ло Брутто [Lo Brutto: 719-780].

Еще один весьма известный итальянский ученый, 
ведущий специалист по истории римского рода проф. 
Дженнаро Франчози, опираясь на те же и другие дан-
ные (в частности, знаменитую надпись на бронзовом 
сосуде из Пренесте, упоминающую некую Dindia 
Macolnia), подчеркивает, что «в системе родовой эк-
зогамии nomen имеет огромную важность: запрет 
для женщины выходить замуж внутри собственно-
го gens облегчался запретом жениться на женщине, 
которая носит то же самое nomen. Экзогамия соб-
ственно и означает, что двое супругов всегда имеют 
разные родовые имена… С вступлением же в брак 
римская женщина к собственному родовому имени 
добавляла родовое имя мужа…» [Franciosi 1999: 95; 
см. также Franciosi 1984: 3]. Действительно, наруше-
ние принципа экзогамии брака с древнейших времен 
преследовалось в Риме как уголовно наказуемое пре-
ступление и каралось сакральным правом как инцест, 
то есть кровосмесительная связь. В республиканское 
время инцестом считалась внутриродовая связь род-
ственников вплоть до шестого колена включитель-
но [Bettini: 27-52]. В эпоху Империи этот запрет сни-
зился до четвертого колена.

Говоря о римском браке с властью мужа, тре-
бующего вхождения жены в familia мужа, необхо-
димо учитывать, что в научной литературе доволь-

но распространенным является мнение, что уже 
в конце Республики – начале Империи браки cum 
manu mariti выходят из употребления и им на сме-
ну приходит брак sine manu, а, например, Л. Фрад-
зони вообще считает, что эта смена произошла уже 
во II в. до н. э.: «Со II в. до н. э. брак cum manu (та-
кой как confarreatio и coemptio) выходит из употре-
бления и заменяется так называемым консенсуаль-
ным браком (sine manu)» [Frazzoni: 79]. Здесь обычно 
ссылаются на известный фрагмент из «Анналов» Та-
цита, где он пишет о выходе из употребления рели-
гиозного брака конфарреации13. Однако тот же Тацит 
говорит и о мерах, принятых сенатом для сохранения 
этого древнего института14. Более того, если мы обра-
тимся к автору уже II в. н. э., римскому юристу Гаю, 
то обнаружим, что он пишет о конфарреации и ко-
эмпции как о действующих в его время институтах 
брака, употребляя глаголы настоящего времени15. 
Точно так же, как о действующем институте, Гай 
пишет о власти мужа над женой16. Наконец, Ульпи-
ан, юрист начала III в. н. э., говорит о том, что наря-
ду с подвластными детьми мать семейства как лицо 
чужого права находилась под властью своего мужа17, 
являлась членом его семьи и рода18.

Таким образом, если верить римским юристам 
II–III вв. н. э., брак с властью мужа в форме коэпции 
и вхождение жены в род мужа с соответствующей 
традицией присоединять родовое имя мужа к родо-
вому имени своего отца продолжали существовать 
и в эпоху Принципата. Однако эта последняя гипо-
теза требует дополнительной аргументации из эпи-
графических данных, что, надеюсь, станет предме-
том будущих исследований.
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sit. Idemque dicimus et de ea, quae in nepotis manu 
matrimonii causa sit, quia proneptis loco est. Также 
и жена, находящаяся под властью того, (кто умира-
ет), является для него своей наследницей, так как за-
нимает место дочери, а равно и невестка, находя-
щаяся под властью сына, поскольку и она занимает 
место внучки, но будет своей наследницей лишь в том 
случае, (если) сын, под чьей властью она находит-
ся, не находится под властью отца, когда тот умира-
ет. То же самое мы говорим и о находящейся по при-
чине брака во власти внука, поскольку она занимает 
место правнучки.

7 D.50.16.195.2 (Ulp. l. 46 ad ed.): communi iure 
familiam dicimus omnium adgnatorum: nam etsi patre 
familias mortuo singuli singulas familias habent, tamen 
omnes, qui sub unius potestate fuerunt, recte eiusdem 
familiae appellabuntur, qui ex eadem domo et gente 
proditi sunt.

8 D.50.16.195.2 (Ulp. l. 46 ad ed.): Familiae appellatio 
refertur et ad corporis cuiusdam signifi cationem, quod 
aut iure proprio ipsorum aut communi uniuersae 
cognationis continetur. iure proprio familiam dicimus 
plures personas, quae sunt sub unius potestate aut natura 
aut iure subiectae, ut puta patrem familias, matrem 
familias, fi lium familias, fi liam familias quique deinceps 

uicem eorum sequuntur, ut puta nepotes et neptes et 
deinceps. В узком юридическом значении фамили-
ей мы называем несколько лиц, которые находятся 
под властью одного, подчиненные ему по природе 
или в соответствии с правом, как, например, отец се-
мейства, мать семейства, подвластный сын, подвласт-
ная дочь, а также те, кто следуют за ними, как, напри-
мер, внуки и внучки и последующие.

9 Cic. Top. 29: Gentiles sunt inter se qui eodem 
nomine sunt. Non est satis. Qui ab ingenuis oriundi 
sunt. Ne id quidem satis est. Quorum maiorum nemo 
servitutem servivit. Abest etiam nunc. Qui capite non 
sunt deminuti.

10 Paul. ex Fest. p. 83 L: Gentilis dicitur et ex 
eodem genere ortus, et is, qui simili nomine appellatur, 
ut ait Cincius: «Gentiles mihi sunt, qui meo nomine 
appellantur.»

11 Plut. Q.R. 30: ‘διὰ τί τὴν νύμφην εἰσάγοντες λέγειν 
κελεύουσιν, «ὅπου σὺ Γάιος, ἐγὼ Γαΐα»;’ πότερον ὥσπερ 
ἐπὶ ῥητοῖς εὐθὺς εἴσεισι τῷ κοινωνεῖν ἁπάντων καὶ 
συνάρχειν, καὶ τὸ μὲν δηλούμενόν ἐστιν ‘ὅπου σὺ κύριος 
καὶ οἰκοδεσπότης, καὶ ἐγὼ κυρία καὶ οἰκοδέσποινα. По-
чему, провожая невесту, ей велят говорить при вхо-
де в дом: «Поскольку ты Гай, то я Гайя»? Не потому 
ли, что после этих слов супруги владеют и распоря-
жаются всем сообща, и смысл этих слов такой: «Где 
ты – господин и хозяин, там я – госпожа и хозяйка?»

12 Cic. Pro Mur. 27: ut, quia in alicuius libris exempli 
causa id nomen invenerant, putarunt omnis mulieres 
quae coemptionem facerent 'Gaias' vocari. (Юрискон-
сульты) … нашли имя Гаи в каких-то книгах, они соч-
ли, что всех женщин, вступающих в брак путем ко-
емпции, зовут Гаями.

13 Tac. Ann. IV.16. 2-3: nam patricios confarreatis 
parentibus genitos tres simul nominari, ex quis unus 
legeretur, vetusto more; neque adesse, ut olim, eam 
copiam, omissa confarreandi adsuetudine 3. …exiret 
e iure patrio qui id fl amonium apisceretur quaeque in 
manum fl aminis conveniret. 4. (2) Ведь древний обы-
чай предписывает выдвинуть кандидатами трех па-
трициев, чьи родители сочетались браком по обряду 
конфарреации, и на одном из них остановить выбор; 
теперь, однако, в отличие от старины нет прежнего 
обилия соискателей, потому что обряд конфарреации 
вышел из обихода или удержался среди очень немно-
гих. (3) …принявший на себя сан фламина Юпитера, 
равно, как и та, кто, выйдя за него замуж, подчинена 
его власти, выходят из-под власти отца.

14 Tac. Ann. IV.16. 4-5: ita medendum senatus 
decreto aut lege, sicut Augustus quaedam ex horrida 
illa antiquitate ad praesentem usum fl exisset. 5. igitur 
tractatis religionibus placitum instituto fl aminum nihil 
demutari: sed lata lex qua fl aminica Dialis sacrorum 
causa in potestate viri, cetera promisco feminarum iure 
ageret. Здесь нужно внести послабления, подобно 
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тому как некогда Август приспособил к нуждам сво-
его времени кое-что из завещанного суровой древ-
ностью. (5) По рассмотрении сакральных установле-
ний сенат определил не менять порядка назначения 
на должность фламина, но издал закон, согласно ко-
торому супруга фламина подвластна мужу лишь 
в том, что имеет касательство к священнодействи-
ям, а в остальном пользуется одинаковыми с прочи-
ми женщинами правами.

15 Gai. Inst. I. 112: Farreo in manum conueniunt per 
quoddam genus sacrifi cii, quod a nupta farreo fi t... quod 
ius etiam nostris temporibus in usu est. «Конфареацион-
ным образом женщины вступают in manum через не-
которого рода священнодействие, которое соверша-
ется невестой... Это право даже в наше время еще 
применяется». О конфарреации см. nакже в изданиях: 
Piro I. Tra le pieghe dell’arcaica confarreatio. Il rituale 
del farro e la sua simbologia. Studi urbinati, A., vol. 71, 
No. 1-2, 2021, pp. 119-156; Serafi n M.E. Ubi tu Gaius, 
ego Gaia. Un’analisi storico-religiosa del matrimonio 
per confarreatio. Università degli Studi di Padova, 2022, 
101 s.

16 Gai. Inst. I. 115b.
17 D.1.6.4: simili modo matres familiarum, filii 

familiarum et fi liae, quae sunt in aliena potestate …ма-
тери семейства, сыновья семейства и дочери семей-
ства находятся в чужой власти.

18 D.50.16.195.2 Ulp. l. 46 ad ed.
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1. Предисловие ко второй части исследования 
и его задачах. Вторую часть статьи хотелось начать 
с краткого изложения содержания первой части [Воль-
фсон 2024] – это обеспечит контекст дальнейшего ис-
следования и его последовательность, а также, возмож-
но, побудит читателя ознакомиться с первой частью 
работы.

Прежде всего, мы постарались назвать отличитель-
ные свойства правовых систем как языковых общно-
стей. Хотя автор оговорился, что не ставит цель ука-
зать на необходимый признак всех таких общностей, 
он выделил те их качества, которые, по его мнению, 
отсутствуют либо не столь явно выражены у других 
семантических систем. Таковы нормативность, кон-
венциональность, универсальность и универсализм 
лингвоконвенции, практичность абстракций.

Первым свойством этих систем является, по на-
шему мнению, их нормативность, – происходящее 
от того, что любое высказывание в правовом тексте 
является правилом. Взаимодействие между этими си-
стемами также подчиняется правилам, что делает его 
нормативным как в материальном, так и в процедур-
ном смыслах и сообщает ему не только уникальность, 
но и, благодаря столь развитой системной организо-
ванности, богатый потенциал для научного освое-
ния. Второе свойство, конвенциональность, указывает 
на то, что значения правовых категорий в рамках од-
ной системы устанавливаются неартикулируемой со-
гласительной процедурой, которая окружает их дву-
мя рядами имплицитных кавычек, в первую очередь 
в виде признака условности любого профессионально-
го языка, во вторую – как выражение того, что верифи-
кация значения такого термина осуществима средства-
ми легального текста этой системы [Вольфсон 2012: 
10]. Третье свойство объединяет, в нашем изложении, 
два близких качества – универсальности и универса-
лизма. Первое качество подразумевает единообразие 
прочтения права: при допустимости разных толкова-
ний истинным является лишь одно из них. Универса-
лизм же – качество, указывающее на отрицание внеш-
ней конкуренции (семиозис других правовых систем 
лишается онтологической модальности – термины 
своего права употребляются так, как будто иного пра-
ва не существует). Четвёртое свойство исследуемых 
систем мы назвали практичностью абстракций: кон-
вертация носителей значений, несмотря на свойствен-
ную праву в целом высокую степень категориальной 
абстрактности, осуществляется в целях использования 
обыденных и потому схожих в своём назначении благ, 
служащих коррелятами этих абстрактных понятий, – 
сочетание, которое редко встречается в других случа-
ях взаимодействия семиотических систем.

Среди видов семантического взаимодействия пра-
вовых систем в первую очередь была дана оценка 
международного частного права (далее – МЧП) в це-

лом. По мнению автора, как коллизионная гармони-
зация МЧП является учением о предпочтительном 
прочтении правоотношения в условиях конкуренции 
разных схем его означивания, то есть конфликтую-
щих правопорядков. При этом, исходя из понимания 
автором любого субъективного права как юридиче-
ского выражения интереса, критерием такого пред-
почтения должна стать близость правоотношения 
и правопорядка, что выражается в принципе proper 
law, применяемого в российском МЧП субсидиар-
но, то есть как его наиболее общая доктрина. В об-
щем случае субъекты частного права заинтересованы 
в прочтении своего правоотношения на языке право-
порядка, с которым они теснее всего связаны.

Подход к одной из самых сложных проблем вза-
имодействия правовых систем – квалификации по-
нятий в МЧП – определялся следующими сообра-
жениями. Во-первых, о чём только что было сказано, 
МЧП должно стремиться к подчинению правоот-
ношения тому правопорядку, с котором оно теснее 
всего связано. Во-вторых, существенна связь меж-
ду первичным смыслонаделением и содержанием 
коллизионных норм, которые всегда понимаются су-
дом на языке своего права (lex fori). В-третьих, даже 
в тех случаях, когда правоотношение предположи-
тельно связано с иностранным правопорядком, ква-
лификация по leх fori будет в общем случае не столь 
вредоносна по отношению к возможности призна-
ния его компетентным, нежели была бы квалифика-
ция по чужому праву по отношению к применению 
российских коллизионных формул: причина в том, 
что из-за объёмности последних редукция неизвест-
ного российскому праву явления при его прочтении 
средствами российского права более вероятна, чем 
успешность их расширительного толкования, неиз-
бежного при индукции – когда придётся решать, «на 
что похоже», то есть признакам каких статутов МЧП 
соответствует это явление1. Кроме того, объёмность 
коллизионных формул снижает и вероятность рас-
хождений в выборе статута между квалификацией 
по закону суда и по наиболее близкому правопорядку.

Последним рассмотренным в первой части рабо-
ты семантическим взаимодействием правовых систем 
стала процедура, известная в МЧП как установление 
содержания иностранного права. В том случае, когда 
в силу коллизионного правила разрешать спор суду 
приходится на основании положений иностранно-
го права, возникает ещё одна вечная проблема МЧП: 
принимает ли суд это право как право или же как фак-
тическое обстоятельство? Раздел между вопросами 
права и факта, вероятно, самый фундаментальный 
в процессуальном законодательстве, и решение этой 
проблемы имеет крайне серьёзные последствия. От-
ечественное право, солидаризируясь с преоблада-
ющей в континентальной семье традицией, склон-
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но усматривать здесь вопрос права, хотя колебания 
в последнее время заметны и в доктрине, и в lex lata. 
По мнению же автора, устанавливать содержание ино-
странного права суд может только как фактическое 
обстоятельство. Довод de lege ferenda состоит в том, 
что суд выступает конечным гарантом всевластия сво-
его правовопорядка; довод de lege lata – в том, что по-
ложения ст. 1191 ГК, допускающие «содействие» сто-
рон в установлении содержания зарубежного права 
и даже возложение судом обязанности по представле-
нию соответствующих сведений на стороны в спорах 
с участием предпринимателей, не совместимы с прин-
ципом iura novit curia.

Теперь мы перейдём к рассмотрению других, 
не менее интересных видов семантического взаимо-
действия. Во второй части статьи предметом нашего 
изучения станут те из них, которые относятся к вза-
имодействию систем внутри одной из них. И это мо-
жет иметь место необязательно тогда, когда одна яв-
ляется частью другой (будучи по отношению к ней 
подсистемой), но и в отношениях заимствования пра-
воположений. Этот эффект можно было бы назвать 
импортом права. Именно его мы наблюдаем при ин-
корпорации положений международного и чужого 
национального права в заимствующую систему.

2. Инкорпорация (импорт) права. Инкорпора-
ция первого вида предусмотрена ч. 4 ст. 15 Консти-
туции. Ключевым в этом правовом режиме являет-
ся указание на то, что «общепризнанные принципы 
и нормы международного права и международные 
договоры Российской Федерации являются частью её 
правовой системы»2. В этой работе речь, естествен-
но, пойдёт не о соотношении юридической силы ис-
точников международного и национального пра-
ва (в частности, Конституции), тем более что этот 
вопрос давно разрешён, но, как это и предполагает-
ся предметом исследования, о семантическом взаи-
модействии при инкорпорации, а лучше бы сказать – 
при импорте положений иной юрисдикции. Данный 
вид взаимодействия раскрывался автором в одной 
из более ранних работ [Вольфсон 2014: 20]. С тех пор 
наше видение этого явления не поменялось, но в этой 
статье оно будет изложено ещё раз – в духе и лекси-
ке нынешнего умозрения автора.

Принципиально важно, что при импорте заим-
ствуется не язык чужого права, а его нормы – пра-
вила как особый вид высказывания. Данный прин-
цип подразумевает, что заимствующая юрисдикция 
принимает импортируемое правоположение в том 
его значении, которым оно наделено в момент заим-
ствования юрисдикцией-экспортёром средствами её 
языка в соответствии с принятыми в ней правилами 
отбора и последовательностью применения схем оз-
начивания. Этим означиванием в идеале полностью 
исчерпывается смыслонаделение заимствуемой нор-

мы: в импортированном состоянии они не означива-
ются ни средствами своего, ни средствами чужого 
права. Между идеалом и действительностью всегда 
есть фильтр предпонимания (Vorverständnis), то есть 
эффект когнитивной аберрации, производный от на-
циональных установок правоприменителя, о котором 
будет сказано отдельно, но в этой части изложения 
мы пренебрежём этой оговоркой, дабы не затем-
нить смысл системно верного изложения принци-
па импорта. Состоит же он именно в том, что всё 
смыслонаделение – по существу, производство за-
имствуемой нормы – осуществляется экспортиру-
ющей юрисдикцией. В этом контексте можно гово-
рить, что применение таких положений происходит 
в режиме ad hoc – вся система чужого права никог-
да не вводится в действие судами импортирующей 
системы, те лишь в каждом отдельном случае при-
меняют произведённые первой системой правила. 
Поэтому конституционное понимание источников 
международного, как и любого чужого права, частью 
инкорпорирующей правовой системы может указы-
вать только на сами правоположения, уже означенные 
языком системы происхождения, но не на признание 
самой системы частью своего права.

Принцип импорта, как он был раскрыт выше, 
подразумевает следующее. Поскольку схемы озна-
чивания чужого права (его язык) не пропускаются 
через «таможенные пункты пропуска», то и не про-
исходит перенастройки схем означивания этого пра-
вопорядка. Снова подчеркнём, что импортируемые 
правоположения входят в него «как они есть»; вся ра-
бота по производству значений проведена средства-
ми юрисдикции-экспортёра до пересечения «тамо-
женной границы». Если бы эта работа продолжилась 
в импортирующей юрисдикции, то есть если бы в неё 
вошли также и схемы означивания юрисдикции-экс-
портёра, то происходило бы смешение разных язы-
ков, а поскольку, как было показано в первой части 
статьи и в предисловии ко второй части, в силу свой-
ства универсальности своей лингвоконвенции право 
как языковая общность не терпит конкуренции (во-
обще всякой множественности) схем означивания, 
то появился бы новый язык, который был бы след-
ствием неизбежной переработки языка заимствую-
щей юрисдикции. Однако по указанным причинам 
этого не происходит. Именно поэтому, в частности, 
признание правовых позиций ЕСПЧ в качестве ис-
точника российского права3 в период, когда Россия 
входила в Совет Европы и находилась под действием 
соответствующей юриспруденции, не могло рассма-
триваться как даже косвенное признание прецедента 
в качестве источника права [Вольфсон 2014: 20], хотя 
такие мнения высказывались [Лаптев].

Важно также отметить, что применение импорти-
рованных норм не предполагает процедуры установ-

Взаимодействие правовых систем как языковых общностей (часть вторая)
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ления их содержания так, как это происходит при раз-
решении спора на основании норм иностранного 
правопорядка, признанного компетентным в силу 
коллизионного регулирования (см. первую часть ра-
боты и предисловие). В разбираемом случае нормы 
чужого (по отношению к юрисдикции суда) право-
порядка являются его составной частью, в случае же 
«применения иностранного права» (а на самом деле, 
по мнению автора, раскрытому в первой части рабо-
ты, фактических обстоятельств в виде этого права) 
это последнее всегда остаётся посторонней юрисдик-
ции суда. Наделение значениями заимствуемых норм 
средствами языка юрисдикции-экспортёра, о кото-
ром здесь говорится, осуществляется применяющим 
эти нормы судом, и это в полном смысле примене-
ние права, а не факта – оно подчиняется принципу 
исключительной компетентности суда в содержании 
применяемого права (iura novit curia); о содействии 
сторон или же о возложении на них обязанности 
по представлению сведений о содержании экспор-
тируемой нормы не может быть и речи.

Наконец, стоит подчеркнуть, что, не вмешиваясь 
в смыслонаделение импортируемых норм, юрисдик-
ция-импортёр не освобождает от воздействия своего 
языка уже заимствованные правоположения по той 
очевидной причине, что те являются составной ча-
стью этой языковой общности. Эти нормы не толь-
ко должны будут пройти конституционно-правовые 
фильтры ввиду верховенства юридической силы по-
следних, но испытают на себе и все те схемы озна-
чивания, прежде всего системные принципы импор-
тирующей юрисдикции, которые могут быть к ним 
применены, что в случае положений международ-
ного права предполагает понятную редукцию этих 
принципов с учётом высокого, сразу вслед за Кон-
ституцией, уровня юридической силы этих источни-
ков. Однако контекстуальную коррекцию, по суще-
ству семантическую фильтрацию, обеспечивающую 
адаптивность заимствованных правоположений в на-
циональной системе, нужно отличать от того смысло-
наделения, которое предшествует их экспорту и осу-
ществляется средствами юрисдикции происхождения.

Как уже отмечалось, в действительности вольно 
или невольно судами импортирующей юрисдикции 
всё же осуществляется означивание заимствованных 
правоположений языком своего права. Ведь хотя ре-
сурсы означивания должны в идеале исчерпывать-
ся средствами юрисдикции-экспортёра, фактически 
эту работу выполняют люди – судьи, а человеческое 
понимание никогда не свободно от так называемого 
предпонимания.

2. Предпонимание. Эту категорию, в оригинале 
Vorverständnis, связывают с трудами Х.-Г. Гадамера 
и М. Хайдеггера, а те видели в нём не столько мен-
тальное, сколько онтологическое явление. Речь о том, 

что предпонимание как установка сознания4 возни-
кает из бытия, является продуктом экзистирования. 
Заранее готовые представления, через сито которых 
процеживается воспринимающим субъектом объект 
познания, коренятся в онтологической почве. Даже 
тогда, когда, как в нашу эпоху медиакратии, неко-
торые из этих представлений возникают от внешне-
го когнитивного воздействия, их конечная сущность 
многим обязана экзистенциальному опыту заимству-
ющего субъекта.

Предпонимание, вероятно, определяется поло-
жением человека как бытийствующего субъекта. 
Он никогда не может открыть для себя смысл бытия, 
но всегда имеет о нём смутную догадку. В каждый 
наличный момент времени бытие словно даёт ему 
намёк на своё устройство. Его сущность, согласно 
известному принципу экзистенциалистской фило-
софии, откроется человеку только на смертном одре. 
И в этом смысле человек всегда является человеком 
догадывающимся. Так и возникает, впитывая в себя 
новые значения, предпонимание.

Как представляется, предпонимание свойственно 
не только бытию индивида, но и бытию отдельной 
культуры, а значит, и правосознания. Нельзя отри-
цать, что в развитии культуры можно увидеть автар-
кию, самовозобновляемость существования, то есть 
развития, определяемого её собственными, недетер-
минированными внешними воздействиями свойства-
ми. Здесь и возникает правомочность уподобления 
бытия культуры бытию человека, по крайней мере 
в экзистенциалистском смысле.

То и другое предпонимание создаёт вовлечённость 
человека в пространство, в котором разворачивается 
истолкование.

Для того чтобы оценить роль предпонимания 
при взаимодействии правовых систем, нет лучшего 
пути, чем осознать, в какой мере национальные пра-
вовые институты зависимы от национальных свойств 
народа, который их устанавливает. Отсутствие в рим-
ском праве конструкции юридического лица про-
изошло не от того, что оборот крупного капитала 
не играл значимой роли, а из-за неготовности римско-
го духа смириться с размытостью волеобразования, 
присущей этой конструкции: волей может обладать 
человек, противостоящий свободой res vocalis – рабу; 
личная свобода как существенный признак воли де-
лает неуместными любые спекуляции об искусствен-
ной правосубъектности. Римляне не создали систему 
реестровых записей не потому, что не видели необхо-
димость раскрытия сведений о правах и притязани-
ях на особо ценное имущество (например, манципи-
руемое), но потому, что не допускали вмешательства 
в частные отношения публичной власти с неизбеж-
ной формализацией оснований возникновения прав. 
В свою очередь, деление на движимости и недви-
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жимости теряло смысл в условиях, когда реестры 
не ведутся.

Пандектная система, разработанная немецкими 
цивилистами, несёт в себе узнаваемые признаки гер-
манского духа. Конечно, задача систематизации ле-
жит в природе юридического знания, так как оно 
всегда предполагает дедукцию – силлогизм, где экс-
плицитно, как в позитивном праве, а где имплицит-
но, как в прецедентном или в обычном, присутствует 
большая посылка, или абстрактная модель; отсю-
да и юстиниановские дигесты, избранные речения 
по всему корпусу права, иначе называемые пандек-
тами, то есть всеохватными. Но только германская 
мысль сумела построить такую систему правопони-
мания, которая последовательно исходила из того, 
что в основе всей таксономии частного права должны 
лежать отвлечённые, насколько это возможно, катего-
рии, а затем терпеливо построила на этом фундамен-
те остальные, различные по степени громоздкости, 
конструкции, причём в ГГУ высочайший уровень аб-
стракции сохраняется и у специальных норм. Про-
водя эту работу, «сумрачный немецкий гений» без-
отчётно продолжал верить в то, что более объёмные 
понятия сами порождают менее объёмные; когнитив-
но, да и через личности её разработчиков пандектная 
система прямо связана с «юриспруденцией понятий». 
Важно понимать, что это та абстрактность догмы, 
которая не предполагает заполнение объёма нормы 
судейским усмотрением; напротив, задача состояла 
в том, чтобы создать идеальный по точности поня-
тийный иерархический ряд, из которого натрениро-
ванному правоприменителю лишь останется извлечь 
дедуктивный вывод. Красноречиво признание, кото-
рому предшествует критика ГГУ за недоступность 
пониманию непрофессионала: «Но у опытного экс-
перта, постоянно работающего с ГГУ, в конце концов 
появляется чувство восхищения этим кодексом, по-
скольку ему открывается скрытая красота точности 
и строгости мысли» [Цвайгерт, Кётц: 222].

Для описания различий между германской и фран-
цузской кодификациями, пожалуй, лучше заново об-
ратиться к блоковскому противопоставлению, исполь-
зованному в предыдущем абзаце. Мы видим здесь 
«острый галльский смысл» во всём его блеске – до та-
кой степени, что, по одному из свидетельств, Стендаль 
ежедневно читал некоторые тексты ГК для обостре-
ния «своего чувства языка», а Поль Валери считал ГК 
величайшей книгой французской литературы5. По-
хоже, французов мало заботило всё то, что обладало 
первостепенным значением для германского законо-
дателя. Но было бы заблуждением увидеть здесь низ-
кий уровень техники, а не принципиально другое по-
нимание задач закона, в свою очередь определённого 
той внешне когнитивной, а на самом деле экзистен-
циальной причиной, которую мы исследуем – пред-

пониманием. Французское влечение к совершенству 
во всём, соединённое с логоцентризмом (Деррида) 
и верностью интеллектуальной жизни [Япп, Сиретт], 
в правоведении получило выражение в афористично-
сти – многозначительной, но, в отличие от языка гер-
манского права, предметной точности любого выска-
зывания. Нормы ФГК отнюдь не казуистичны, как это 
может показаться, – напротив, французы осознанно 
оставляли простор для судебного усмотрения. При-
меняя архитектурную метафору, если немцы возво-
дили сложнейшую многоуровневую конструкцию, 
заключавшую в себе множество модулей различного 
объёма, и поэтому тщательно просчитывали все по-
казатели устойчивости, то французы лишь заложили 
фундамент, построили первый этаж, кое-где второй, 
не закончили третий – и передали право дальнейшей 
застройки своим судам. Последние отталкивались 
от оставленных ФГК контуров, а иногда и заполняли 
ничем не занятые лакуны.

Российское же предпонимание, или, точнее, пра-
вопредпонимание, произрастает из указанной ещё 
Ф.М. Достоевским всеотзывчивости русского народа. 
Снова возвращаясь к А.А. Блоку, нам внятен и сум-
рачный германский гений, и галльский острый смысл, 
и многое другое – слишком многое, например неко-
торые истинно английские чудачества, неуместные 
в системе позитивного права, особенно построен-
ной (здесь сказался «сумрачный гений») на пандект-
ном учении. В этом наша огромная сила, но в этом 
и наша слабость, и её не избежало российское граж-
данское право, да и интеллектуально его окормляв-
шая цивилистика. Мы словно бы всё время влюбля-
емся в другие народы, причём это высокое чувство; 
мы любим в них лучшее, что в них есть, и готовы с на-
слаждением это лучшее брать. Но любовь, как извест-
но, всегда слепа – её суть в самозабвении, она требу-
ет принадлежать и не задавать, так сказать, лишних 
вопросов. Объект желания становится абсолютным 
авторитетом. Между тем первое правило заимство-
вания чужого права состоит в том, что оно должно 
убеждать не авторитетом, но своею ценностью – при-
чём ценностью сравнительной, то есть при взвеши-
вании преимуществ своего и чужого права последнее 
должно выглядеть предпочтительнее. При этом его, 
естественно, ещё важно прочитать – помним о необ-
ходимости это делать только в контексте принятой 
в его языке универсальной конвенции, что россий-
ским юристам удаётся тоже не всегда. Слепыми заим-
ствованиями отмечен текст многих положений рос-
сийского гражданского права. Так, ст. 406.1 является 
репликой английского института indemnity, и по при-
чине, ясной только из раскрытого вида предпонима-
ния, помещена нашим законодателем в гл. 25 («От-
ветственность за нарушение обязательств»), не имея 
ни малейшего отношения к ответственности в том 
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смысле, в котором эта категория имеет в отечествен-
ной цивилистике [Кузнецова: 284]. Другой известный 
пример – ст. 431.2. (заверения об обстоятельствах). 
Рассуждения о том, какой именно институт общего 
права (representations или warranties) избрал здесь об-
разцом для подражания законодатель, стало самосто-
ятельным направлением в нашей науке [Емельянова], 
но можно утверждать, что в российском праве не най-
ти ответа на вопрос о том, какого рода обязательство 
возникает в силу недостоверного заверения [Воль-
фсон 2019: 59]. Заимствованный из ст. § 504(c) Зако-
на об авторском праве США 1976 г. институт statutory 
damages, предусматривающий, наряду с восстанови-
тельной, несвойственную российскому частному пра-
ву штрафную функцию ответственности [Старженец-
кий], превратился у нас в компенсации за нарушение 
исключительного права, в течение более трёх десят-
ков лет устойчиво интригующий практику и доктри-
ну, а также регулярно вызывающий внимание Кон-
ституционного суда.

Предпонимание, встречающее воспринимаемое 
право, неспособно, как ни странно, лишить его двух 
обязательных свойств его лингвоконвенции – уни-
версальности и универсализма [Вольфсон 2024: 215]. 
Напомню, согласно этому принципу, у своего права 
есть только одно правильное прочтение, и никаких 
прочтений вне своего вовсе не существует. В компа-
ративистике вообще, но особенно в компаративисти-
ке русской, это правило при прочтении чужого пра-
ва создаёт совершенно особый эффект – оно словно 
бы помещает его в «скафандр»: исследователь смо-
трит на чужое право так, как если бы то было вещью 
в себе, реальностью, исключающей в своей среде он-
тологическую и семантическую модальность внеш-
него мира. Но всеотзывчивость русского духа добав-
ляет к этому восприятию неизбывную готовность 
влюбиться в эту трансцедентальную реальность. Так 
появляется ярославская школа частного права. 

Предпонимание хорошо знакомо в тех правовых 
системах, которые становятся или могут стать частью 
другой системы. Сохраняя родовые свойства универ-
сальности и универсализма своей лингвоконвенции, 
эти системы чаще других сталкиваются как с попыт-
ками включения их в языковую общность верхне-
го уровня через единый общесистемный закон, так 
и с эффектом импорта права (поскольку признают 
над собой юрисдикцию общего правоприменитель-
ного органа системы верхнего уровня, благодаря по-
становлениям которого происходит проникновение 
в них инкорпорируемых норм). Наиболее простым 
примером того и другого является Европейский союз. 
На протяжении долгого времени предпринимают-
ся попытки разработки кодифицирующего акта ЕС – 
подчеркнём, не источника «мягкого права», а поста-
новления обязательной юридической силы. Такие 

попытки ещё в конце 90-х сталкивались с решитель-
ным сопротивлением, отсылающим к национально-
му правопредпониманию [Legrand]. Показательный 
эффект предпонимания при импорте права, который, 
повторимся, в теории не должен сопровождаться пе-
ренастройкой языковой конвенции заимствующей 
юрисдикции, имел место при восприятии националь-
ными юрисдикциями общеевропейской версии док-
трины оригинальности объектов авторского права. 
Начиная с первой Директивы ЕС о компьютерных 
программах 91/2506, охрана предоставляется произ-
ведениям, признаваемым the author’s own intellectual 
creation, что можно перевести как результат умствен-
ного труда автора. Получив развитие в правовых по-
зициях Европейского суда справедливости, эта док-
трина приобрела содержание, не соответствующее 
тестам на оригинальность, принятым как в общем 
праве, так и в странах континентальной семьи. Ин-
корпорация её всякий раз осуществлялась нацио-
нальными правопорядками только через фильтры 
предпонимания, но перенастройка своей системы от-
рицалась – пожалуй, не вполне чистосердечно. Так, 
во Франции в деле Pachot7 из галльской традиции 
видеть в произведении l'empreinte de la personnalité 
de l'auteur, отпечаток личности автора, суд извлёк 
вполне объективистский критерий la marque d’un 
apport intellectual de l’auteur – знак интеллектуаль-
ного вклада автора. Безоговорочно субъективистская 
формула persönliche geistige Schöpfungen вернулась 
в германское право бумерангом – уже в объективиро-
ванном обличьи own intellectual creation, что приве-
ло и к внесению в ст. 69 (а) (3) Закона «Об авторском 
праве» ФРГ запрета применять эстетический крите-
рий, но, по свидетельству А. Рахматияна [Rahmatian: 
25], немецким комментаторам это не мешает наста-
ивать на том, что охраноспособной считается только 
та компьютерная программа, которая создана личным 
духовным усилием автора. Наконец, в Великобрита-
нии в деле Meltwater8 суд и вовсе пришёл к выводу 
о полной совместимости критериев оригинальности 
английского права с теми, чтобы выработаны ЕСС.

3. Взаимопроникновение различных схем оз-
начивания в пределах одной юрисдикции. В эво-
люции правовой реальности всегда наступает этап, 
когда используемые схемы означивания действую-
щих легальных текстов начинают уступать место но-
вым схемам, то есть новому прочтению. Происходит 
это потому, что право вообще, но особенно частное 
право, есть выражение реальных, а не умозритель-
ных интересов, а таковые не остаются неизменны-
ми, как не остаётся неизменным порождающее их 
время. Если законодатель не реагирует на эти пере-
мены, то субъективные права превращаются в сред-
ство осуществления интересов, уже не направленных 
на те блага, что представляют ценность переживае-
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мого этапа истории, что, вкупе с отсутствием охра-
ны реальных интересов, неизбежно превращает эти 
права в способ злоупотребления правом. Так и воз-
никает новое прочтение текста. И мы сейчас говорим 
не о практической нужде в таком прочтении, то есть 
не о том, что в условиях инерции законодательства 
преодолеть этот эффект может только альтернативная 
семантика, а о том, что это смыслонаделение являет-
ся неизбежным следствием изменившейся реально-
сти, которая служит единственным коррелятом этой 
семантики и единственным оправданием её носителя, 
легального языка. Придерживаясь той же онтологи-
ческой линии, которая привела нас к использованию 
и раскрытию категории «предпонимание», явление, 
о котором мы говорим, можно было бы условно на-
звать «постпониманием».

Один из самых наглядных примеров описываемо-
го явления в истории права даёт нам знаменитое ан-
глийское дело Garner v. Burr9: фермер Бэрр выехал 
на шоссейную дорогу на своем тракторе, к которому 
был прицеплен курятник, поставленный им на колё-
са без пневматического покрытия. Его остановила по-
лиция и потребовала уплатить штраф за нарушение 
закона «О дорожном движении», который запрещал 
использование транспортного средства (vehicle) 
c колесами без шин на асфальтированных дорогах. 
Фермер считал эту меру ответственности неприме-
нимой к его действиям, поскольку курятник транс-
портным средством не является. Магистратский суд 
согласился с ответчиком. Однако апелляционный суд 
указал, что слово vehicle в данном случае должно по-
ниматься как «любое средство передвижения, постав-
ленное на колёса, в том числе и то, что приводится 
в движение сторонней тягой». Апелляционный су-
дья, поясняя ratio decidendi своего решения, указал 
не на то, что следует, отказавшись от прочтения язы-
ка закона, применять последний исходя из его «цели», 
то есть телеологически, но на то, что язык этого за-
кона, а точнее само слово vehicle, должно быть поня-
то не в словарном, а в ином значении, причём пара-
доксальным образом это новое значение задавалось 
осознанием цели закона. Иначе говоря, схема озна-
чивания текстуальной реальности теперь включает 
цель как один из способов конструирования Означа-
ющего. Постпонимание выразилось в том, что инте-
ресы, выраженные в законе, стали осознаваться шире, 
чем некогда могло показаться самому законодателю, 
и это привело, через иное означивание текста, к на-
делению слова vehicle значением, указанным апел-
ляционным судом.

Как мы уже дали понять, подобное неизбежно 
произойдёт со всеми семантическими единицами ле-
гального текста, чьё означивание искусственно обе-
здвиживается гипсом косности. В римском частном 
праве неизменность квиритских норм привела к уни-

кальному явлению, которое можно было бы назвать 
прорастанием нового права через слой возникше-
го ранее и местами уже омертвелого. Интересы ме-
нялись или переосмысливались, и частное право, 
в своём неизбывном преодолении доктринальной 
и политической предубеждённости, порождало не-
обходимые способы их защиты, тем самым также 
предупреждая акты злоупотребления. По мнению 
автора [Вольфсон 2023: 86–102]10, в римском праве 
можно указать на четыре таких юридических дре-
ва, проросших сквозь реликтовую почву. Во-первых, 
это включение в преторские формулы притязаний, 
хотя и не предусмотренных законом, но порождён-
ных обстоятельствами, признаваемыми основания-
ми иска (intentiones in factum concepto), или же, на-
против, отказ в формулировании притязаний, которые 
опирались не на отношения сторон, а лишь на букву 
квиритского права (intentiones in jus conceptae). Во-
вторых, это преторские эдикты, где определялись 
группы исков (по существу, норм права), которым 
претор намерен был давать признание в период сво-
его правления; постепенно складывалась традиция 
издавать свои эдикты каждым вступавшим в долж-
ность претором (edictum perpetuum), а затем некото-
рые эдикты превращались в переходящие (edictum 
tralaticium); в 125 г. н. э. количественное накопление 
закономерно завершилось статутификацией эдиктно-
го права. В-третьих, это иски bonae fi dei, требования 
из «добрых нравов», которые жили самостоятельной 
жизнью бок о бок с квиритским правом. В-четвёртых, 
это exceptiones, оговорки с отрицательным услови-
ем, которые включались претором в формулы исков 
в качестве самостоятельного структурного элемента, 
с тем чтобы парализовать действие злоупотребитель-
ных интенций [Муромцев: 166].

В современном российском праве примером та-
кого прорастания может выступить постепенная 
утрата судами доверия к старинной, но, по убеж-
дению автора статьи, бесплодной доктрине, соглас-
но которой произведение считается охраноспособ-
ным, только если оно создано «творческим трудом 
автора» (ст. 1228, 1257 ГК РФ). Этот критерий яв-
ляется дважды метафизическим: во-первых, ввиду 
того, что не верифицируется подлинными интереса-
ми участников авторских правоотношений, посколь-
ку спрос на произведения литературы, науки и ис-
кусства возникает не в связи с их принадлежностью 
к результатам творчества, что бы под этим ни по-
нималось, а во-вторых, ввиду того, что попытка по-
ложительно установить в произведении признаки 
творчества заведомо ненаучна. По убеждению авто-
ра статьи, которое он воплотил в теории, уже в тече-
ние более двух десятков представленной в его тру-
дах11, в авторско-правовой охране нуждаются только 
художественные (языковые) решения, воспринимае-
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мые как уникальные их аудиторией. Неудовлетворён-
ность судов исчерпавшей теоретическую и практиче-
скую ценность доктриной «результата творческого 
труда» приводит к переозначиванию легальной фор-
мулы: суды в действительности всё чаще считают до-
стойными охраны только те произведения, которые 
обладают качеством воспринимаемой уникальности. 
Подтверждением этого является применение суда-
ми презумпции создания произведения творческим 
трудом12. Это не только признание неразрешимости 
задачи установить признаки творчества, но и сми-
рение перед неработоспособностью критерия в це-
лом: любая презумпция фиксирует наиболее веро-
ятное положение, но последовательное применение 
презумпции творчества привело к признанию охра-
носпособными произведений, которые ни один раз-
умный человек не согласился бы признать отмечен-
ными тем, что, при всех амплитудах смысла, принято 
называть творчеством.

Заключение. Во второй части статьи были иссле-
дованы несколько видов взаимодействия правовых 
систем как языковых общностей. При инкорпора-
ции (импорте) права вся необходимая работа по оз-
начиванию заимствуемого правоположения осущест-
вляется «юрисдикцией-экспортёром», вследствие 
чего схемы означивания импортирующего правопо-
рядка не подвергаются перенастройке. Далее было 
раскрыто явление предпонимания, онтологические 
корни которой определяют зависимость свойств на-
циональных правопорядков от склонностей народов, 
которые их устанавливают, и к осмыслению любой 
сторонней реальности через предустановленные ког-
нитивные фильтры. Наконец, мы обсудили на некото-
рых показательных примерах взаимопроникновение 
различных схем означивания в пределах одной юрис-
дикции. Завершая же в целом эту состоящую из двух 
частей статью, автор хотел бы напомнить читателю 
о том, что воспринимает её наброском дальнейших 
исследований. Менее всего мне хотелось бы, что-
бы предложенные идеи воспринимались догматиче-
ски. Ни перечисленные свойства правовых систем 
как языковых общностей, ни затронутые виды взаи-
модействия отнюдь не исчерпывают предмет для на-
учного интереса. Напротив, автор хотел бы надеяться, 
что его работа привлечёт внимание правоведов, осо-
бенно цивилистов, к семантическому и лингвистиче-
скому обсуждению правовой реальности.

Примечания
1 Думается, данный подход не колеблет и веро-

ятность того, что квалификация по lex fori способ-
на привести к выбору правопорядка, квалификация 
по которому исключала бы такой выбор. Может по-
казаться, что иностранному правопорядку здесь на-
вязывается компетентность и тем самым не выпол-

няется предназначение коллизионного права в целом. 
Однако квалификация правоотношения по такому 
правопорядку только для того, чтобы в итоге исклю-
чить этот эффект, представляется нам обходом наци-
онального коллизионного регулирования.

2 Инкорпорация здесь противостоит тому, что в те-
ории обычно именуют трансформацией, при которой 
«осуществляется адаптационное изменение содержа-
ния международно-правовой нормы в целях обеспе-
чения возможности применения такой нормы во вну-
тригосударственном праве» [Латышев: 124].

3 См. абз. 7 ст. 1 Федерального закона от 30.03.1998 
No. 54-ФЗ «О ратификации Конвенции о защите прав 
человека и основных свобод и Протоколов к ней».

4 Хайдеггер различал категории «предвзятие», 
«предусмотрение» и «предсуждение».

5 Thieme Hans, Das Naturrecht und die europäische 
Privatrechtsgeschichte, 1947 [Цвайгерт, Кётц: 133]. Пи-
сателей можно понять: трудно не прийти в восторг 
от такого, например, изложения правила иммобили-
зации вещей, какое даётся в ст. 525 ФГК: «Зеркала, 
находящиеся в помещениях, признаются установ-
ленными навсегда, если пол, к которому они прикре-
плены, составляет целое с деревянной рамой. Такое 
же правило действует в отношении картин и других 
украшений. Что касается статуй, то они признаются 
недвижимостями, когда они помещены в нише, сде-
ланной нарочно для их постановки, хотя бы они мог-
ли быть сняты без их повреждения или ухудшения».

6 Council Directive 91/250/EEC of 14 May 1991 on 
the legal protection of computer programs. URL: https://
clck.ru/392WbT (дата обращения: 24 апреля 2024 г.).

7 Строго говоря, суд в этом деле рассматри-
вал не инкорпорацию критерия the author’s own 
intellectual creation, а близкую по смыслу формулу, 
незадолго до решения появившуюся во французском 
праве.

8 Newspaper Licensing Agency Ltd. and others v. 
Meltwater Holding BV and others [2010].

9 Garner v Burr [1951] 1 KB 31.
10 Более подробно воззрения автора на «прораста-

ние» нового права через реликты квиритского права 
описаны автором работы в монографии «Право и зло-
употребление правом: противостояние».

11 Развёрнутое исследование этой проблемы, 
в частности, представлено в недавней статье авто-
ра «Творчество или уникальность? Фотографиче-
ские произведения в фокусе охраноспособности», 
которая в самое ближайшее время будет опублико-
вана в «Журнале Суда по интеллектуальным правам».

12 Закреплена в абзаце 2 пункта 80 Постановле-
ния Пленума Верховного Суда Российской Федера-
ции № 10 от 23 апреля 2019 г. «О применении части 
четвертой Гражданского кодекса Российской Феде-
рации».
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Введение. В конце XX и начале XXI века, на оче-
редной волне глобализации, человечество перешло 
на новый этап развития, обусловленный формирова-
нием «цифрового пространства», в котором происхо-
дит ускорение цифровой трансформации практиче-
ски всех сфер жизнедеятельности человека. С одной 
стороны, такая трансформация создает платформу 
для возможного интеллектуального и технологиче-
ского развития человечества, а также упрощения 
и совершенствования множества процессов, от го-
сударственного управления до бытового устройства. 
С другой стороны, возникают риски неуправляемого 
развития цифровых и биотехнологий. Например, раз-
витие и применение искусственного интеллекта чело-
веческого уровня или нейротехнологий может выйти 
за отведенные исследователями плановые границы 
и привести к непредсказуемым результатам их влия-
ния на человека, общество и государство.

Параметры цифрового пространства, его значе-
ние и динамика развития до настоящего времени не-
достаточно изучены. Однако полагаем, что цифровое 
пространство сформировалось, имеет стремительные, 
практически взрывные темпы распространения, свя-
занные в основном с открытиями в науке, позволив-
шими создать скоростной беспроводной Интернет 
и цифровые технологии, что в свою очередь способ-
ствует формированию у населения планеты «цифро-
вого менталитета».

1. Понятие «цифровое пространство». Некото-
рые ученые пытаются упрощенно представить циф-
ровое пространство лишь как сформировавшуюся 
цифровую среду, в которой взаимодействуют объек-
ты посредствам каналов передачи информации, про-
водя аналогию с письменностью, книгопечатанием, 
радио и телевидением.

Так, Н.И. Морозова характеризует «цифровое 
пространство» как включающее в себя совокупность 
объектов, вступающих друг с другом в цифровое вза-
имодействие, а также цифровые технологии, обе-
спечивающие это взаимодействие. Оно образуется 
посредством цифровых ресурсов, средств цифрово-

means of processing and transmitting information, the formation of a ‟digital society”, as well as the use of artifi cial 
intelligence in public administration are described. The methodological basis of the work is the general scientifi c methods 
of logical, comparative legal, normative legal analysis. The possibilities of an interdisciplinary approach to research are used. 
The author’s defi nition of the concept of ‟digital space” is formulated and the main conceptual provisions for the draft law 
of the Federal Law proposed by the authors are formulated.

Keywords: digital space, digitalisation of public administration, state sovereignty, digital mentality, digital transformation, artifi cial 
intelligence.
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го взаимодействия и информационной инфраструк-
туры. В центре цифрового пространства находится 
субъект, который в процессе своей деятельности соз-
дает информацию, накапливает ее и передает [Моро-
зова, Бурякова: 264].

Подобного мнения придерживается А.П. Сидоро-
ва, которая характеризует «цифровое пространство» 
исключительно с технической точки зрения – как вир-
туальную версию пространства, содержащую цифро-
вую инфраструктуру и цифровые ресурсы, включаю-
щие аппаратные средства, программное обеспечение, 
телекоммуникации, сети, базы данных, оцифрован-
ные образы физических объектов [Сидорова: 49].

Однако, полагаем, что долгосрочное воздействие 
на общество процессов, происходящих в цифро-
вом пространстве, обусловлено не столько самой 
информацией и каналами ее распространения, ко-
торые фактически являются лишь инструментами 
цифровизации, сколько процессами появления но-
вых объектов и субъектов права, таких как «циф-
ровая личность», «цифровое общество», «цифро-
вая демократия», «цифровая экономика», «цифровое 
правительство», «цифровое государство», «цифро-
вые деньги», «цифровой двойник» и других, приво-
дящих к изменениям имеющихся и формированию 
новых общественных отношений.

Особый интерес представляет история зарождения 
и формирования цифрового пространства, которая 
связана с информационно-технологической револю-
цией, заметно изменившей, по мнению И.А. Умно-
вой-Конюховой, характер цивилизационного разви-
тия [Умнова-Конюхова, Ловцов: 54].

Необходимо отметить, что четыре основных этапа 
информационно-технологической революции не име-
ют точных границ завершения и могут продолжаться 
и развиваться в течение следующего этапа либо начи-
наться практически параллельно друг другу во вре-
мени. Каждый следующий этап технологического 
развития основывается на открытиях предыдуще-
го или, как было сказано выше, параллельного этапа 
и вызывает кумулятивный эффект в развитии новых 
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технологий на новом этапе, который в свою очередь 
формирует платформу для очередного технологиче-
ского прорыва.

По описанию Дж. Коэна первый этап, начавший-
ся в середине прошлого века, характеризуется воз-
никновением и интенсивным развитием кибернетики, 
а также дальнейшим созданием на ее основе инфор-
мационных систем управления. Второй этап связан 
с массовым внедрением персональных компьютеров, 
а в более поздний период времени и всевозможных 
гаджетов, доступных для использования неограни-
ченным количеством людей. Кроме того, к данному 
этапу можно отнести разработку, внедрение и совер-
шенствование программного обеспечения общедо-
ступного уровня. Третий этап приходится на период 
развития телекоммуникационных технологий, сде-
лавший возможным объединение персональных ком-
пьютеров в компьютерные сети, сначала в локальные, 
а затем в глобальные [Cohen: 210].

Четвертый этап информационно-технологиче-
ской революции, начавшийся в конце XX века, свя-
зан с формированием глобального информационно-
го пространства, обеспечиваемого цифровизацией 
и сетевой взаимозависимостью.

Наибольшее значение для завершения процессов 
формирования цифрового пространства и его разви-
тия представляет именно четвертый этап информаци-
онно-технологической революции, который является 
логическим завершением трех предыдущих подго-
товительных этапов, обеспечивших предпосылки 
зарождения сначала «информационного общества», 
а затем и «цифрового общества».

В данном контексте стоит отметить прогноз М. Ка-
стельса, который утверждает, что, как и в случае ин-
дустриальных революций, будет несколько информа-
ционно-технологических революций, из которых та, 
которая выявилась в 1970-х годах, есть только первая. 
Вторая отведет более важную роль биологической ре-
волюции в тесном взаимодействии с новыми компью-
терными технологиями [Кастельс: 59]. Таким образом, 
можно полагать, что «первая» информационно-техно-
логическая революция может являться лишь подгото-
вительным этапом нового технологического скачка 
для формирования принципиально новых изменений 
в обществе и общественных отношениях.

Всестороннее понимание и исследование процес-
сов, происходящих в цифровом пространстве, воз-
можно только при консолидации познаний в сфере 
техники, философии, юриспруденции, социологии 
и др. Это связано с характером взаимопроникающих 
процессов развития фундаментальной науки в об-
ластях информатики, математики, химии и физики, 
позволившие создать в цифровом пространстве со-
вершенно новые реальные и виртуальные предметы 
физической и цифровой природы, которые все боль-

ше становятся объектами современных обществен-
ных отношений.

Параметры распространения цифрового простран-
ства можно оценить, например, на основе данных, 
содержащихся в ежегодных отчетах статистики ин-
тернета компании Global Digital, согласно которым 
в 2022 году насчитывается 4,95 млрд интернет-поль-
зователей, что составляет 62,5 % населения мира, 
и за последнее десятилетие этот показатель увели-
чился более чем вдвое1.

Таким образом, можно утверждать, что цифровое 
пространство активно расширяется и оказывает все 
большее влияние на объективную реальность, порож-
дая в ней как негативные, так и позитивные процес-
сы. Возникновение в цифровом пространстве новых 
объектов и субъектов права требует своевременного 
правового и морально-этического регулирования но-
вых общественных отношений.

На основании вышеизложенного предлагаем сле-
дующее определение понятия «цифрового простран-
ства» – это виртуальное пространство, обладающее 
определенными свойствами и механизмами циф-
рового взаимодействия в пространстве и времени 
субъектов права посредством электронно-цифровых 
устройств, приводящее к трансформации имеющихся 
и формированию новых общественных отношений.

2. Особенности развития государства в цифро-
вом пространстве. В настоящей работе предлагает-
ся выделить три основных, взаимосвязанных и по-
следовательных группы процессов, происходящих 
в цифровом пространстве и оказывающих наиболее 
сильное влияние на устойчивое развитие государства:

1) использование высокоэффективных средств 
формирования, обработки, хранения и передачи ин-
формации;

2) формирование «цифрового общества»;
3) делегирование принятия решений от человека 

к искусственному интеллекту человеческого уровня.
В настоящее время наибольшее развитие получи-

ла первая группа процессов, которая уже оказывает 
реальное влияние на функционирование институтов 
государства. К высокоэффективным информацион-
ным средствам можно отнести информационные 
цифровые площадки (электронные СМИ); цифро-
вые сервисы (государственные, коммерческие, об-
щественные); социальные сети и мессенджеры; об-
учающие платформы и т. д.

Риски для развития государства в данном случае 
заключаются в практически неограниченных воз-
можностях как внутреннего, так и внешнего влия-
ния на общество посредством транслируемой ин-
формации. Кроме того, большой объем формируемой 
и передаваемой информации создает трудности 
для определения ее источника, достоверности, целе-
вой аудитории и каналов распространения, а также 

Основные проблемы обеспечения устойчивого развития государства в цифровом пространстве
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ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ

затрудняет прогнозирование последствий обработ-
ки информации ее потребителями.

Присоединяясь к мнению И.А. Умновой-Коню-
ховой о том, что любая информация исключает ней-
тральность ее характера [Умнова-Конюхова, Ловцов: 
58], полагаем, что информация, распространяемая 
в цифровом пространстве, никогда не может быть 
«обезличенной» и всегда имеет источник, свою цель 
и целевую аудиторию, а также ожидаемый результат 
воздействия.

Первые попытки международного регулирова-
ния процессов, происходящих в цифровом простран-
стве, были предприняты в 2000 году на Конференции 
по развитию информационного общества в г. Оки-
нава2 и в 2003 году на Всемирной встрече на выс-
шем уровне по вопросам информационного общества 
в г. Женеве3, на которых декларировались необхо-
димость обеспечения на основе взаимного доверия 
и безопасности доступа всех людей к информацион-
ным и коммуникационным инфраструктурам, техно-
логиям и информации, а также построения информа-
ционного общества.

Однако уже в 2005 году, на втором этапе Всемир-
ной встречи на высшем уровне по вопросам информа-
ционного общества в г. Тунисе4, отчетливо прозвучала 
озабоченность о необходимости всем правительствам 
иметь одинаковые задачи и обязательства в сфере 
управления использованием Интернета на междуна-
родной основе.

В последние два десятилетия правовое регу-
лирование общественных отношений в цифровом 
пространстве было закреплено в различном объеме 
и трактовках в Конституциях, национальных зако-
нодательных и подзаконных актах множества госу-
дарств. Однако совершенствование форм и методов 
формирования и распространения цифровой инфор-
мации делает возможным создание новых эффек-
тивных рычагов влияния на общественное сознание 
в цифровом пространстве, позволяющих создавать 
условия для изменения политических, социальных, 
правовых и других норм. В результате возрастаю-
щей в цифровом пространстве мировой конкурен-
ции национальные государства вынуждены форми-
ровать стратегии развития и нормативные правовые 
базы, создавать и наращивать соответствующую ин-
фраструктуру, готовить или привлекать необходимых 
специалистов, разрабатывать способы укрепления го-
сударственного суверенитета с учетом противодей-
ствия враждебному или опасному распространению 
цифровой информации.

Правовое регулирование процессов, проис-
ходящих в цифровом пространстве на межго-
сударственном уровне, продолжает оставаться 
дискуссионным. Так, например, Председатель Го-
сударственной думы Федерального Собрания Рос-

сийской Федерации В. Володин на заседании 140-й 
Ассамблеи Межпарламентского союза в 2019 году 
обозначил проблему угроз государственному сувере-
нитету в условиях цифрового пространства, связан-
ных с проблемами экстерриториальности. Он отме-
тил в своем выступлении, что интернет-технологии 
позволяют вмешиваться в работу государствен-
ных органов, в избирательные кампании, в работу 
атомных электростанций, создавать транспортный 
коллапс, обрушивать финансовую систему стран 
и корпораций. Исходя из этого, отметил В. Володин, 
требуется особая роль законодательных органов на-
циональных государств по правовому обеспечению 
и реализации цифрового суверенитета, а также не-
обходимо «не только признать, но и обеспечить циф-
ровой суверенитет любого государства в области ин-
тернет-технологий, защиты персональных данных, 
защиты информационного пространства5».

Данная тема достаточно глубоко исследована в на-
учном мире. Поэтому завершить рассмотрение пер-
вой группы хотелось бы тезисом, подтверждающим 
создание механизмов внешнего и внутреннего вли-
яния на общество и общественное мнение в цифро-
вом пространстве через всемирные социальные сети 
и, как следствие, возможного управления этим самым 
обществом. Так, Дж. Дорси, сооснователь американ-
ской компании социальных сетей Twitter, Inc., бывший 
до мая 2022 года ее руководителем, заявил, что «моей 
крупнейшей ошибкой было вкладываться в разработ-
ку инструментов, которые позволили бы компании 
управлять общественным мнением, а не в инструмен-
ты, которые помогли бы пользователям Twitter управ-
лять своим мнением самостоятельно. Это обременило 
нас чересчур большой властью и сделало уязвимыми 
для давления извне» [Дорси].

Следующая группа процессов, оказывающих бо-
лее существенное влияние на развитие государства, 
связана с формированием «цифрового общества». 
Эти процессы окончательно не завершились и вы-
зывают определенную дискуссию в научном мире. 
Однако полагаем, что именно цифровизация обще-
ства гораздо глубже затрагивает общественные от-
ношения и государственные институты, чем процес-
сы предыдущей группы.

По мнению И.А. Умновой-Конюховой, в настоя-
щее время происходит преобразование технократиче-
ского общества в технотронное цифровое общество 
нового поколения [Умнова-Конюхова, Ловцов: 65]. 
Формирование цифрового общества связано с суще-
ственными изменениями, происходящими в цифро-
вом пространстве в сферах государственного управле-
ния, права, производственной и непроизводственной 
сферах экономики, финансов, образования и науки, 
социальной сфере, медицине, обороне и безопасно-
сти, международных отношениях и других.
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Так, например, по мнению отечественных раз-
работчиков, внедрение системы организации и ис-
полнения функций органов государственной вла-
сти «Государство как платформа», должно привести 
к принципиальному изменению в сознании и пове-
дении граждан, развитие у граждан «цифрового мен-
талитета», выражающегося в принятии цифровой ре-
альности [Доклад: 9]. При этом необходимо отметить, 
что развитие цифровых процессов столь стремитель-
но, что зачастую разработчики стратегического пла-
нирования и органы государственной власти в стрем-
лении не отстать от ускоряющегося темпа цифровых 
инноваций забывают об особенностях восприятия 
новшеств обществом и его цифровой зрелости, а так-
же технологических возможностях различных слоев 
населения, вызывая «цифровое неравенство».

Отдельной проблемой, связанной с развитием 
цифрового общества, является влияние цифровых 
технологий на избирательный механизм формирова-
ния органов государственной власти. Так, в Страте-
гии развития информационного общества в Россий-
ской Федерации на 2017–2030 годы6 дается описание 
процесса формирования новой модели восприятия – 
клиповое мышление, характеризующееся массовым 
поверхностным восприятием значительного объема 
информации, что способствует формированию у из-
бирателей навязанных моделей поведения и дает пре-
имущество в достижении определенных политиче-
ских целей владельцами технологий.

Кроме того, в Основах государственной политики 
по сохранению и укреплению традиционных россий-
ских духовно-нравственных ценностей отмечаются 
возможные деструктивные процессы, происходящие 
в обществе в цифровом пространстве, которые могут 
привести к ослаблению общероссийской граждан-
ской идентичности и подрыву доверия к институтам 
государства, формирование негативного отношения 
к государственной службе.

Процессы глобализации и расширение цифрово-
го пространства в сфере экономики также оказыва-
ет влияние на общество. Так, по мнению П. Ханна, 
географический фактор заменяется на дробное раз-
деление труда, а экономический успех той или иной 
страны зависит от ее «включения» во всемирную па-
утину поставок товаров и услуг. Данные процессы 
создают социально-демографические предпосылки 
для исчезновения понятий «суверенное государство» 
и «институт гражданства», все больше людей на пла-
нете не связывают себя с конкретным государством, 
местом рождения, языком, культурой, гражданскими 
обязанностями [Ханна: 17].

В отличие от двух предыдущих групп процессов, 
происходящих в цифровом пространстве, описание 
третьей группы в настоящее время является в основ-
ном прогностическим. Данная группа связана с про-

цессами делегирования полномочий принятия ре-
шений в государственном управлении от человека 
к искусственному интеллекту человеческого уровня.

Полагаем, что допущение возможности внедрения 
искусственного интеллекта и машинного обучения 
во все увеличивающиеся количество сфер жизнеде-
ятельности человека и государства связано с форми-
рованием «цифрового менталитета» и возрастающей 
«цифровой зрелостью» общества.

Разработчики концепций использования искус-
ственного интеллекта в государственном управлении 
возлагают на него большие ожидания, связанные с по-
вышением эффективности работы государственных 
органов, что позволит снять многие административ-
ные препоны, повысив удовлетворенность населения 
обслуживанием и, таким образом, доверие к государ-
ственной власти и ее легитимность [Mehr: 772].

Однако тревогу вызывает формулировка, лежащая 
в основе идеи управления обществом с использовани-
ем искусственного интеллекта, вызванной природной 
ограниченностью человека как вида [Barlett: 4], а так-
же сложностью структуры современного общества 
и систем социальных взаимосвязей [Liu, Lin, Chen: 
123]. Некоторые разработчики данной концепции счи-
тают, что склонность к совершению ошибок, физиче-
ская и ментальная ограниченность, моральная неу-
стойчивость человека препятствуют рациональному, 
целесообразному и эффективному управлению [Умно-
ва-Конюхова, Ловцов: 152]. В результате критической 
переоценки когнитивной природы и психологической 
ограниченности человека предлагается управление об-
ществом и государством делегировать более эффек-
тивным средствам искусственного интеллекта.

Однако полагаем, что искусственный интеллект, 
подменяющий собой человека в системе государ-
ственного управления, составляет основную опас-
ность самой сущности государства. Так, в системе 
государственного управления, основанного на при-
менении искусственного интеллекта, могут возни-
кать затруднения в вопросах морального, философ-
ского, религиозного или юридического характера. 
Например, в алгоритмах искусственного интеллекта 
невозможно заложить такие категории, как «справед-
ливость», «сострадание», «милосердие» и др.

Немаловажным вопросом остается неопределен-
ная правовая природа и правовое основание участия 
частных коммерческих компаний разработчиков алго-
ритмов для искусственного интеллекта, фактически 
реализующих функцию осуществления публичной 
власти посредством разработки, внедрения и кон-
троля алгоритмов, интегрированных в управленче-
ские процессы [Liu, Lin, Chen: 124].

Кроме того, в цифровом пространстве происходит 
трансформация судебной системы. В ряде государств 
наблюдается активное внедрение искусственного ин-
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теллекта в процессы выработки судебных решений, 
превращая представителей судебной власти в «план-
шетных чиновников» [McGregor: 1083], которые за-
висят от мнения цифровых устройств и становятся 
несамостоятельными в принятии решений.

Точно такая же дилемма стоит при активном вне-
дрении искусственного интеллекта в законотворче-
скую деятельность, которое может привести к «раз-
мыванию ответственности» и утрате должностным 
лицом возложенных на него законодательством суве-
ренных правотворческих полномочий. Так, по мне-
нию Т. Барри, при разработке актов правового ре-
гулирования важным теоретико-методологическим 
вопросом остается наличие или отсутствие самой 
возможности применения и внедрения цифровых 
технологий к отдельным сферам деятельности че-
ловека, в том числе и к законодательному процессу 
либо к отдельным видам нормативных правовых ак-
тов в процессе их принятия [Барри: 2].

Таким образом, цифровая трансформация дея-
тельности органов исполнительной и судебной вла-
стей, а также законодательных процессов представ-
ляет собой сложнейшие и рискованные процессы 
в сфере публичного государственного управления.

Основные принципы обеспечения устойчивого 
развития государства в цифровом пространстве наш-
ли свое отражение в Конституции Российской Фе-
дерации, в доктринах и стратегиях, утвержденных 
указами Президента Российской Федерации. В то же 
время нормативное правовое регулирование вопро-
сов цифровой трансформации институтов государ-
ственной власти до настоящего времени находится 
на начальном этапе и преимущественно ограничива-
ются вопросами, связанными с формированием, об-
работкой и использованием цифровых данных.

Полагаем, что прежде, чем активно внедрять вы-
сокоинтеллектуальные цифровые технологии в сфере 
государственного управления, необходимо норматив-
но определить права и обязанности субъектов циф-
ровых правоотношений, законодательно обозначить 
природу цифровых объектов в данной сфере, а так-
же безопасные поэтапные границы такого внедре-
ния, обеспечив безусловную защиту государствен-
ного суверенитета.

Возможным решением такого нормативного пра-
вового регулирования в данной сфере может высту-
пить законопроект Федерального закона «Об исполь-
зовании цифровых технологий в системе органов 
государственной власти Российской Федерации».

Данный законопроект должен позволить решить 
ряд основных задач при внедрении цифровых техно-
логий в систему государственного управления:

– выработать понятные цели и задачи цифровиза-
ции, а также прозрачные механизмы оценок резуль-
татов цифровизации;

– установить единые безопасные алгоритмы та-
кого внедрения, с учетом разделения цифровых тех-
нологий на вспомогательные и высокоинтеллекту-
альные;

– определить права, обязанности и ответствен-
ность участников процессов цифровизации;

– своевременно принять актуальные дополнения 
и изменения в иные нормативные правовые акты, 
с учетом особенностей цифровизации.

Считаем, что вышеуказанным законопроектом 
при внедрении цифровых технологий, а особенно ис-
кусственного интеллекта, в государственное управ-
ление, системы правосудия и законотворчества не-
обходимо нормативно ограничить его использование 
исключительно в качестве технического помощника, 
с последующей обязательной независимой экспер-
тизой принятых властных решений до их вступле-
ния в силу, и установить особый порядок обжалова-
ния таких решений.

Также полагаем, что использование новых цифро-
вых технологий в законодательном процессе должно 
быть нормативно ограничено стадиями обработки 
больших данных при подготовке проектов норматив-
ных правовых актов, обнародованием нормативных 
правовых актов, а также их систематизацией.

С учетом того, что искусственный интеллект, под-
меняющий собой человека в системе государственно-
го управления, может составлять основную опасность 
государственному суверенитету и самой сущности 
государства, одним из самых существенных положе-
ний, регулируемых предложенным законопроектом, 
должно являться условие исключения участия част-
ных коммерческих компаний в разработке алгоритмов 
для искусственного интеллекта, интегрированных 
в управленческие процессы осуществления публич-
ной власти. Кроме того, требуется установление обя-
зательной открытости, прозрачности и объяснимости 
содержания алгоритмов, используемых при принятии 
таких управленческих решений.

Национальной стратегией развития искусственно-
го интеллекта сроки создания гибкой системы норма-
тивно-правового регулирования в области высокоин-
теллектуальных цифровых технологий в Российской 
Федерации установлены до 2030 года, а с учетом 
сверхсложности вопроса развития и использования 
таких технологий предусматривается использование 
экспериментальных правовых режимов.

Так, в настоящее время в Российской Федера-
ции реализуется Федеральный закон «О проведе-
нии эксперимента по установлению специального 
регулирования в целях создания необходимых усло-
вий для разработки и внедрения технологий искус-
ственного интеллекта в субъекте Российской Феде-
рации – городе федерального значения Москве…»7, 

одной из целей которого является повышение эф-
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фективности государственного или муниципального 
управления за счет использования новых цифровых 
технологий. На основании результатов проведения 
эксперимента предусматривается подготовка и пред-
ставление в Правительство Российской Федерации 
предложений о целесообразности или нецелесоо-
бразности внесения изменений в законодательство 
Российской Федерации.

Таким образом, результаты эксперимента по по-
вышению эффективности государственного или му-
ниципального управления за счет использования но-
вых цифровых технологий в субъекте Российской 
Федерации – городе федерального значения Москве – 
в период с 2020 по 2025 год могут быть использованы 
при разработке предлагаемого в данной работе зако-
нопроекта Федерального закона «Об использовании 
цифровых технологий в системе органов государ-
ственной власти Российской Федерации».

Заключение. В цифровом пространстве проис-
ходят процессы цифровой трансформации обще-
ственных отношений, а также основных признаков 
государства. В то же время устойчивое развитие го-
сударства в цифровом пространстве связано с прак-
тически не изученными факторами, оказывающи-
ми существенное влияние на общество, государство 
и право, а правовое регулирование данных процес-
сов происходит достаточно медленно.

Так, нормативное правовое регулирование во-
просов цифровой трансформации государственно-
го управления, использование технологий блокчейн 
и искусственного интеллекта, влияния новых циф-
ровых технологий на общество и процессы форми-
рования органов государственной власти, цифровой 
трансформации законодательного процесса до настоя-
щего времени находятся на начальном этапе и не име-
ют глубокой всесторонней научной проработки.

Глобальные процессы, происходящие в цифро-
вом пространстве, порождают трансформацию об-
щественных отношений, институтов государства 
и его признаков, оказывают существенное влияние 
на устойчивое развитие государства. Значимость дан-
ных процессов позволяет отнести их к «большим вы-
зовам», требующим научно обоснованного и соответ-
ствующего правового регулирования.
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В условиях растущей нестабильности социального 
мироустройства стратегический подход к правотвор-
ческой деятельности приобретает особую значимость. 

Отталкиваясь от разработок коллег из ярослав-
ской юридической школы [Карташов, Бахвалов: 14], 
мы рассматриваем правотворчество как особую со-
циальную технологию, а именно (и в этом отличие 
нашей точки зрения) как коммуникативную техно-
логию. Она опосредует интеракции и на макроуров-
не (между властью и обществом, то есть субъектом 
правотворчества и адресатом нормативного текста), 
и на микроуровне (в процессе выработки и институ-
ционализации актов правотворчества). 

Будучи составной частью правотворческой техно-
логии, стратегия в нашем понимании предстает в виде 
перспективной коммуникативной модели, направлен-
ной на достижение желаемого состояния обществен-
ных отношений посредством ряда последовательных, 
эффективных и легитимных правотворческих реше-
ний, в ходе которых происходит оптимальное заме-
щение элементов настоящего элементами конструи-
руемого будущего.

В отличие от ряда отечественных ученых, 
мы не рассматриваем правовую стратегию толь-
ко как деятельность [Голощапов: 12] или ее резуль-
тат (правила [Ансофф: 68], юридические докумен-
ты [Говорухина: 30] и т. д.).

Юридическая, в том числе правотворческая, стра-
тегия, по нашему мнению, представляет собой ком-
плексную гетерогенную систему, интегрирующую 
элементы разной природы. Соответственно, исследо-
вать ее нужно в нескольких взаимосвязанных аспек-
тах, в том числе: 

– логико-гносеологическом (познавательном), свя-
занном с познанием субъектами правотворчества и от-
ражением в стратегии окружающей действительности, 
логики социальных закономерностей. С этой точки 
зрения правотворческая стратегия будет включать 
в себя ряд интеллектуальных артефактов (целей, за-
дач, приоритетов и т. п.);

– аксиологическом (ценностном), означающем, 
что правотворческая стратегия всегда отражает кон-
кретные социальные интересы и основана на опре-
деленной системе ценностей;

– деонтологическом (регулятивном), с позиций ко-
торого правотворческая стратегия как правовое явле-
ние имманентно нормативна, она упорядочивает дея-
тельность субъектов правотворчества, ограничивает 
дискрецию законодателя;

– праксеологическом (деятельностном) – право-
творческая стратегия как коммуникативная система 
выражается вовне как совокупность действий и ин-
теракций субъектов.

Исследователи системного подхода дифферен-
цируют понятия состава и структуры системы [Са-

гатовский: 187–188]. Состав характеризует просто 
множество элементов, входящих в систему, в то вре-
мя как структура фокусируется на взаимосвязях меж-
ду этими элементами, их организации. Так как выбор 
определенного элемента в качестве исходной точки 
может привести к различным вариантам установ-
ления связей между элементами, то есть к разным 
структурам, это указывает на полиструктурность пра-
вотворческой стратегии.

Таким образом, каждому из указанных выше 
аспектов изучения стратегии будет соответствовать 
своя структура. 

Компоненты логико-гносеологической структуры 
обеспечивают познание настоящего и структурирова-
ние желаемого будущего на основе такого познания. 
К их числу мы относим прежде всего цели, задачи, 
приоритеты, варианты достижения целей и реше-
ния задач, критерии отбора таких вариантов, про-
гнозы и планы.

Аксиологическую структуру составляют ценно-
сти, обусловленные интересами социума (социаль-
ного института), воля которого отражается в актах 
правотворчества. Это могут быть социально-эконо-
мические, политические, нравственные и собствен-
но юридические ценности.

Деонтологическую (нормативную) структу-
ру образуют правила (требования) построения пра-
вотворческой стратегии, к числу которых мы отно-
сим юридические нормы, влияющие на построение 
стратегии (например, конституционные требования 
или международные обязательства – для законода-
тельной стратегии, а также акты более высокого уров-
ня – для стратегии подзаконного нормотворчества) 
и требования достижения социальной адекватности 
правотворческой стратегии (своего рода «техниче-
ские» правила ее построения), например: адекват-
ность, адаптивность, устойчивость, эффективное ис-
пользование ресурсов, учет рисков и т. д.

Праксеологическая (деятельностная) структура 
представлена компонентами, отражающими взаи-
модействие субъектов в процессе выработки и ре-
ализации правотворческой стратегии: это адресат 
и адресант правотворческой коммуникации, между 
которыми происходят интеракции, а также предмет 
такой коммуникации (акт правотворчества), ее сред-
ства и каналы, коммуникативный код (в том числе 
язык права, правовые конструкции) и т. п.

Как мы отметили выше, структуру правотворче-
ской стратегии как системы характеризует не набор 
компонентов, а связи между ними. Именно они при-
дают системе интегративные качества. При этом отно-
шения между компонентами системы не равнозначны, 
они могу быть субординированы [Сагатовский: 331].

По нашему мнению, стержневым, иерархически 
доминирующим отношением между компонентами 
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правотворческой стратегии являются юридические 
принципы – базисные нормативно-логические моде-
ли наиболее общего характера, определяющие сущ-
ность и направленность правового регулирования.

Сказанное корреспондирует общесистемному по-
ниманию принципа как отношения, от которого за-
висят все другие отношения системы [Сагатовский: 
332]. Кроме того, communis opinio doctorum состо-
ит в том, что правовые (юридические) принципы 
являются ядром правового регулирования [Конова-
лов: 8–10].

Системообразующее значение юридических 
принципов для правотворческой стратегии обуслов-
лено, по нашему мнению, также общностью их при-
роды. Как верно заметил Г.Г. Почепцов, специфика 
стратегии в том, что она видит будущее и настоя-
щее одновременно. Посредством стратегии проис-
ходит накопление элементов будущего в настоящем, 
притом таких элементов, которые позволяют осуще-
ствить наиболее оптимальный переход к этому буду-
щему [Почепцов: 40].

Принципы также сближают будущее и настоящее. 
С одной стороны, они ретроспективны, поскольку об-
условлены спецификой юридического типа норматив-
ной регуляции, а также предопределены параметрами 
конституционного строя конкретного государственно 
организованного социума. С другой стороны, прин-
ципы перспективны, ибо они задают направленность 
дальнейшего правового регулирования.

Будучи солидарными относительно оценки прин-
ципов как исходных руководящих начал, отечествен-
ные ученые расходятся во мнении относительно их 
онтологического статуса. Мнения кардинально про-
тивоположны: одни исследователи считают право-
вые принципы объективным закономерностями [Ка-
шанина: 259–260; Протасов, Протасова: 517], тогда 
как другие – порождением профессионального созна-
ния юристов [Скурко: 26].

Наше мнение основано на постулируемой нами 
коммуникативной природе права. В таком понима-
нии юридические принципы, функционируя в ком-
муникативной среде, представляют собой единство 
объективного и субъективного начал. По своей ин-
формационной сущности правовая коммуникация 
является процессом приёма и передачи информации 
о должном поведении. Следовательно, принципы, 
изначально опосредуя объективные закономерности 
правовой материи, преобразуются и воспринимают-
ся в сознании людей в процессе правовой коммуника-
ции (оценивание, соотнесение с иными социальными 
ценностями) и становятся руководящими идеями – 
абстрактно-всеобщими моделями поведения.

Коммуникативный подход к природе права позво-
ляет ответить на важный вопрос о структуре юридиче-
ских принципов, который практически не исследован 

в российской науке. Исходя из описанной нами выше 
онтологии принципов, мы выделяем в их структуре 
три базовых компонента: ценность (как отражение 
определенных социальных интересов), идею (как про-
дукт человеческого мышления, отражающий ценность 
в виде обобщённой формулы) и требование (правило – 
собственно юридический компонент, абстрактно-все-
общее выражение долженствования).

Такое строение принципа позволяет ему высту-
пить в качестве сквозной, стержневой взаимосвязи 
в системе правотворческой стратегии и соединить 
все ее структуры, названные выше.

Многие авторы дифференцируют принципы по-
зитивного права, официально закрепленные в зако-
нах и иных источниках, и юридические (правовые) 
принципы, включающие в себя также руководящие 
начала иных компонентов правовой системы: док-
тринальные принципы (компонент правосознания) 
и практически-прикладные принципы (часть юри-
дического опыта) [Карташов: 158].

Мы считаем, что при оценке допустимости такой 
классификации следует опираться на регулятивную 
природу права, его нормативный (в широком смыс-
ле) характер. Право описывает не сущее, а должное. 
Поэтому принципы по сути своей всегда прескрип-
тивны и в таком качестве суть компоненты правово-
го типа социальной регуляции. Кроме того, например, 
в общем праве (common law) практика является од-
ним из источников позитивного права. Соответствен-
но, названное выше деление видится нам не имею-
щим особого практического значения.

Кроме того, с точки зрения внешнего выражения 
в позитивном праве принцип чаще всего является 
не единичной нормой, а институтом, системой норм.

На наш взгляд, бо́льшей эвристической ценностью 
будет обладать дифференциация принципов по сте-
пени их когентности, которая, в свою очередь, зави-
сит от иерархии ценностей, существующей в данной 
правовой системе. 

Возможно выделить два типа принципов: прин-
ципы-императивы (которые подлежат обязательно-
му исполнению, и несоблюдение которых делает всю 
правотворческую деятельность ничтожной и (или) не-
легитимной) и принципы-стандарты (которые уста-
навливают оптимальные или рекомендуемые требо-
вания, однако их нарушение существенно снижает 
качество результатов правотворчества и, как след-
ствие, также влияет на степень легитимности пред-
писаний). Оба этих класса принципов имеют важное 
значение при разработке правотворческой стратегии.

Поскольку одна из функций правотворческой 
стратегии состоит в рациональном выборе право-
творческих решений для достижения поставленных 
целей и решения задач, то, соответственно, она вклю-
чает в себя критерии такого выбора. Юридические 
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принципы (и императивы, и стандарты) выступают 
одним из таких критериев.

Например, особую значимость имеет такой им-
ператив, как принцип формальной определенности 
правовых норм. Как неоднократно указывал Консти-
туционный суд Российской Федерации, данное требо-
вание вытекает из конституционных основ правового 
государства, верховенства закона и юридического ра-
венства, предполагает, что механизм действия норм 
должен быть понятен субъектам соответствующих 
правоотношений из содержания конкретного норма-
тивного положения или системы находящихся в оче-
видной взаимосвязи нормативных положений. Эти 
положения, по мнению Конституционного суда, от-
носятся к универсальным началам законодательно-
го регулирования и правоприменения, вытекающим 
из статей 1 (часть 1), 18, 19 (части 1 и 2), 46 (ча-
сти 1 и 2) и 55 (часть 3) Конституции Российской Фе-
дерации. Законоположения, по своему содержанию 
или по форме не отвечающие указанным началам, 
порождают противоречивую правоприменительную 
практику, создают возможность их неоднозначного 
толкования и произвольного применения и тем са-
мым ведут к нарушению закрепленных статьями 45 
и 46 (части 1 и 2) Конституции Российской Федера-
ции гарантий государственной, в том числе судебной, 
защиты прав, свобод и законных интересов граждан1.

Значение принципов для правотворческой стра-
тегии обусловлено также такими их функциями, 
как ограничение дискреции законодателя и леги-
тимация правотворческих решений. Ведь именно 
в достижении эффективного и социально оправдан-
ного (легитимного) правового регулирования ви-
дится одна из главнейших задач правотворческой 
стратегии.

Бельгийский правовед Люк Винтенс (Luc Wint-
gens), развивая легиспруденцию как теорию раци-
онального законотворчества, видит в качестве со-
ставной части процесса легитимации обоснование 
проектируемого регулирования посредством оцен-
ки моральных и политических ограничений свободы. 
Автор постулирует четыре принципа оправдания за-
кона: принцип альтернативы, принцип интенсивно-
сти правового воздействия, принцип историчности 
и принцип согласованности (связанности). 

Принцип альтернативы означает, что установле-
ние внешних ограничений свободы должно оправ-
дываться альтернативой распада социальных взаи-
мосвязей при отсутствии таких ограничений. Иными 
словами, нормативное вмешательство законодателя 
оправдано в том случае, если его отсутствие порож-
дает большее социальное зло.

Принцип интенсивности правового воздействия: 
в особом обосновании (оправдании) нуждается уста-
навливаемый законодателем юридический режим, со-

четание дозволений, запретов и позитивных обязы-
ваний, а также вводимые санкции.

Принцип историчности характеризует временно́е 
измерение правотворчества, его соответствие налич-
ным социальным реалиям, а также необходимость 
пересмотра правового регулирования в случае суще-
ственного изменения обстоятельств. 

И, наконец, принцип согласованности (когерент-
ности) означает динамическое единство и взаимос-
вязанность всех норм правового массива, но в от-
личие от системности, являющейся исключительно 
качественной характеристикой, когерентность может 
быть присуща системе в большей или меньшей сте-
пени [Wintgens: 10-16].

Итак, значение юридических принципов для пра-
вотворческой стратегии может быть описано тремя 
их базовыми функциями:

– обеспечение системной взаимосвязи компонен-
тов правотворческой стратегии;

– ограничение дискреции законодателя и задание 
исходных рамок для отбора правотворческих реше-
ний;

– легитимация (оправдание) проектируемого ре-
гулирования. 

Примечания
1 См.: постановления Конституционного Суда 

Российской Федерации от 20 апреля 2009 года № 7-П, 
от 6 декабря 2011 года № 27-П, от 29 июня 2012 года 
№ 16-П, от 14 мая 2013 года № 9-П.
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Государственное регулирование в сфере эконо-
мики и во взаимоотношениях с корпорациями име-
ет свои пределы. Осуществляя повседневное воз-
действие на экономику, государство не может 
не считаться с многообразием интересов корпора-
ций, в той или иной мере не учитывать их [Общая 
теория 3: 62].

В свою очередь, корпорации нуждаются в сою-
зе с государством, в защите нравственно-правовых 
норм, имплементированных в корпорационные реа-
лии. Механизм корпорации как самоорганизованное 
корпоративное сообщество на основе согласованных 
моральных ценностей делает корпоративную этику 
не только инструментом поддержания дисциплины, 
в том числе и в зонах, непроницаемых для других 
форм нормативного контроля организации, но и пред-
ставляет корпорацию как механизм, посредством ко-
торого реализуются социальные обязательства корпо-
рации перед обществом [Евченко: 11].

Термин «имплементация» впервые разработан 
и применен в международном праве, в том числе ре-
золюциях Генеральной Ассамблеи ООН, во многих 
международных конвенциях. Буквальное значение 
этого термина означает «претворение в жизнь в со-
ответствии с определенной процедурой», «обеспече-
ние практического результата и фактического выпол-
нения конкретными средствами».

В Большой российской энциклопедии приведе-
но следующее определение: «Имплемента́ция (англ. 
implementation – осуществление, выполнение), реали-
зация междунар. обязательств на внутригосударствен-
ном уровне путём включения международно-право-
вых норм в национальную правовую систему (законы 
и подзаконные нормативные акты). Способами И. яв-
ляются инкорпорация (дословное воспроизведение 
международно-правовой нормы во внутригосудар-
ственном нормативном акте), трансформация (пере-
работка международных норм при перенесении их 
в национальное законодательство ввиду необходимо-
сти учёта нац. правовых традиций и стандартов юри-
дической техники) и отсылка...» [Богуш].

Применительно к нашему исследованию импле-
ментация –это внедрение и реализация новых вво-
дных, а именно: стратегий, идей, проектов, новых 
систем или технологий, а также введение кодекса 
корпоративной этики в регулятивно-управленческую 
систему корпорации.

Согласно разработанному автором определению, 
кодекс корпоративной этики – это корпоративный 
нормативный акт, принятый уполномоченным ор-
ганом, который содержит свод моральных правил, 
устанавливающих и регулирующих долженству-
ющее нравственное поведение сотрудников кор-
порации при осуществлении ими профессиональ-
ной деятельности, в межличностных отношениях 

при осуществлении профессиональной деятельно-
сти, в отношениях с партнерами корпорации, орга-
нами государства, а также во внеслужебное время, 
за нарушение которых наступают неблагоприятные 
юридические последствия.

Кодекс корпоративной этики является существен-
ным фактором корпоративной идентичности. Кодекс 
транслирует ценности компании для внешнего мира 
и для внутреннего распорядка, направляет сотрудни-
ков на реализацию корпоративных целей, что, в свою 
очередь, делает корпорацию более эффективной и эко-
номически привлекательной.

Говоря о регулятивных функциях кодекса этики, 
в первую очередь следует отметить его важную роль 
в урегулировании сложных этических дилемм и пове-
дения сотрудников, оказавшихся перед нравственным 
выбором. Повышение эффективности деятельности 
сотрудников осуществляется путем: регламентации 
приоритетов во взаимодействии со значимыми внеш-
ними группами; определения порядка принятия реше-
ний в сложных этических ситуациях; указания на не-
приемлемые формы поведения [Аширбагина: 70].

Наполняемость и содержание кодекса этики кор-
порации, особенности его имплементации опреде-
ляется уставными характеристиками корпорации, 
структурой бизнеса, целями и задачами корпора-
ции, а также нравственно-правовыми взглядами ру-
ководства.

Корпоративные кодексы этики, как прави-
ло, состоят из трех частей: общей, диспозицион-
ной (ценности, цели, задачи, принципы); норматив-
но-обязательной (стандарты рабочего поведения); 
санкционной (нарушения, ответственность, санкции).

Кодекс этики не ограничивается только описани-
ем должного или ожидаемого поведения. Он может 
обладать механизмами усиления, механизмами им-
плементации. Если мы хотим кодекс этики формаль-
ный, то нам достаточно написать, что такое «хорошо» 
и что такое «плохо», то есть ограничиться диспози-
ционной частью. Если же мы хотим внедрить кодекс 
в корпоративную реальность, то нужны механизмы, 
которые можно позаимствовать у механизмов импле-
ментации норм действующего законодательства. Ко-
декс этики буквально вбирает эти кондиции – усилива-
ет свою регламентирующую функцию через запреты, 
корпоративную ответственность и санкции. Это впол-
не оправданно, так как мы определили кодекс этики 
как корпоративный нормативный акт.

Рассматривая кодекс как акт, следует согласить-
ся, что это означает целенаправленное, юридически 
значимое действие субъекта корпорации в правовом 
поле, которое находит свое отражение в документе, 
оформленном надлежащим образом и принимаемом 
для фиксации совершения такого действия во време-
ни и пространстве [Рузакова, Туляков: 36].

Механизм имплементации кодекса корпоративной этики в деятельность корпораций
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Помимо всего прочего, кодекс этики должен быть 
легален и легитимен. Легален через нормы, а леги-
тимен через общее принятие того, что содержится 
в кодексе. С точки зрения философии права имеет-
ся взаимосвязь между регулирующей функцией пра-
ва и легитимностью как признания обществом права. 
Чтобы право могло действовать, то есть подчинять сво-
ему регулирующему воздействию отношения людей, 
оно должно быть в той или иной форме принято людь-
ми как руководство к их действиям [Антонов: 120].

Свойство легальности кодекс этики получа-
ет через законодательное разрешение корпорациям 
иметь свои акты корпоративного нормотворчества: 
устав, внутренние документы, принимаемые компе-
тентными органами управления самой корпорации.

Развитию корпоративного нормотворчества весь-
ма способствовали законодательные новшества. Так, 
Федеральный закон от 5 мая 2014 г. № 99-ФЗ «О вне-
сении изменений в главу 4 части первой Граждан-
ского кодекса Российской Федерации и о признании 
утратившими силу отдельных положений законода-
тельных актов Российской Федерации»5 внес измене-
ния в п. 5 ст. 52 Гражданского кодекса, предоставив 
учредителям (участникам) юридического лица пра-
во утвердить регулирующие корпоративные отноше-
ния (пункт 1 статьи 2 ГК РФ) и не являющиеся уч-
редительными документами внутренний регламент 
и иные внутренние документы юридического лица.

На современном этапе корпоративные отношения 
регламентируются многими источниками внутри-
корпоративного нормотворчества: устав, внутрен-
ние документы корпорации, корпоративный договор, 
рекомендательные акты (так называемое «мягкое 
право» – sоft law) [Шиткина: 25].

Нравственно-правовое регулирование корпора-
тивных отношений представляет собой триединство 
факторов воздействия в их совокупности: на работни-
ка (личность) как субъекта корпорации; на связь кор-
порации с государством, которое в свою очередь вы-
полняет функции защитника нравственно-правовых 
установок, принятых в корпорации; а также на саму 
корпорацию, имплементирующую нравственно-пра-
вовые нормы в свою деятельность. Этот взаимос-
вязанный конгломерат создает «единый интегриро-
ванный продукт» в виде кодекса этики корпорации 
и внедряет его в жизнь корпорации. 

Применяя сравнительно-правовой метод изуче-
ния конкретного явления, сопоставляя кодексы эти-
ки различных корпораций с целью обнаружения 
в них типичного и уникального, общего и особен-
ного, а также используя системный метод познания, 
изучая совокупность элементов кодексов и взаимос-
вязи между ними, автор составил сравнительную та-
блицу (табл. 1) конструкций этики как корпоративно-
го акта [Малиновский: 558]1.

При внимательном рассмотрении каждого кодекса 
этики в его конструкциях выявляется общий инстру-
ментарий, независимо от целей и задач корпорации. 
Независимо от вида корпорации и ее уставных це-
лей, все они признают за кодексом этики статус кор-
поративного нормативного акта. Практически во всех 
кодексах этики в качестве основополагающего фак-
тора имеется ссылка на связь с действующим зако-
нодательством и отсылки к собственному отраслево-
му законодательству.

Особое внимание здесь обращает на себя Эти-
ческий кодекс ВТБ3, где в статье 2.3 указывается, 
что в случаях, когда этические нормы и принципы, 
установленные настоящим Кодексом, являются бо-
лее высокими, чем нормы и принципы, определен-
ные деловой практикой и применимым правом, ВТБ 
будет придерживаться норм и принципов настоящего 
Кодекса. На наш взгляд, сложно согласиться с таким 
имманентным свойством этого кодекса, так как те-
ряется триединство регулирующей функции кодек-
са. Как логическое продолжение указанной политики, 
ВТБ следует отказаться от государственной защиты 
правил, закрепленных в кодексе? Кроме того, в Эти-
ческом кодексе банка не раскрывается ответствен-
ность за нарушения норм кодекса, нет информации 
о возможных наказаниях за нарушение этических 
норм. Не поименованы и собственные органы кон-
троля соблюдения положений кодекса. Это тот слу-
чай, когда кодекс этики носит декларативный (реко-
мендательный) характер в случае, если в иных ЛНА 
компании указанная выше информация не раскрыта. 

В качестве примера такого рекомендательного 
акта можно привести информационное письмо Цен-
трального банка Российской Федерации от 17 декаб-
ря 2019 г. № ИН-06-39/93 «О разработке и внедрении 
кодексов этики финансового аналитика»6, согласно 
которому «в целях развития доверительной среды 
на российском финансовом рынке Банк России ре-
комендует некредитным финансовым организациям 
и кредитным организациям (далее при совместном 
упоминании – финансовые организации) разработать 
кодексы этики финансового аналитика (далее – ко-
дексы) для их применения». Проект кодекса этики, 
представленный в приложении к названному письму, 
определяет ответственность только за действия, иду-
щие одновременно и вразрез с положениями кодекса 
и вразрез с действующим законодательством.

В других исследуемых кодексах (см. табл. 1) име-
ются и органы контроля, и процедурные вопросы об-
жалования, а также освещаются вопросы ответствен-
ности и наказаний за нарушения. Особенно жесткая 
ответственность за нарушения норм кодекса этики 
просматривается в производственной корпорации – 
Первой энергетической компании. Негативные по-
следствия за нарушение кодекса этики этой компании 
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Таблица 1
Конструкция кодексов этики как корпоративного нормативного акта
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ии Статус документа

Субъекты 
регулирова-
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Процедурные вопросы Ответственность за нарушение 
кодекса этики
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Н
ак
аз
ан
ие

1 ПЭК
«Первая 
энерге-
тическая 
компа-
ния»2

Поло-
жение 
о корпо-
ративной 
этике 

ДА

КЭ разра-
ботан в со-
ответствии 
с действую-
щим зако-
нод.
(Общие по-
ложения)

ДА

Утверж-
ден гене-
ральным 
директо-
ром

ДА ДА ДА

*Гендиректор
*Совет 
по этике
(Глава 7)

ДА

Совет 
по этике
после раз-
биратель-
ства руко-
водством

ДА
*Каждый со-
трудник Об-
щества несет 
ответствен-
ность за вы-
полнение 
этических 
норм
(Пункт 2.10 

ДА
Нарушение 
принципов 
КЭ: являют-
ся основанием 
для привле-
чения сотруд-
ника к дисци-
плинарному 
взысканию
(ст. 192 
ТК РФ) вплоть 
до увольне-
ния (ст. 195 
ТК РФ);
(Глава 6)

2
Банк 
ВТБ3 

Этиче-
ский ко-
декс

ДА

Превали-
рование 
норм КЭ 
над нор-
мами при-
менимого 
права 

ДА

Наблю-
датель-
ный 
совет – 
высший 
орган

ДА ДА Нет Нет ДА
Практически 
декларатив-
но-рекомен-
дательный 
характер

Без послед-
ствий за на-
рушение 
(Пункты 7.4, 
7.6)

Нет

3  Россий-
ский 
фут-
больный 
союз4

Регла-
мент 
РФС 
по этике

ДА
Зак-во РФ;
Общепри-
знанные 
нравствен-
ные прин-
ципы; 
Устав РФС;
Лок. док. 
ФИФА

Бюро ис-
полкома 
РФС

ДА

Ста-
тья 2

ДА

Ста-
тья 2 

ДА

Комитет 
РФС по эти-
ке – юрис-
дикцион-
ный орган. 
Расширен-
но регламен-
тированные 
полномочия 
и процедура 
Раздел 3

ДА

Комитет 
РФС по эти-
ке.
Обжалова-
ние в аппе-
ляц. коми-
тет РФС
Раздел 4 
Процессу-
альные пра-
вила 

ДА
 
Не общепри-
нятые в дей-
ствующем 
законода-
тельстве

Предусмо-
тренные 
КЭ (регла-
ментом)
Статья 4

ДА

Регламентиро-
ваны наказа-
ния и порядок 
их назначения

связаны с трудовым законодательством. За дисципли-
нарные проступки ответственность может наступить 
в рамках применения статей 192, 195 Трудового ко-
декса Российской Федерации, вплоть до увольнения. 
Автор рассматривает такие кодексы как бланкетные.

Следует отметить, что если компания хочет ре-
ально имплементировать кодекс этики, то его нужно 
отдавать под защиту государства и права. Механизм 
имплементации кодекса этики в вопросах, связан-
ных с трудовыми правоотношениями, должен быть 
очень четко прописан. Например, корпорация разра-

ботала кодекс этики, далее издается приказ, где ко-
декс уравновешивается с должностными инструкци-
ями. Сотрудник под роспись знакомится с приказом, 
чтобы он понимал, что кодекс находится в правовом 
поле. В этом случае кодекс этики обеспечен не про-
сто декларативным провозглашением, а реально дей-
ствует, снабженный дисциплинарной ответственно-
стью за нарушения норм.

Дисциплинарные взыскания вплоть до увольне-
ния уже применяются за нарушения «кодексов эти-
ки» адвокатами, судьями, госслужащими, аудиторами, 

Механизм имплементации кодекса корпоративной этики в деятельность корпораций
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медицинскими работниками и работниками в сфере 
образования. Современная судебная практика знает 
случаи устоявшихся судебных решений и в отноше-
нии сотрудников, нарушивших корпоративные пра-
вила. Так, апелляционным определением Московско-
го городского суда от 22.05.2013 по делу № 11-11717 
было оставлено без изменений решение Басманного 
суда города Москвы о привлечении сотрудника банка 
к дисциплинарной ответственности в виде выговора 
за нарушение ряда пунктов должностной инструкции, 
а также нарушение Кодекса корпоративной этики 
банка, выразившееся в проявлении грубости по отно-
шению к сотрудникам банка. Работодатель предоста-
вил в суд внутрикорпоративные нормативные акты: 
Кодекс корпоративной этики и Кодекс корпоратив-
ного поведения, согласно которым работник должен 
уважительно относиться к личности и человеческо-
му достоинству каждого сотрудника. Суд учел поло-
жения этих актов при вынесении решения. При этом 
работодателем была полностью соблюдена процеду-
ра привлечения работника к дисциплинарной ответ-
ственности [Филина].

При исследовании кодексов этики указанных кор-
пораций отмечается очень неоднородный подход к за-
претам. Наблюдается дивергенция между запретами 
для руководства и сотрудников (табл. 2). 

Разные подходы к требованиям соблюдения нрав-
ственных норм для руководства и сотрудников мо-
гут серьезно повредить формированию корпоратив-
ной культуры и нравственному климату в компании.

Реальное управление в корпорации находится в ве-
дении трех субъектов – это собственник, Совет (могут 
быть разные названия) и СЕО (генеральный директор, 

единоличный исполнительный орган). Отвечать за им-
плементацию кодексов этики в корпоративные реалии 
должны именно управляющие субъекты. Управление 
и управленцы должны быть ограничены нормами ко-
декса этики. Чем выше уровень власти и роль в управ-
лении, чем более позиция социально ответственна, 
тем больше следует усиливать кодекс нормами и от-
ветственностью самих руководителей.

Поскольку операторы кодекса – корпорация 
и управление, категории нравственности и права и их 
интегрированная совокупность должны таким обра-
зом быть включены в кодекс этики, чтобы со временем 
не позволить властным интересам отдельных субъек-
тов управления извратить идеи этики в своих целях.

Приходящий в корпорацию должен ясно понимать 
ее природу и ориентироваться в конгломерате нрав-
ственных предписаний. Правильная имплементация 
кодексов этики не только сделает работу корпорации 
более эффективной (для повышения прибыли в том 
числе), но и может повысить общую удовлетворен-
ность и мотивацию сотрудников.

Недопустимо ограничиваться лишь созданием 
этического кодекса. Решающее значение для повыше-
ния этичности профессионального сообщества, его 
морального оздоровления имеет создание и успеш-
ное функционирование этической инфраструктуры 
профессии, основным признаком которой является 
всесторонне взвешенная этическая программа, соз-
данная с учетом особенностей профессиональной 
культуры [Сафонов: 55].

Проведенное исследование с использованием 
сравнительно-правовой методологии позволяет прий-
ти к выводу о том, что кодекс этики, чтобы иметь 

Таблица 2
Сравнительная таблица корпоративных кодексов этики с точки зрения механизма имплементации

№ Название 
корпорации

Особенности имплементации кодексов этики

Только для данной компании Ответственность Деловой этикет Запреты 

1 ПЭК
«Первая энер-
гетическая 
компания»

Профессиональная компе-
тентность –
как принцип КЭ

+
– выделены отдель-
но для суководства 
и сотрудников;
– поддержка поло-
жительной репу-
тации Общества, 
в том числе и в не-
рабочее время
Пункт 2.2

+ раздельно 
для сотрудников и ру-
ководства, дресс-код 
для сотрудника – раз-
дел 3.1.1
– деловой этикет 
при переговорах и те-
лефонах
Пункт 3.1.4

+ только для сотруд-
ников
Пункт 2.4

2 Банк ВТБ Надежность и профессио-
нализм;
Энергичность и развитие;
Отношения с конкурентами

- Корпоративный стиль 
Пункт 8.2

Противодействие кор-
рупции;
Запрет инсайдерской 
инф. и манипулирова-
ния рынком 
Пункт 12.1

3 РФС
Российский 
футбольный 
союз

Лояльность; Конфиденци-
альность;
Спортивный дух

За нарушения спец-
ифические нака-
зания

Да.
Запрет на участие в то-
тализаторе; на сговор;
Получ. подарков 
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возможность  быть имплементированным, должен со-
держать в себе по аналогии практически всю полноту 
правового механизма. Если кодекс не обвязан норма-
ми о запретах, об ответственности, если он не содер-
жит каких-то специалитетов, которые отличают ко-
дексы этики одной корпорации от другой, то он будет 
простой декларацией, без возможности практическо-
го применения.

Примечания
1 В таблицу 1 включены корпорации, которые 

по своему характеру и целям представляют наибо-
лее характерные примеры о конструкциях корпора-
тивных кодексов, используемых в них предписаний 
в корпорациях с различными уставными целями и за-
дачами: производственная корпорация (ПЭК «Пер-
вая энергетическая компания»); банковская корпора-
ция (ВТБ); некоммерческая корпорация (Российский 
футбольный союз).

2 Положение о корпоративной этике «Первой 
энергетической компании». URL: https://alenergo.su/f/
polozheniye o korporativnoy etike.pdf (дата обраще-
ния: 10.12.2023).

3 Этический кодекс «ВТБ». URL: https://vtbcareer.
com (дата обращения: 12.01.2024).

4 Регламент Российского футбольный союза 
по этике. URL: https://1fnl.ru/upload/s4y_docs/33/Link/
reglament_rfs_po_etike.pdf (дата обращения 23.11.2023).

5 О внесении изменений в главу 4 части пер-
вой Гражданского кодекса Российской Федерации 
и о признании утратившими силу отдельных положе-
ний законодательных актов Российской Федерации: 
Федер. закон от 05.05.2014 г. № 99-ФЗ // Собрание за-
конодательства РФ. 2014. № 19. Ст. 2304.

6 О разработке и внедрении кодексов этики фи-
нансового аналитика: Информационное письмо Цен-
трального банка Российской Федерации от 17 дека-
бря 2019 г. № ИН-06-39/93 // Вестник Банка России. 
2020. № 1–2.
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power in the era of Catherine II]. Moscow, NLO Publ., 2006, 332 p. (In Russ.)

Даль В.И. Толковый словарь живого великорусского языка: в 4 т. / под ред. И.А. Бодуэна де Куртенэ. М.: 
Прогресс, Универс, 1994. 2030 стб. (Репринт. изд. 1903–1909 гг.)

Dal’ V.I. Tolkovyi slovar’ zhivogo velikorusskogo iazyka: v 4 t. [Dictionary of the living Russian language: in 4 vols.], 
ed. by I.A. Boduena de Kurtene. Moscow, Progress Publ., Univers Publ., 1994, 2030 col. (In Russ.)

Морозов И.Л. «Горестная профанация» (Неопубликованные письма П.В. Анненкова о революции 1848 г. 
в Париже) // Исторический сборник, 1935, № 4. С. 223–258.
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Morozov I.L. “Gorestnaja profanacija” (Neopublikovannye pis’ma P.V. Annenkova o revoljucii 1848 g. 
v Parizhe) [“Woeful profanation” (unpublished letters of P.V. Annenkov about the 1848 revolution in Paris)]. Is-
toricheskij sbornik [Historical collection], 1935, № 4, pp. 223–258. (In Russ.)

Непомнящий B.C. Пушкин в свете очевидностей // Новый мир. 1998. № 6. С. 190–216.
Nepomniashchii B.C. Pushkin v svete ochevidnostei [Pushkin in the light of evident facts]. Novyi mir, 1998, № 6, 

pp. 190–216. (In Russ.)

Методика воспитательной работы / Л.А. Байбородова, Л.К. Гребенкина, О.В. Еремкина и др.; под ред. 
В.А. Сластенина. М.: Академия, 2002. 144 с. 

Metodika vospitatel’noi raboty [Methodology of educational work],  L.A. Baiborodova, L.K. Grebenkina, O.V. Er-
emkina and etc., ed. by V.A. Slastenin. Moscow, Akademia Publ., 2002, 144 p. (In Russ.)

Андреева В.Г. Национальное своеобразие русского романа второй половины XIX века: дис. … докт. фи-
лол. наук. М., 2017. 497 с.

Andreeva V.G. Natsional’noe svoeobrazie russkogo romana vtoroi poloviny XIX veka: dis. … dokt. fi lol. nauk [National 
identity of the Russian novel of the second half of the XIX century: DSc thesis]. Moscow, 2017, 497 p. (In Russ.)

Шеметова Т.Г. Биографический миф о Пушкине в русской литературе советского и постсоветского пери-
одов: автореф. дис. … докт. филол. наук. М., 2011. 47 с.

Shemetova T.G. Biografi cheskii mif o Pushkine v russkoi literature sovetskogo i postsovetskogo periodov: avtoref. 
dis. … dokt. fi lol. nauk [Biographical myth of Pushkin in Russian literature of the Soviet and post-Soviet periods: 
DSc thesis, summary]. Moscow, 2011, 47 p. (In Russ.)

Ранчин А.М. Теория «Москва – Третий Рим» и ее место в русской культуре // Образовательный портал «Сло-
во». URL: http:// www.portal-slovo.ru/philology/44938.php (дата обращения: 27.08.2017).

Ranchin A.M. Teoriya «Moskva – Tretij Rim» i ee mesto v russkoj kul’ture [The theory “Moscow – Third Rome” 
and its place in Russian culture]. Obrazovatel’nyj portal «Slovo». Filologiya [Educational portal “Word”]. URL: http:// 
www.portal-slovo.ru/philology/44938.php (access date: 27.08.2017). (In Russ.)

ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ ТЕКСТА СТАТЬИ
1. Единицы измерения приводятся в соответствии с международной системой единиц (СИ).
2. В указании дат используются сокращения типа г., гг., в., вв. (полностью слова «год», «годы» не пишут-

ся). Эти сокращения отделяются от даты неразрывным пробелом! 
3. Кавычки в тексте – елочки « », если появляются кавычки внутри кавычек, то используются лапки “ ”.
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 
схемы (текстовые блоки, стрелки, линии) должны быть сгруппированы. Каждый рисунок должен иметь по-
рядковый номер, название и объяснение значений всех кривых, цифр, букв и прочих условных обозначений. 
Электронную версию рисунка следует сохранять в форматах jpg, tiff (Grayscale – оттенки серого, разреше-
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-
ков (рисунков) для изложения одних и тех же результатов не допускается. (В таблицах возможно использова-
ние меньшего кегля, чем основной, но не менее 10.)

7. Формулы выполняются только в редакторе MS Equation.
8. Десятичные дроби имеют в виде разделительного знака запятую (0,78), при перечислении каждая из де-

сятичных дробей отделяется от другой точкой с запятой (0,12; 0,087).
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