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Аннотация. Статья посвящена изучению основных направлений муниципальной деятельности русского уездного города 
в 1870–1914 годах. Исследование выполнено на примере уездного города Данилова Ярославской губернии. Авто-
ры рассматривают состояние городского бюджета, определяют его финансовые возможности для решения повсед-
невных задач, устанавливают степень обремененности его расходами немуниципального характера, уровень трат 
на социокультурные нужды и благоустройство города. Исследуются конкретные мероприятия органов даниловско-
го городского самоуправления в сфере народного образования, здравоохранения, борьбы с эпидемиями, обществен-
ного призрения, внешнего благоустройства города, учитывая как достижения, так и невыполненные инициативы 
по причине отказа в выделении средств. В статье определяются проблемы в развитии социальной сферы городско-
го самоуправления. В качестве выводов в работе отмечено, что финансовые возможности городского самоуправле-
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правительственных учреждений и полиции. Раскрываются отдельные достижения городской думы и управы г. Да-
нилова в практической деятельности. Однако общее развитие муниципальной деятельности в изучаемый период 
авторы признают находящимся на недостаточно высоком уровне, а именно – в стадии становления.
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© Иерусалимский Ю.Ю., Пуневский Я.В., 2024



8 Вестник КГУ    № 4, 2024 

ИСТОРИЧЕСКИЕ НАУКИ И АРХЕОЛОГИЯ

В современной отечественной историографии все 
активней начинают изучаться различные аспекты 
жизни в уездных городах в российской провинции 
второй половины XIX – начала XX вв. и органов 
общественного управления в них [Семенов; Сели-
ванов; Новоселова; Кондрашин 2021; Карандашев]. 
В связи с этим представляется важным рассмотре-
ние деятельности органов городского самоуправле-
ния в обозначенный период на примере Данилова, 
одного из рядовых уездных городов Ярославской гу-
бернии. Настоящее исследование выполнено на осно-
ве анализа сведений, полученных из широкого круга 
источников: законодательных, статистических, пери-
одической печати, делопроизводственной документа-
ции из фондов Государственного архива Ярославской 
области и Российского государственного историче-
ского архива.

Во второй половине XIX – начале XX в. Дани-
лов представлял собой типичный небольшой уезд-
ный русский город. Из учреждений социокультурного 
профиля в Данилове имелись двухклассное мужское 
и женское приходские училища, церковно-приходская 
школа, попечительство о бедных, три богадельни, зем-
ская больница. Город являлся транзитным пунктом 
торговли холстом из Ярославской губернии в Москву 
и Санкт-Петербург. Промышленность в городе в изу-
чаемый период была недостаточно развита. Из 10 за-
водов, действовавших в 1860-х гг., к концу XIX в. оста-
лись только два: медно-самоварный и салотопенный. 
Население Данилова в поисках лучшей доли часто по-
кидало родные места, уезжая работать в крупные горо-
да, прежде всего в Петербург. Также в Данилове еже-
годно проводилась традиционная ярмарка1.

Численность населения Данилова изучаемого пе-
риода была небольшой. Кроме того, на протяжении 
1870-х – начала 1910-х гг. население города практиче-
ски не росло: в 1872 г. численность населения Дани-
лова составила 4 365 человек, в 1892 г. – 3 289 человек, 
в 1897 г. – 4 288 человек, в 1913 г. – 4 992 челове-
ка2. Для сравнения отметим рост населения губерн-
ского города Ярославля с 26 429 человек в 1872 г. 

healthcare, epidemics prevention, public welfare, external improvement of the town are studied taking into account both 
achievements and unfulfi lled initiatives with the latter due to the refusal to allocate funds. Problems in the development 
of the social sphere of the town’s government are identifi ed in the paper. What the paper notes as conclusions is the fat of 
limitedness of fi nancial capacity of Danilov town’s government; however, it was in a more favourable position in some 
respects than other municipalities in the province. This was mainly manifested in the small fi nancial sums that went to 
the maintenance of government offi ces and police. The individual achievements of Danilov town’s council (the so-called 
local Duma) in their practical activities are revealed. However, the authors consider the general development of municipal 
activities in the period under study to be at an insuffi ciently high level, if not at an incipient one.

Keywords: municipal activity, district centre (uezd town), Danilov, income, expenses, socio-cultural needs, landscaping, education, 
healthcare, public charity.
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до 117 472 человек в 1913 году3. В 1875 г. из 4 133 че-
ловек, составлявших «городские сословия» Данилова, 
83,11 % являлись мещанами, 8,37 % – купцами, 4 жи-
теля имели статус потомственных и личных почетных 
граждан. Кроме того, по данным на 1875 г. в Дани-
лове проживало 36 потомственных и 68 личных дво-
рян обоего пола4.

После изменения «Городового положения» 
в 1892 г. в небольших городах в связи с недоста-
точностью финансовых средств и населения появи-
лась возможность ввести городское самоуправление 
в упрощенном порядке. Упрощенное общественное 
управление городами осуществлялось там, где вве-
дение его в полном виде было невозможно по причи-
не недостаточной степени социально-экономическо-
го развития города и скудности городского бюджета. 
В таких городах имущественные цензы на выборах 
были ниже, а институты городского головы, город-
ской думы и управы заменяли городской староста 
и собрание уполномоченных в значительно урезан-
ном численном составе5. Вопрос о том, в каких горо-
дах следует ввести упрощенное общественное управ-
ление, разрабатывался в Министерстве внутренних 
дел в контакте с представителями губернаторского 
корпуса. Согласно циркуляру ярославского губер-
натора, поданному в Министерство внутренних дел 
16 ноября 1892 г., было рекомендовано ввести в Да-
нилове упрощенное общественное управление с воз-
ложением на него обязанностей мещанского6. Одна-
ко в конечном счете «Городовое положение» 1892 г. 
было введено в Данилове в полном объеме.

Деятельность органов городского самоуправле-
ния обеспечивали члены и служащие городской упра-
вы, исполнительных комиссий, наемные служащие. 
По данным на конец 1903 – начало 1904 г., личный 
состав канцелярии городской думы и управы г. Дани-
лова состоял из секретаря думы и управы, заведую-
щего делопроизводством, его помощника, заведую-
щего делопроизводством по мещанскому управлению 
и двух переписчиков. На их содержание тратилось 
1 920 руб. в год7. В 1898 г. ревизионная комиссия го-
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родской думы состояла из пяти гласных, раскладоч-
ная и оценочная комиссия также насчитывали по пять 
гласных. Имелась и специальная санитарная комис-
сия8. Городские власти по мере сил старалась удер-
жать на службе сведущих в муниципальных делах 
специалистов, в том числе и путем периодического 
повышения жалования. Например, 7 ноября 1874 г. 
в даниловской городской думе решено назначить 
дополнительное содержание работникам городской 
управы: секретарю, бухгалтеру и администратору9.

Определенной проблемой в деятельности подоб-
ных комиссий было отсутствие достаточно четких, 
утвержденных городской думой инструкций. Так, 
ярославскому губернатору был направлен циркуляр 
хозяйственного департамента Министерства внут-
ренних дел от 25 июля 1901 г. с рекомендациями 
о составлении инструкций исполнительным комис-
сиям городских дум. Проект такой инструкции был 
составлен в Данилове и отправлен на утверждение 
губернатору10. Сведений о дальнейшем движении 
этого проекта в источниках не сохранилось.

Денежные средства, находившиеся в распоряже-
нии даниловского городского самоуправления, как  

и у большинства аналогичных органов российской 
провинции, были весьма ограничены. Ситуацию ос-
ложняло существование в городском бюджете расхо-
дов немуниципального характера. Так, деньги тра-
тились на содержание местной полиции, тюремного 
замка, отправление воинского постоя (табл. 1). В тоже 
время эти расходные статьи не шли ни в какое сравне-
ние с тратами в более крупных городах Ярославской 
губернии, например Ярославле [Пуневский 2024: 92].

Основные статьи доходов даниловского городско-
го самоуправления приведены в таблице 2. Наибо-
лее прибыльной статьей городской сметы были об-
рочные статьи, которые формировались за счет сдачи 
в аренду городских зданий и земли. Кроме того, опре-
деленную роль в городском бюджете играли различ-
ные налоговые поступления. К ним относились сбо-
ры с торгово-промышленной деятельности, а также 
сбор с городских домовладельцев. Роль оценочного 
сбора с недвижимых имуществ, который платили все 
домовладельцы города, в целом была незначитель-
ной – не более 7 % бюджета.

Тем не менее требования о выплате названных по-
собий носили императивный характер и подчас яв-

Таблица 1
Расходы г. Данилова немуниципального характера (в руб.)11

Предмет расходов 
(общая смета)

Полиция 
(в % от общей сметы)

Воинский постой 
(в % от общей сметы)

Тюремный замок 
(в % от общей сметы)

1883 год (12 077) 230 (1,9 %) 537 (4,44 %) 341 (2,82 %)

1892 год (17 864,34) 1653 (9,25 %) 347,54 (1,94 %) 286,25 (1,6 %)

1903 год (24 371,23) 1 225,52 (5,02 %) 229 (0,93 %) –

1912 год (28 204,98) 3 174 (11,25 %) 185 (0,65 %) –

Таблица 2
Доходы органов городского самоуправления Данилова в 1883, 1892, 1903 и 1912 годах (в руб.)12

Предмет расходов / год 1883 (
в % от общей сметы)

1892 
(в % от общей сметы)

1903 
(в % от общей сметы)

1912 
(в % от общей сметы)

Оценочный сбор с недви-
жимых имуществ 924 (4,54 %) 459,8 (2.56 %) 1262,51 (5,26 %) 2077 (7,36 %)

Сборы с торговли и про-
мыслов 2 104 (10,34 %) 3 818 (21,28 %) 664,18 (2,76 %) 6 277,6 (22,24 %)

Сборы с патентов и трак-
тирных заведений 3 038 (14,93%) 780 (4,34 %) 4 934 (20,57 %) Нет

Сбор с собак 33,2 (0,13 %)

Поступления от пошлин 250 (1,39 %) 138,75 (0,57 %) 638,22 (2,26 %)

Оброчные статьи 8 324 (40,91 %) 8 711,39 (48,56 %) 10 664,98 (44,46 %) 12 147,03 (43,06%)

Доходы от городских 
предприятий 738,35 (3,07 %)

Возврат расходов от каз-
ны и земства 844 (4,14 %) 1 576 (8,78 %) 818,47 (3,41 %) 6 324,61 (22,42 %)

Поступления от городско-
го общественного банка 
и проценты от капталов

2 634 (12,93 %) 2 134,87 (11,9 %) 769,37 (3,2 %) Нет данных

Иные доходы 2 479 (12,18 %) 209 (0,01 %) 3 956,28 (16,49 %) Нет данных

Всего 20 347 17 939,34 23 983,46 28 204,98

Муниципальная деятельность русского уездного города в 1870–1914 гг. ...



10 Вестник КГУ    № 4, 2024 

ИСТОРИЧЕСКИЕ НАУКИ И АРХЕОЛОГИЯ

лялись неожиданными для скудной расходной сме-
ты, что вызывало отказы города в их своевременной 
уплате. Согласно журналу губернского присутствия 
по городским делам от 12 сентября 1872 г. город-
ская управа Данилова отказывалась выдавать день-
ги на содержание уездного исправника и полиции13. 
Это не могло не остаться без реакции со стороны гу-
бернских властей. 6 апреля 1878 г. даниловскую го-
родскую думу обязали назначить дополнительное со-
держание на освещение тюремного замка14.

Противостояние по указанному вопросу с цен-
тральными органами исполнительной власти и с гу-
бернатором продолжилось и в начале XX в. По ар-
хивным документам известно о том, что городское 
самоуправление Данилова подавало прошения об ос-
вобождении города от обязательных расходов нему-
ниципального характера. В частности, в циркуляре 
городского головы губернатору от 19 сентября 1903 г. 
был поставлен вопрос об освобождении от расходов 
на содержание полиции.

В подтверждение своих требований в городской 
управе ссылались на следующие факты: в начале сто-
летия после открытия мужского приходского учили-
ща и преобразования начального женского в 2-класс-
ное приходское увеличились расходы на народное 
образование до 1 100 руб.; после введения винной мо-
нополии города потеря сбора с трактиров составила 
около 2 000 руб.; по новому расписанию квартирных 
окладов казенное пособие городу за воинские поме-
щения сократилось на 300 руб. Городу также требо-
вались деньги на благоустройство и ремонт зданий.

Однако министерство финансов 4 марта 1904 г. от-
казало городу в назначении просимого пособия вви-
ду незначительности расхода на полицию (10,3 % 
бюджета) и возможности увеличения дохода путем 
переоценки городских недвижимых имуществ, оце-
ненных городом в 217 650 руб., а в министерстве – 
в 690 650 рублей15. Губернатор для помощи городско-
му самоуправлению в данном случае не стал ничего 
предпринимать.

Определенную компенсирующую роль в бюдже-
те городской управы могли играть запасный капитал 
и частные капиталы. В 1866 г., до введения «Городо-
вого положения» 1870 г., в запасном капитале города 
находилась весьма внушительная сумма – 11 800 руб-

лей [Головщиков: 13]. Однако в пореформенное вре-
мя эти запасы стали быстро сокращаться. Уже в 1875 г. 
у города был в наличии капитал всего в 3 300 руб., 
проценты с которого шли на покупку учебных посо-
бий в городских начальных училищах16.

До самого конца рассматриваемого нами перио-
да продолжался и поиск городским самоуправлени-
ем новых источников дохода. В этой связи отметим 
представление ярославского губернатора в хозяй-
ственный департамент Министерства внутренних дел 
от 16 мая 1914 г. об установлении попудного сбора 
с ввозимых товаров. Из журнала местной комиссии 
по установлению такого сбора, работавшей при го-
родской управе Данилова, от 12 декабря 1912 г. сле-
дует, что «благоустройство города, устройство и ре-
монт мостовых, стоит на точке замерзания и вот уже 
не менее 10 лет вносится в смету на этот предмет 
всего лишь 300 рублей»17. Долги города к 20 апре-
ля 1914 г. достигли весьма внушительных размеров – 
67 900 рублей. 

Ходатайство о введении сбора было возбужде-
но определением думы от 13 декабря 1912 года. 
Срок предполагаемого взимания сбора составлял 
10 лет, оно прекращалось автоматически, когда сум-
ма сбора достигала предполагаемой стоимости работ 
по устройству подъездных путей – 85 045,75 рублей. 
Даже получение этого источника доходов было свя-
зано для городского самоуправления с целым рядом 
издержек. Так, при сборе от 3 до 10 000 руб. размер 
вознаграждения от города управлению железных до-
рог составлял не более 400 рублей. Кроме того, го-
родская управа должна была выплачивать за блан-
ки квитанций18.

Одним из способов увеличения доходов органов 
местного самоуправления стали попытки оптимизи-
ровать процесс взимания городских сборов. Напри-
мер, в 1897 г. по ходатайству городского головы Сур-
гучева, вынесенному на уездное земское собрание, 
жители были освобождены от платежа 1/3 части окла-
да земских сборов за 1896 год19. Время от времени 
вспыхивали споры между городом и земством по по-
воду размера земского обложения городских недвижи-
мых имуществ и способов их раскладки. Например, 
в 1898 г. подобный спор разрешился лишь в губерн-
ском присутствии по земским и городским делам20.

Таблица 3
Расходы на социокультурные надобности и благоустройство города (в руб.)21

Предмет расходов / год 1883 (в % от общей сметы) 1903 (в % от общей сметы) 1912 (в % от общей сметы)

Народное образование 1 555 (12,87 %) 3 728,65 (15,29 %) 5 333 (18,9 %)

Здравоохранение – 1 386 (5,68 %) 1 362 (4,82 %)

Общественное призрение 731 (6,05 %) 510 (2,09 %) 1 146 (4,06 %)

Благоустройство города 938 (7,76 %) 2 433,93 (9,98 %) 1 997,41 (7,08 %)

Всего 12 077 (26,68 %) 24 371,23 (33,04 %) 28 204,98 (34,86 %)
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Расходы города на народное образование, обще-
ственное призрение, медицину и благоустройство го-
рода, как следует из данных, приведенных в табли-
це 3, планомерно увеличивались. Однако к 1912 г. 
они не составляли значительной величины, не до-
стигая даже половины расходной сметы. Особенный 
недостаток средств ощущался в сферах народного 
здравоохранения, общественного призрения и бла-
готворительности.

В целом весьма значительный список учрежде-
ний социокультурной направленности получал под-
держку или пособия от городской управы г. Дани-
лова. Среди образовательных учреждений городом 
содержалось женское начальное и мужское приход-
ское училища, также выделялось пособие церковно-
приходской школе. В области общественного призре-
ния в 1904 г. городская богадельня получала 80 руб. 
в год, ночлежный дом – 130 руб. Кроме того, 300 руб. 
выделялось на помощь благотворительным учрежде-
ниям, которые не состояли в ведении города. Общая 
сумма затрат на общественное призрение за указан-
ный год составила 510 рублей.

На медицину выделялось в 1904 г. 1 386 рублей. 
Из них на содержание городского врача тратились 
500 руб., на акушерку – 100 руб., на борьбу с оспой – 
36 руб., на борьбу с другими эпидемиями – 50 руб., 
на санитарные надобности – 500 руб., на содержание 
ретирадов (отхожих мест) – 50 руб., на оплату работу 
ассенизационного обоза – 600 рублей22.

Важную роль в муниципальной деятельности 
в Данилове занимала борьба с эпидемиями, особен-
но масштабными из которых были эпидемии холеры, 
которые в той иной мере наблюдались в Ярославской 
губернии на всем протяжении рассматриваемого пе-
риода. Но не всегда масштабы распространения хо-
леры достигали эпидемического характера. С 1907 г. 
эпидемии холеры происходили в Российской империи 
практически ежегодно [Агафонова: 81]. Особенно уяз-
вимыми для эпидемий холеры, в отличие от сельской 
местности, были города, которые служили центрами 
распространения заболевания23.

Проблема санитарного состояния городов осо-
бенно остро обозначилась в пореформенное время, 
что было связано с начавшимся процессом урбани-
зации [Егорышева, Шерстнева, Гончарова: 85]. Борь-
ба с холерой требовала применения целого комплекса 
мер, в первую очередь санитарного характера. Осо-
бенное внимание, согласно материалам особых со-
вещаний, происходивших при медицинском депар-
таменте с 21 по 30 апреля 1886 г. для обсуждения 
вопроса о мерах против эпидемий и эпизоотий, было 
необходимо уделять контролю за качеством питье-
вой воды. Это являлось практически невозможным 
без устройства водопроводной сети, которую такой 
небогатый город, как Данилов, не мог себе позволить 

ни в каком случае24. Сложность и необходимость ис-
пользования комплекса мер для борьбы с холерой 
была признана и в систематическом своде постанов-
лений четвертого губернского съезда земских вра-
чей Ярославской губернии от 20–31 мая 1902 года25.

Расходы даниловской городской управы на борьбу 
с холерой не отвечали масштабам стоявших перед ней 
в этой сфере задач. Например, в 1907 г. на борьбу с хо-
лерой было потрачено 46 руб., в 1908 г. – 553,3 руб-
лей [Благовидов: 47–48]. В 1910 г. на борьбу с холе-
рой не было потрачено ни копейки, в 1911 г. – лишь 
50 рублей26.

Значимые инициативы в сфере народного здраво-
охранения отвергались либо в городской думе, либо 
в учреждениях административного надзора. В при-
сутствии 2 марта 1873 г. обсуждалось предложение 
даниловского гласного Коматовского о том, чтобы 
прибавить содержание земскому врачу на 100 руб., 
так как он обслуживает и городских больных. По-
становление думы по этому вопросу было отменено, 
так как, согласно мнению Государственного совета 
от 17 июня 1857 г., дума не имела права увеличивать 
денежные суммы на содержание медицинского пер-
сонала27. В 1885 г. даниловский оспопрививатель хо-
датайствовал об увеличении жалования, но получил 
отказ28. В иных случаях органам городского самоу-
правления в условиях недостатка средств приходи-
лось ограничиваться сугубо вербальными поощре-
ниями. Например, в 1887 г. объявлена благодарность 
городской повивальной бабке «за полезную для об-
щества службу»29.

В Обзоре Ярославской губернии за 1898–1899 гг. 
впервые появились сведения о том, что в Данилове, 
как и в некоторых других уездных городах Ярослав-
ской губернии, за установленную плату от городского 
управления врач принимал у себя на квартире прихо-
дящих бедных больных граждан, не взымая с них пла-
ту за консультации и лечение30. По данным на начало 
XX в. в Данилове прием бедных у городского врача 
проводился бесплатно 2 раза в неделю [225 лет: 96].

В ситуации нехватки бюджетного финансирова-
ния едва ли не ключевую роль приобретали личные 
качества городских врачей. Например, по заключению 
Н.Н. Колодина, даниловский городской врач Алек-
сандр Федорович Мицкелюнас являлся деятельным 
и ответственным, большое внимание уделял санитар-
ной составляющей. В 1905 г. он провел 1 800 санитар-
ных обследований фабрик, заводов, ночлежных домов 
и других учреждений [Колодин: 47–49].

П.С. Новиков отмечал: «…городские больные об-
ращаются в земскую амбулаторию на общих основа-
ниях, никакого соглашения города с земством нет». 
Кроме того, город платил по 1 руб. за каждую дезин-
фекцию квартиры земскому фельдшеру [Новиков: 5]. 
Из-за отсутствия средств и квалифицированных спе-
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циалистов нет ничего удивительного в том, что Да-
нилов не имел в рассматриваемый период развитой 
медицинской инфраструктуры. К концу XIX века соб-
ственная медицинская часть отсутствовала в боль-
шинстве российских городов. Причем причины этого 
явления, по наблюдению Е.М. Смирновой, выходили 
за рамки простого нежелания гласных городских дум 
финансировать не обещавшую прибыли социальную 
сферу деятельности [Смирнова: 120–122]. Дело было 
в банальной нехватке денег у городских дум провин-
циальных городов, а также в недостатке врачей, фель-
дшеров и акушерок.

Мало сохранилось источников об участии город-
ского самоуправления Данилова в развитии сферы 
общественного призрения и благотворительности. 
Как установила Н.Ю. Рождественская, в изучаемый 
период в ведении города находилась богадельня Жу-
кова [Рождественская: 123]. Иное дело – народное 
образование. Имеющиеся в нашем распоряжении 
документальные материалы позволяют утверждать, 
что деятельность городского самоуправления Дани-
лова в этой сфере развивалась достаточно активно. 
Отметим, что в целом народное образование в Ярос-
лавской губернии в конце XIX в. развивалось весь-
ма интенсивно. В Ярославской губернии был доста-
точно высокий по общероссийским меркам уровень 
грамотности, чему способствовал активный отход 
населения в столичные города [Белов, Галинская: 
38]. Маркером такого развития служил рост чис-
ла учебных заведений и учащихся. В 1881 г. в горо-
дах губернии было 53 училища с 4 995 учащимися, 
в 1899 г. – 110 училищ с 9 146 учащимися31. Толь-
ко за 1885–1887 гг. число крестьянских школ гра-
моты в Ярославской губернии увеличилось с 269 
до 100 единиц [Иерусалимская 2014: 151]. Активно 
во второй половине XIX в. развивалась система ду-
ховных училищ [Иерусалимская 2022: 557]. В по-
следней трети XIX в. на территории Верхнего По-
волжья в целом и Ярославской губернии в частности, 
по выражению С.Ю. Иерусалимской, «была создана 
и успешно развивалась целая система городских учи-
лищ» [Иерусалимская 2018: 51]. По данным на 1 де-
кабря 1912 г., в Данилове функционировали два на-
чальных училища32.

Тем не менее в развитии учебных заведений, 
как и во всех муниципальных делах, слабым ме-
стом было недостаточное финансирование. На-
пример, в 1886 г. ряд затрат на народное образова-
ние пришлось выполнять сверхсметно33. Случались 
и длительные тяжбы с казначейством по поводу тех 
или иных расходов в сфере школьного образования. 
Например, постановление губернского присутствия 
по земским и городским делам от 23 декабря 1902 г. 
об отмене постановления городской думы о прекра-
щении выплаты пособия церковно-приходским шко-

лам в сумме 450 руб. в год было, в свою очередь, от-
менено Сенатом по жалобе даниловского городского 
головы34.

В 1903–1905 гг. вопрос с выплатами церковно-
приходским школам возник вновь. Сенат отменил 
постановление губернского присутствия о понужде-
нии города к выплате подобных пособий, пояснив, 
что церковно-приходские школы, существующие в Да-
нилове, не могут быть отнесены к первой категории 
упомянутых учреждений, так как они были учреж-
дены помимо ходатайства о том города и без приня-
тия им на себя определенной доли участия в расходах 
по их содержанию. Следовательно, по мнению Се-
ната, даниловская городская дума имела право пре-
кратить выплату пособия церковно-приходской шко-
ле и отправить соответствующее пособие на нужды 
другого учреждения35.

Благоустройство городов в рассматриваемый пе-
риод являлось не менее насущной проблемой. К на-
чалу 90-х гг. XIX века большинство улиц и площадей 
оставались незамощенными даже в более крупных 
городах. К этому времени благоустройство только на-
чало оформляться как отдельное направление муни-
ципальной деятельности [Купченко: 74, Румянцева: 
121, Нардова: 11]. Причина этого – все тот же недо-
статок средств. В среднем, по расчетам Л.В. Кошман, 
городами на эти цели выделялось не более трети го-
родского бюджета [Кошман: 78].

Тем не менее изучение архивных документов 
и других источников позволяет нам отметить неко-
торые инициативы и результаты деятельности город-
ского самоуправления Данилова в сфере благоустрой-
ства. В 1878 г. две улицы города были вымощены 
камнем36. 10 сентября 1884 г. в думе обсуждался во-
прос об устройстве каменной мостовой вокруг родни-
ка, но прения закончились безрезультатно37. В 1887 г. 
в Данилове были проведены значительные дорож-
ные работы. На замощение площади и улиц была из-
расходована существенная по тем временам сумма 
в 2 707,9 рублей38. Для сравнения – средняя заработ-
ная плата рабочего Ярославской губернии равнялась 
тогда примерно 10–11 руб. в месяц.

Постановление Даниловской думы, появившееся 
в 1894 г., обязывало практически всех жителей горо-
да (исключая жителей двух улиц) «обсаживать сто-
роны по берегам канав против своих владений ли-
пами или березами с промежутками не более трех 
сажень». Для этой цели городская управа на посто-
янной основе разрешала выдачу молодых деревьев 
с городских дач39.

Планомерно повышалась степень освещенности 
городских улиц. В 1910 г. в г. Данилове было 134 ке-
росиновых фонаря. На 1 фонарь приходилось 55,2 кв. 
саженей улицы. В Любиме, Мышкине, Романово-Бо-
рисоглебске и даже в относительно крупном городе 
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Рыбинске данный показатель освещенности город-
ских улиц был гораздо хуже – более 100 кв. саженей 
на 1 фонарь40.

В сфере благоустройства города большое внима-
ние приходилось уделять борьбе с пожарами. Частые 
пожары были проблемой для многих городов Ярос-
лавской губернии, застроенных преимущественно 
деревянными домами. Пожарные команды в рассма-
триваемый период действовали почти во всех городах 
региона [Пуневский 2023: 108]. Однако они не всег-
да справлялись со своими задачами. Наиболее из-
вестный пожар в г. Любиме Ярославской губернии 
в 1897 г. уничтожил почти половину города [Кова-
лев: 128].

В 1895 г. в Данилове 5 июля сгорело 142 дома, 
торговые ряды и все присутственные места с убыт-
ком полтора миллиона рублей41. Как установила 
Н.Ю. Новичкова, грандиозный пожар в Данило-
ве в 1895 г. возник во многом из-за недостатка фи-
нансирования, людей и оборудования [Новичкова: 
201]. Эти выводы подтверждаются и изученными 
нами источниками. Например, 5 мая 1878 г. дани-
ловская городская дума отказала в прибавке жало-
вания пожарным служителям (они продолжили по-
лучать по 9 рублей)42.

По постановлению городской думы от 20 ноября 
1897 г. предполагалось учреждение в Данилове воль-
ного пожарного общества. В постановлении отмеча-
лось, что из-за ограниченности в средствах городская 
пожарная команда состояла из девяти человек. «Все 
участие команды… заключается в доставлении воды 
к месту пожара, а самые труды… остаются в распоря-
жении неумелой и грубой толпы, которая по оконча-
нии пожара за свои труды с нахальством просит себе 
вознаграждение то у городского управления, то у вла-
дельцев», – замечали в городской думе при рассмо-
трении данного вопроса. Было заявлено, что город 
тратит на пожарное дело до 20 % доходов и «при та-
кой крупной затрате остается почти беспомощным 
в борьбе с огнем»43.

Таким образом, развитие муниципальной деятель-
ности русского города последней трети XIX – нача-
ла XX в. было ограничено недостатком финансовых 
средств у городского самоуправления. Причины это-
го во многих уездных городах в значительной степе-
ни коренились в существовании большого количества 
расходов немуниципального характера [Румянце-
ва: 63, Храмцов: 271, Кузнецов, Перепелицын: 125, 
Кондрашин: 74]. В Данилове такие расходы были 
не слишком значительными, что позволило местным 
властям тратить на социокультурные потребности 
и благоустройство города до трети городского бюд-
жета. Учитывая все отмеченные в работе конкретные 
достижения в практике городского самоуправления 
Данилова, следует отметить, что в целом они оста-

вались довольно скромными, а муниципальная дея-
тельность в рассматриваемый нами период находи-
лась в стадии формирования.
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Историки-аграрии подробно исследовали ключе-
вые моменты социально-экономической жизни кре-
стьянства в период сталинского правления, однако 
они зачастую игнорируют одну из базовых состав-
ляющих качественной жизни – организацию систе-
мы здравоохранения в советской деревне в 1920–
1930-е гг. [Нефедов; Виола; Данилов; Фицпатрик]. 
Хотя современные исследователи и пытаются вос-
полнить этот пробел [Гадицкая, Самсоненко; Хри-
стенко; Затравкин, Вишленкова, Шерстнева], но во-
прос еще далек от своего разрешения.

Во многом это связано с недостаточной изученно-
стью свидетельств ушедшей эпохи, как отечествен-
ных, так и зарубежных. Особое внимание следует 
уделить последним. Наблюдения иностранцев, кото-
рые активно посещали СССР в конце 1920-х-начале 
1930-х гг., отличаются откровенностью и яркостью 
описания, позволяют почувствовать реалии того вре-
мени. Но при этом возникает резонный вопрос – а на-
сколько их впечатления являются свидетельством объ-
ективной реальности, которая имела место в СССР, 
или иностранцам показывали идеализированную кар-
тину, этакие потемкинские деревни.

На этот вопрос прекрасно отвечает венгерский 
писатель Дьюла Ийеш, посетивший в 1934 г. Совет-
ский Союз: «Потемкин, скорее всего, умел создавать 
кулисы, нынешние же русские даже поддерживать 
чистоту на сцене и то не умеют… Нынешних рус-
ских… не волнуют ни грязь, ни строительные отхо-
ды, ни любопытствующий взгляд постороннего. Здесь 
они у себя дома, и плевать им на мнение соседа, в чем 
я тотчас получил возможность убедиться» [Ийеш: 22]. 
Рассказывая о своей встрече с советскими литерато-
рами и руководителем иностранной комиссии в Доме 
писателя, он приводит следующий разговор: «В Рос-
сию я приехал в качестве гостя на съезд советских 
писателей и сейчас впервые узнал, что срок съез-
да перенесен и он состоится лишь через два месяца. 
Что же мне до тех пор делать? – Посмотреть страну. 
Я признался, что мысль эта меня привлекает, но как ее 
осуществить. Ведь я слышал, будто бы иностранцев 
обычно водят за ручку, пока окончательно не заведут 
в тупик; слыхал я и о том, что за иностранцами сле-
дят. Эти свои соображения я тотчас и выложил. Слова 
мои, распространяясь на разных языках подобно по-
дожженному фитилю, вызвали взрывы оглушитель-
ного хохота. – В стране более ста тысяч иностранцев. 
За каждым следить – глаз не хватит… Меня успоко-
или: я могу ходить, куда хочу, и жить, где пожелаю. 
Связываться с «Интуристом» они и сами не рекомен-
дуют, это учреждение и создавали-то для каких-ни-
будь престарелых англичанок, которым взбрело в го-
лову тратить здесь свои деньги» [Ийеш: 28]. 

В отличие от эпохи «Большого террора», когда 
повальные обвинения осужденных в сотрудничестве 

с иностранной разведкой значительно уменьшили 
как стремление гостей из-за границы посетить СССР, 
так и желание советских граждан общаться с зару-
бежными наблюдателями, еще в годы первой пяти-
летки иностранцы могли вполне свободно передви-
гаться по всей территории государства, запечатлевая 
повседневную жизнь в СССР. 

Так, американский писатель Альберт Рис Вильямс, 
на примере своего посещения северных губерний 
нашей страны, зафиксировал суеверия и фатализм 
крестьян, которые не понимали природу и сущность 
эпидемиологических заболеваний, полагаясь ис-
ключительно на судьбу в вопросах своего здоровья. 
Один раз писатель был вынужден ночевать в избе, 
где, как потом выяснилось, болела чумой молодая 
девушка. «Высказывать свое возмущение хозяину, 
высокому улыбающемуся крестьянину, было беспо-
лезно, – вспоминал А.Р. Вильямс, – Исполненный до-
брых намерений, он из чувства гостеприимства усту-
пил мне лучшую постель в доме. Чем я так страшно 
удручен? Этого не могли уразуметь ни он, ни кто-либо 
из односельчан, обступивших меня...» [Williams: 9]. 
Пытаясь защитить себя от заболевания, американ-
ский литератор отправился в волостной центр, где 
столкнулся со схожей реакцией. Понятие о бактери-
ях воспринималось там с трудом, и писателю из США 
пришлось преодолеть еще 30 км. до ближайшего ме-
дицинского пункта, где ему сделали прививку. Ви-
льямс отмечает, что молодое поколение сельских жи-
телей постепенно расстается с древними суевериями 
и начинает вакцинироваться от регулярных эпиде-
мий, что являет собой наглядный пример постепен-
ного прогресса образования на селе [Williams: 13–14]. 

Прежде же случалось и так, что и сам медицин-
ский персонал, посылаемый на борьбу с эпидемиями, 
принимали за нечистую силу. Например, однажды 
врачи приехали в зараженные холерой районы Кеми, 
все двери крестьянских изб были заперты, а из окон 
вопили деревенские бабы: «Убирайтесь, зачем вы 
приехали сюда убивать наших детей». «Послушай-
те, – кричали врачи в ответ, – мы приехали спасти ва-
ших детей. Провести вакцинацию. Вы ничего не по-
нимаете». – «Все мы прекрасно понимаем, – орали 
женщины, – вы хотите поставить им печать дьяво-
ла» [Williams: 14].

Во многом это было связано с наследием дорево-
люционной России, когда резкое социальное рассло-
ение приводило к тому, что большая часть крестьян 
была лишена не только элементарного образова-
ния и грамотности, но и базовой медицинской по-
мощи, не говоря уже о приеме у узких специалистов 
или дантиста. 

Американский рабочий Дж. Скотт, в начале 
1930-х гг. работавший на стройке «Магнитки», с удив-
лением вспоминал, что мать его русской жены Маши, 
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большая часть жизни которой пришлась на время 
царской России, ни разу не обращалась к стоматоло-
гу, хотя сумела удивительным образом сохранить все 
свои зубы [Scott: 125]. 

В первые годы советской власти, несмотря на все 
усилия правительства по внедрению мер медицинско-
го обеспечения для населения, переломить ситуацию 
из-за объективных экономических обстоятельств (го-
лод, разруха) не удалось. Врачей в сельской местно-
сти катастрофически не хватало, и документы конца 
1920-х гг. фиксируют крайне острую ситуацию с ле-
чением ряда заболеваний, прежде всего венерических. 
В работе саратовского доктора Гамбурга от 1929 г. 
прямо говорилось: «Огромное значение в распро-
странении венерических болезней среди сельского 
населения имеет и отсутствие медицинской помо-
щи. Лучшим показателем является то, что крестьяне 
лишь в 27,1 проц. обратились за врачебной помощью, 
остальные в лучшем случае пользуются услугами 
фельдшеров, а в худшем становятся жертвой знахар-
ства, пустившего глубокие корни в нашей невеже-
ственной, пропитанной предрассудками и суеверием 
русской деревне…» [Гамбург: 37].

Кардинальные изменения произошли только по-
сле того, как государство через сеть колхозов и со-
вхозов предприняло огромные усилия по внедрению 
в быт крестьян начал санитарии и гигиены. Это было 
связано с тем, что как отмечал в 1930 г. нарком здра-
воохранения Семашко, санитарную и медицинскую 
помощь колхозу организовать гораздо легче, чем от-
дельным распыленным крестьянским дворам. У кол-
хоза имеются специальные неделимые фонды, сред-
ства из которых направлялись на развитие базовой 
медицинской инфраструктуры в деревне: строитель-
ство больницы, приемного покоя, родильного приюта, 
заразного барака, содержание транспорта для пере-
возки больных и т.д. То же самое касалось и проведе-
ния профилактических мероприятий. «Организовать 
санитарное просвещение, устроить уголок санпрос-
вета, организовать лекции, беседы в колхозе проще, 
чем в разбросанных крестьянских хозяйствах», – ут-
верждал Семашко [Семашко: 30–31].

Действительно даже упомянутая выше проблема 
с значительным распространением в сельской мест-
ности сифилиса нашла свое решение в рамках созда-
вавшейся на базе колхозов системы здравоохранения. 

 Специальным циркуляром от 11 ноября 1929 г. 
Наркомздрав обратил внимание на борьбу с венериче-
скими болезнями в совхозах и колхозах. В некоторых 
районах возникли сомнения, можно ли принимать 
сифилитиков в колхозы – не заразят ли они окру-
жающих. Наркомздрав разъяснил, что нет никаких 
оснований закрывать двери колхозов и совхозов 
перед бедняками, больными венерическими болез-
нями. Главная задача – поставить правильное лече-

ние их и правильное врачебное наблюдение над ними. 
«Надо перебросить сюда венерологические отряды 
для организации надлежащего лечения; надо нау-
чить колхозное и совхозное население профилак-
тике, то есть средствам предупреждения заражения 
от больных, в частности обратить внимание на быто-
вые условия (жилище, питание и т.д.); надо изолиро-
вать в больницы тех больных-сифилитиков, которые 
угрожают заразой остальному населению колхозов 
и совхозов», – полагал руководитель советского здра-
воохранения [Семашко: 9].

Нужно отметить, что ситуацию удалось перело-
мить, и с середины 1930-х гг. сифилис, бывший би-
чом крестьянского населения в царское время, пол-
ностью исчезает как общественное явление. 

Значительные успехи были достигнуты и в сфе-
ре акушерства и заботы о младенцах, для чего ак-
тивно развивалась сеть детских садов. В работе «За 
здоровый культурный быт», изданной в 1931 г. груп-
пой врачей, подчеркивалось, что детская смертность 
в нашей стране является самой высокой среди ев-
ропейских государств и отмечалось, что основную 
роль играют социальные факторы, включая общую 
неграмотность в вопросах гигиены, сезонные фак-
торы и условия труда крестьян. Главную опасность, 
по их словам, представляют летние месяцы с силь-
ной жарой, когда женщины активно заняты в поле-
вых работах. Именно поэтому, утверждали врачи, не-
обходимо «внушить матерям, чтобы они не отнимали 
детей от груди летом, не прикармливали их, чем по-
пало и всячески оберегали их от заразы. Надо сде-
лать общедоступными хорошие ясли» [За здоровый 
культурный быт: 71]. Авторы сборника подчеркива-
ли, что нередки и случаи, когда рабочая пора застает 
крестьянскую женщину «на последних месяцах бе-
ременности, отчего родятся дети с признаками врож-
денной слабости» [За здоровый культурный быт: 71]. 

Выход врачи видели в повсеместном развитии 
акушерских пунктов и детских садов, что, однако, 
было непривычно для консервативно настроенной 
крестьянской среды и нередко встречало прямое со-
противление населения. Тем не менее, уже в 1930 г. 
число детских садов только в РСФСР достигло 6 ты-
сяч единиц [Семашко: 15]. 

Как свидетельствует Морис Хиндус, известный 
эксперт по России в Америке 1930-е гг., в один из его 
визитов в СССР он посетил недавно образованный 
детский сад в небольшой белорусской деревне. Там 
воспитательницы рассказали ему реальный случай 
из их практики, когда однажды кто-то распустил слу-
хи, что в соседней деревне дети в яслях голодают: им 
дают только молоко, овощи и крупы вместо картош-
ки, сметаны, черного хлеба, свинины и щей – обыч-
ной пищи крестьян в этой местности. В результате 
в деревне одним утром крестьяне начали протесто-
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вать, отказываясь посылать детей в ясли, пока раци-
он не будет изменен на привычный.

«Воспитательницы, рассказывая этот случай, сме-
ялись, – вспоминал М. Хиндус, – и с ними смеялся 
и я. Хотя дело было совсем не смешное…». Он отме-
чал, что едва ли в деревне была хоть одна мать, кото-
рая избежала ранней смерти своего ребенка, которые 
умирали от заражения оспой, крупа, от всех видов го-
рячки и спазмов. И это не могло быть иначе до тех 
пор, пока крестьяне жили в плохо пахнущих, не-
проветриваемых избах, где в одной комнате с людь-
ми находились свиньи, цыплята и телята. К тому же 
матери, например, редко купали своих детей и зача-
стую кормили их немытыми руками или с помощью 
самодельных сосок, сделанных из грязных тряпок, 
смесью из картошки и хлеба, или неизменной каши. 
«А сейчас здесь, в деревне, – искренне восхищался 
М. Хиндус, – были организованы ясли с двумя зали-
тыми солнцем комнатами с чистыми полами, трид-
цатью маленькими кроватками, с тремя жизнелю-
бивыми воспитательницами, где ползали и играли 
босоногие малыши в чистых одеждах, каждый с при-
чесанной головой, вымытым лицом, почищенными 
зубами, и со всеми игрушками, о которых раньше 
можно только было мечтать» [Hindus: 14–15].

Как бы это ни было прискорбно, но, к сожале-
нию, свидетельства иностранцев отражали реальное 
положение с медициной на селе, особенно в сфере 
гигиены. В вышедшей в 1930 г. знаменитой повести 
Н.Г. Смирнова, вернувшийся из Америки Джек Вось-
меркин, одним из первых дел занимается гигиеной 
крестьянского дома своей матери и сестры, исполь-
зуя окуривание серой для борьбы с клопами и тара-
канами, что вызывало сильное удивление в дерев-
не [Смирнов: 123].

Схожие сюжеты можно найти и в произведениях 
других советских авторов. Так, в романе «Горы» пи-
сателя Зазубрина, опубликованном в 1933 г., англича-
не, оказавшись в алтайской деревне, входя в деревен-
ский дом, первым делом освежают воздух «особой 
дезинфицирующей жидкостью» [Зазубрин: 161].

Советской интеллигенции, врачам и государству 
только после долгих усилий удалось переломить со-
знание крестьян и добиться внедрения в их быт эле-
ментарных начал чистоты и гигиены. Активистам 
приходилось объяснять им буквально элементарные 
вещи. 

В книге доктора В.А. Николаева-Нагля, представ-
лявшей запись его бесед с крестьянами о гигиене, 
отмечалось, что обыкновенно в деревнях едят все 
из общей посуды, деревянными ложками, стол часто 
грязный, кругом, особенно в летнее время, полно мух. 
Он констатировал, что сельские жители не понимают, 
что есть из общей миски нельзя, также нельзя пить 
из одной кружки, нужно иметь каждому отдельную 

ложку и стакан, поскольку если в семье имеется боль-
ной сифилисом или чахоткой, или другой заразной 
болезнью, то все остальные члены семьи также могут 
заболеть этими болезнями. И подобные случаи регу-
лярно встречались в крестьянской среде. Доктор при-
зывал население изменить не только свои привычки, 
но и круг используемых предметов бытового обихо-
да: «Деревянные ложки пора уже оставить, они плохо 
моются и быстро загрязняются. Необходимо вводить 
металлические, а лучше алюминиевые. Они очень 
гигиеничные и практичные, а главное не дороги… 
Ведь прежде всего всякая грязь и микробы приста-
ют к нашим пищевым продуктам и к посуде, и если 
мы не будем знать в каком виде их содержать, то не-
умышленно можем вызвать много беды своему здо-
ровью» [Николаев-Нагля: 34–35]. 

Медицинское сообщество отмечало и необходи-
мость поддержки благоустройства деревни ее и свя-
зи с здоровьем крестьян. В работе доктора Б. Сигала 
«Колхозы и здоровье крестьян», изданной в 1930 г., 
подчеркивалось: «Следует позаботиться и о чисто-
те улиц и дворов. Проберитесь в деревне в осен-
ний или весенний день, попробуйте вытащить ноги 
из вязкой глины, из “рассейской грязи”. К ней испо-
кон веков привыкли. Но пришло новое время; время, 
когда колхознику-крестьянину пора приучаться хо-
дить по замощенным улицам, иметь благоустроен-
ные дороги и дворы… Забота о благоустройстве кол-
хоза – задача всех колхозников, ибо от этого зависит 
их здоровье… Для этого следует при советах колхоза 
иметь здравячейку, выделяя в нее активных работни-
ков... Там, где при сельсовете работает секция здра-
воохранения, здравячейке колхоза следует связаться 
с ней и все мероприятия по части оздоровления кол-
хоза проводить общими усилиями» [Сигал: 16–17]. 

Руководство СССР стремилось закрепить соци-
альные гарантии юридически, в главных правовых 
документах. В статье 120 Конституции 1936 г. кон-
статировалась право граждан на бесплатную меди-
цинскую помощь [Конституция СССР: 29]. Стоит 
подчеркнуть, что это были не просто декларативные 
заявления – в деревню были инвестированы значи-
тельные средства. Писатель Ф. Гладков в 1935 г. отме-
чал, что в районном селе Базарно-Карабулак в Куйбы-
шевской области, расположенном рядом с его родной 
деревней, где раньше медицинская инфраструкту-
ра попросту отсутствовала, за последние годы были 
«выстроены новое двухэтажное здание поликлиники, 
больница с хорошо оборудованным хирургическим 
отделение и рентгеновским кабинетом [Гладков]. 

Последовательные усилия власти и медицинско-
го сообщества дали результат, и положение дел уда-
лось переломить. В 1936 г. американский журналист 
Верн Смит выпустил работу «В колхозной дерев-
не», в которой подробно описал жизнь в украинском 
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селе Староселье. Он подчеркивал, что «немногие 
сельские поселения такого размера в других странах 
могли бы представить лучшую картину своего со-
стояния. Население украинского села является здоро-
вым и физически крепким. И одной из главных при-
чин этого является бесплатная медицинская помощь, 
обеспечиваемая советским правительством» [Smith: 
117]. По словам западного наблюдателя, медицинский 
пункт в Староселье состоит из нескольких комнат 
и оборудован в бывшей крестьянской избе. Всего на-
считывается три медика. Помимо врача и его опера-
ционного кабинета, в медпункте есть аптека во главе 
с женщиной – фармакологом, выполняющей одновре-
менно функции гинеколога, и медбрат для помощи 
в работе. Как отмечает американский журналист, эти 
трое медицинских работников успешно поддержи-
вают здоровье жителей Староселья. Они провели 
вакцинацию всего населения против оспы, привили 
всех детей против скарлатины, а взрослых – против 
брюшного тифа. Одновременно медики предприня-
ли значительные меры в области гигиенической за-
щиты против вредных насекомых и очистке водо-
снабжения. Но самое главное, что вся медицинская 
помощь, которую они оказывают крестьянам – абсо-
лютно бесплатна.

В. Смит отмечает, что в колхозе введена система 
социального страхования. Женщины освобождаются 
от работы с сохранением половины заработка на ме-
сяц перед родами и месяц после. Специальный де-
крет наркомата сельского хозяйства обязывает колхо-
зы обеспечивать любого работника, который получил 
увечье или заболел в результате работы, таким же 
количеством трудодней, как если бы он был здоров 
и выполнял свою работу в полном объеме [Smith: 119].

О стремительном развитии медицины на селе 
говорили и профессиональные иностранные вра-
чи, например, А. Ньюсхолм и Дж. Кингсберри. 
Они подчеркивали, что «хотя практическая реали-
зация во многих аспектах еще не полностью охва-
тывает задуманную программу, прогресс по направ-
лению ее исполнения происходит со значительной 
быстротой, фактически так быстро, что несомненное 
качество советской медицины временно принесено 
в жертву количественной стороне дела» [Newsholme, 
Kingsbury: 294]. Действительно, быстрое расшире-
ние сети сельских медучреждений закономерно вы-
зывало «болезни роста», страдала качественная сто-
рона медицинского обслуживания. Тем не менее, 
Артур Ньюсхолм и Джон Кингсберри делали вы-
вод, что крестьяне в деревнях получают гораздо луч-
шую помощь, чем до революции 1917 г. [Newsholme, 
Kingsbury: 293–294].

В целом успехи советского здравоохранения были 
столь наглядны и очевидны, что руководители ведом-
ства активно призывали иностранных специалистов 

перенимать достижения СССР. Осенью 1929 г. в Мо-
скве и Ленинграде по инициативе наркома Н.А. Се-
машко прошли курсы для иностранных врачей, глав-
ной целью которых было ознакомление зарубежных 
медиков с организацией здравоохранения в Совет-
ском Союзе и повышение квалификации заграничных 
специалистов по социально-гигиеническому и са-
нитарно-эпидемиологическому разделам медицины. 
Мероприятие прошло с большим успехом, в число 
слушателей курсов вошли врачи из Германии, Фран-
ции, Испании и других европейских стран. Нефор-
мальными лидерами группы были немецкий про-
фессор В. Эттингер и член германского парламента 
доктор Р. Шминке. В «Немецком медицинском жур-
нале» в 1930 г. было опубликовано несколько статей 
участников курсов о состоянии сферы общественного 
здоровья в СССР, а в Берлине создано Общество со-
действия развитию связей в области медицины меж-
ду СССР и зарубежными странами. Первое заседание 
общества состоялось в январе 1930 г. на территории 
Второй клиники Берлинского университета, и на со-
брании присутствовали видные общественные дея-
тели, включая начальника здравоохранения Берлина 
доктора О. Швеерса, профессора социальной гигие-
ны О. Гратьяна и др. [Ратманов: 232–236]. 

Столь же успешным оказалось и участие СССР 
во Второй международной гигиенической выставке 
в Дрездене в мае-июне 1930 г. Как отмечали наблю-
датели, советский павильон открывался отделом пя-
тилетки, за которым следовал отдел труда, с акцентом 
на вопросы социального страхования и обеспечения, 
и только потом шел собственно отдел здравоохране-
ния. Такая композиция, по словам директора совет-
ского павильона, должна была подчеркнуть факт того, 
что «подлинное оздоровление трудящихся возможно 
только на базе коренных социально-экономических 
мероприятий и культурной революции быта» [Рат-
манов: 253]. 

О совершенно новой социально-политической ос-
нове советской системы здравоохранения восторжен-
но писал знаменитый американский социолог меди-
цины, Сиджерист, неоднократно лично посещавший 
СССР в 1930-е гг. Он отмечал, что «советское обще-
ство – это коллективное общество, все члены кото-
рого подчинены одной общей цели. Это напоминает 
один большой, гармонично построенный, организм. 
Если один член общества страдает, это отрицательно 
влияет и вредит всему организму, который очевидно 
будет защищать себя от подобных негативных ситу-
аций. В результате медицинское обслуживание ста-
новится функцией всего коллектива» [Sigerist: 96–97]. 
В результате, подчеркивает Сиджерист, возникает 
очень четкая система, смысл которой состоит в том, 
что человек обязан работать, но болезнь препятству-
ет его работе, выполнению им своих обязанностей. 
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Государство предпринимает все меры для предот-
вращения и исцеления от болезней, и эти меры до-
ступны всем. Поэтому существует обязанность ис-
пользовать эти меры, существует обязанность быть 
здоровым. Распространение болезни становится со-
циальным правонарушением. В подобном обществе 
здоровье означает больше, чем отсутствие болезни. 
Понятие здоровья приобретает положительную кон-
нотацию, радостное отношение к жизни [Sigerist: 98]. 

Подводя итоги, можно констатировать, что опи-
сания западных наблюдателей фиксируют быстрый 
прогресс в социальном обслуживании сельского на-
селения, прежде всего, в сфере медицины. Во многом 
это было связано с целенаправленными усилиями 
правительства, которое обязало совхозы и колхозы 
направлять средства на развитие сети медицинских 
учреждений на селе, а также последовательным раз-
витием образования и культуры, вызывавшем пере-
лом в консервативном крестьянском сознании. Стоит 
отметить, что западная интеллигенция была настоль-
ко зачарована успехами Советского Союза во всех 
областях социального, экономического и культур-
ного строительства, что известный американский 
журналист Юджин Лайонс обозначил период с 1929 
по 1939 гг., с начала индустриализации и до заклю-
чения советского-германского пакта о ненападении, 
как «Красное десятилетие», выпустив книгу с од-
ноименным названием [Lyons]. Советскому прави-
тельству Ддйствительно удалось совершить насто-
ящий прорыв в сельском здравоохранении в конце 
1920–1930-х гг., что не только укрепило его социаль-
ную базу, но и значительно повысило имидж СССР 
во всем мире. 
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Постановка проблемы, историография. Тре-
тий год Великой Отечественной войны потребовал 
от страны для борьбы с врагом еще большего напря-
жения людских, материальных и финансовых ре-
сурсов. Ситуация усугублялась территориальной 
утратой важнейших промышленных регионов с раз-
витой инфраструктурой и квалифицированной ра-
бочей силой. Несмотря на эвакуацию предприятий 
с оборудованием и трудовыми коллективами к новым 
местам дислокации, им для восстановления произ-
водственной деятельности требовалось время. Хотя 
оно и было сжато до предела, но выпавший из по-
тенциала страны объем промышленного производ-
ства, в том числе и по выпуску оборонной продукции, 
требовалось немедленно восполнить, и он дополни-
тельной ношей был возложен на тыловые регионы, 
в том числе центра России. В их числе была Ива-
новская область, которая не пострадала от боевых 
действий и немецких бомбардировок. Именно поэ-
тому перед ее промышленностью были поставлены 
еще более сложные задачи по производству вооруже-
ния, боеприпасов, взрывчатых веществ, обмундиро-
вания и военной амуниции. В результате в 1942 году 
ее людской и хозяйственный потенциал был макси-
мально задействован на нужды действующей армии. 
Однако в процессе напряжения всех сил стало возни-
кать понимание того, что потенциал области не без-
граничен.

Только за полтора года войны из числа мужского 
населения области были мобилизованы в действу-
ющую армию 38 призывных возрастов. Так, во вто-
ром полугодии 1941 г., по данным облвоенкомата, 
на ее территории были мобилизованы 232 499 че-
ловек, из них 2 112 медицинских работников1. К со-
жалению, к настоящему времени не установлено ко-
личество жителей области, призванных в 1942 году. 
Однако, характеризуя этот период, следует отметить, 
что с марта для замены кадровых военных началась 
мобилизация женщин и девушек в войска ПВО, Во-
енно-морской флот и тыловые части Красной армии. 
Кроме того, из ивановских женщин создавались воль-
нонаемные отряды банно-прачечной и дезинфекци-
онной направленности. 

Одновременно в регионе шел непрерывный про-
цесс формирования различных воинских соедине-

of males and females conscripted from the territory of Ivanovo Region in 1943, as well as their employment, education, 
ethnicity, etc. These data allow us getting closer in order to identify the number of residents of Ivanovo Region drafted 
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the sake of repelling the Axis aggression. This article and its results are addressed to specialists in the fi eld of military history, 
graduate students, and undergraduates of higher educational institutions. 
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ний, причем число их по сравнению с 1941 г. значи-
тельно выросло. В 1941 г. здесь были сформированы 
5 (235, 282, 307, 332 и 201) стрелковых и 3 (41,45, 
55) кавалерийских дивизии, 1 (9) воздушно-десант-
ный корпус, 3 (594, 602, 649) артиллерийских полка, 
2 (18, 20) танковых бригады, 1 (716) авиационный 
полк, а также Ивановская дивизия народного ополче-
ния. В 30-й запасной стрелковой бригаде и двух (87-
й кавалерийский и 22-й авиационный) запасных 
полках шло обучение пополнения, после чего оно 
в составе маршевых рот и эскадронов отправлялось 
на фронт [Околотин 2017].

В 1942 г. в области уже были скомплектова-
ны 8 (117-я, 49-я, 180-я, 207-я, 292-я, 299-я, 306-я 
и 316-я) стрелковых дивизий 2-го формирова-
ния, 2 (36-я, 38-я) гвардейские стрелковые дивизии, 
2 (4-й, 9-й) воздушно-десантных корпуса 2-го фор-
мирования, 2 (1-я, 5-я) гвардейские воздушно-де-
сантные дивизии, 2 (1-й, 2-й) авиапланерных полка 
ВДВ, 4 (59-я, 185-я, 195-я, 200-я) танковые, 2 (52-я, 
53-я) мотострелковые бригады и 2 вольнонаемных 
отряда. Из них 7 стрелковых дивизий (49-я, 207-я, 
292-я, 299-я, 316-я, 36-я и 38-я) летом 1942 г. направ-
лены на Сталинградский фронт. 

В запасных (4-я курсантская стрелковая, 1-я кава-
лерийская, 6-я авиационная и 30-я Ивановская стрел-
ковая) бригадах шел непрерывный процесс подго-
товки многочисленных маршевых рот, эскадронов 
и авиаполков. В авиационных мастерских Ивано-
ва из крупных узлов, доставляемых в деревянных 
ящиках по железной дороге из морского порта Ар-
хангельска, осуществлялась сборка различных ви-
дов иностранных самолетов. На местных аэродромах 
военными летчиками осуществлялось их освоение 
и пристрелка вооружения. Отсюда вновь сформи-
рованные эскадрильи и авиаполки на Харрикейнах, 
Киттихауках и Аэрокобрах отправлялись на фронт. 
Формирование в Иванове французской эскадрильи 
«Нормандия» стало достоянием военной истории Во-
енно-воздушных сил и сотрудничества СССР с Фран-
цией, Англией и США в борьбе против фашистской 
Германии [Околотин, 2019]. 

Кроме того, в восьми (Ивановское военно-полити-
ческое, Подольское пехотное, Военно-морское учи-
лище ПВО, Рязанское воздушно-десантное, Винниц-
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кое пехотное, Владимирское пулеметно-минометное, 
Ленинградское Краснознаменное военно-политиче-
ское училище им. Фр. Энгельса) военных училищах, 
располагавшихся в течение года в Иванове и обла-
сти, шла подготовка командного состава для дей-
ствующей армии. 

В целях выполнения приказов НКО СССР по фор-
мированию воинских соединений в области был 
установлен строжайший учет военнообязанных, про-
изводилось периодическое разбронирование квали-
фицированных рабочих, шла непримиримая борьба 
с дезертирами и различными уклонистами от призы-
ва в армию. Огромное внимание уделялось военному 
обучению молодежи и ее физкультурной подготов-
ке. Всевобуч и Осоавиахим строили военную подго-
товку допризывников так, чтобы они в отведенный 
для обучения срок овладели различными воинскими 
специальностями и были максимально готовы к бо-
евым действиям. По-разному сложился боевой путь 
указанных дивизий бригад и полков, но начинался 
он в городах и районах Ивановской области, ресур-
сы которой были максимально использованы для их 
комплектования и вооружения. 

В 1943 г. мобилизация военнообязанных призыв-
ных возрастов и формирование на ее территории во-
инских соединений продолжились. В основном она 
шла за счет мобилизации призывников, достигших 
возраста, установленного Законом о всеобщей во-
инской обязанности (в ред. от 26 июня 1941 г.), раз-
бронирования из народного хозяйства специалистов 
путем снижения требований к их квалификации. Кро-
ме того, изыскивались другие людские резервы. Эти 
действия осуществлялись на основании постановле-
ний Государственного комитета обороны и приказов 
НКО СССР. К сожалению, применительно к регио-
ну тема данной статьи не нашла должного отраже-
ния. В этой связи она является продолжением иссле-
довательской работы автора по изучению людских 
и иных ресурсов области, мобилизованных на раз-
гром нацистской Германии и ее союзников в годы 
Великой Отечественной войны. Важным ориентиром 
в этом деле, несомненно, являются фундаменталь-
ное издание «Великая Отечественная война 1941–

1945 годов», 7-й том которого посвящен экономике 
и оружию войны, а также научный труд А.К. Соро-
кина об опыте государственного управления в годы 
войны [Сорокин].

Призыв военнообязанных в первом полугодии. 
6 апреля 1943 г. НКО и НКЮ СССР приняли совмест-
ный приказ «О досрочном снятии поражения в правах 
с лиц, отбывших основную меру наказания, и призы-
ве их в армию». В его основу было положено содер-
жание постановления Пленума Верховного Совета 
СССР от 7 января 1943 г. «О порядке досрочного сня-
тия поражения в правах в отношении лиц, отбывших 
основную меру наказания и подлежащих по своему 
возрасту призыву или мобилизации». В нем конста-
тировалось, что судебная практика свидетельствует 
о случаях, когда лица, отбывшие основную меру на-
казания и подлежавшие по своему возрасту призыву 
или мобилизации в Красную армию или Военно-Мор-
ской флот, не могли быть призваны из-за применения 
к ним дополнительной меры наказания в виде пора-
жения в правах. Учитывая, что в условиях военного 
времени было нецелесообразно лишать их возмож-
ности выполнить свой воинский долг и тем загла-
дить вину перед Родиной, Пленум ВС СССР поста-
новил дать судам указание о досрочном снятии с них 
поражения в правах в целях последующего призыва 
или мобилизации в Красную армию.

Согласно приказу областным, городским и район-
ным военным комиссариатам при содействии мест-
ных советов, органов НКВД и милиции предстояло 
выявить всех мужчин в возрасте до 50 лет, не при-
званных в армию по указанной причине, за исклю-
чением лиц, отбывших наказание за контрреволю-
ционные преступления (кроме недоносительства) 
и бандитизм.

В дальнейшем их надлежало подвергнуть ме-
дицинскому освидетельствованию, а в отношении 
лиц, признанных «годными к строю и годными к не-
строевой службе, войти с представлением в местный 
народный суд о снятии с них поражения в правах». 
Одновременно комиссариатам предлагалось взять 
на военный учет и всех мужчин в возрасте до 55 лет, 
пораженных в правах по отбытии основной меры 

Таблица 1
Сведения о результатах призыва военнообязанных запаса 
в Ивановской области с 1 января по 1 июля 1943 года2

п/н Наименование нарядов на военнообязанных запаса Плановое задание
(в чел.)

Выполнение задания
(в чел.)

1 На строевых 24 524 24 225

2 На нестроевых 5 637 5 535

3 Годных к физическому труду в промышленности 6 499 6 379

4 Итого 36 660 36 139

 Примечание. Невыполнение установленных нарядов составило 521 человек.

Мобилизация и призыв военнобязанных в Ивановской области в 1943 г.
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ИСТОРИЧЕСКИЕ НАУКИ И АРХЕОЛОГИЯ

наказания (кроме контрреволюционных преступле-
ний и бандитизма) и признанных при медицинском 
освидетельствовании негодными к военной службе, 
но годными к физическому труду. Всю работу прика-
зывалось закончить к 15 мая 1943 года. 

19 июля 1943 г. облвоенком Абрамов информиро-
вал обком ВКП(б) о результатах призыва военноо-
бязанных запаса, поставке лошадей и обоза по Ива-
новской области за период с 1 января по 1 июля 
1943 года. Его результаты представлены в нижесле-
дующей таблице 1. 

Приписка военнообязанных 1926 года рожде-
ния. 13 июня 1943 г. ГУФ Красной армии издал ди-
рективу, согласно которой с 1 по 20 августа на ме-
стах предстояло произвести приписку к призывным 
участкам всех без исключения граждан, родивших-
ся в 1926 году. К их числу на общих основаниях так-
же были отнесены уроженцы Западной Белоруссии, 
Западной Украины, Молдавской АССР, Литовской, 
Латвийской, Эстонской и Карело-Финской ССР всех 
национальностей. Действие директивы распростра-
нялось и на территорию Ивановской области. Для ее 
выполнения облвоенком Абрамов приказал горрай-
военкоматам на основании закона «О всеобщей во-
инской обязанности» (ст. 21) создать приписные ко-
миссии под председательством горрайвоенкомов. 
На правах членов в них должны были войти: пред-
ставитель местного совета депутатов трудящихся, 
сотрудники РК ВКП(б), райотдела НКВД-милиции 
и два врача (терапевт и хирург), выделенные райз-
дравотделом.

Вызов на приписку граждан 1926 года рождения 
должен был осуществляться персональными повест-
ками, без издания приказа. Оповещение в городах 
о предстоящей приписке было возложено на органы 
милиции, учреждения, предприятия, учебные заведе-
ния, домоуправления и радио. Ее предстояло произ-
вести без отрыва будущих призывников от производ-
ства. Там, где это было невозможно из-за удаленности 
от районного центра, надлежало создать кустовые 
пункты, охватывавшие от 3 до 5 сельсоветов, на ко-
торые должна была выезжать приписная комиссия. 

Была определена норма вызова на приписную комис-
сию, не более 70–80 человек в день. В ходе медос-
видетельствования надлежало обязательно измерять 
рост, окружность груди и вес. На каждого проходя-
щего приписку требовалось завести в алфавитном 
порядке карту призывника и подготовить приписное 
свидетельство. При его выдаче теперь уже призыв-
нику необходимо было объяснить правила соблюде-
ния военного учета.

При распределении призывников по родам войск  
требовалось учитывать их физическое состояние, 
грамотность, гражданскую специальность и нали-
чие подготовки во Всевобуче. Наиболее возмужалых 
и развитых призывников с образованием не ниже 
7 классов рекомендовалось намечать кандидатами 
на укомплектование военных училищ. Призывники 
с аналогичными физическими данными с образова-
нием не ниже 4 классов и ростом до 155 см полага-
лось направлять на подготовку младших командиров. 
Для подразделений связи и радиочастей подбирались 
юноши с образованием не ниже 6 классов. Для ар-
тиллерии, бронетанковых и железнодорожных войск, 
частей Военно-воздушных сил и Военно-морского 
флота, а также НКВД подбор призывников рекомен-
довалось осуществлять в соответствии с установлен-
ными для них требованиями.

В ходе приписки выявлялись лица, не имевшие 
образования, малограмотные, с образованием ниже 
4 классов, а также больные, которым требовалось 
лечение. Их совместно с органами народного обра-
зования и здравоохранения приказывалось охватить 
обучением и лечением с выполнением к 1 ноября 
1943 года. Лиц, не прошедших военную подготовку 
по линии Всевобуча, рекомендовалось направлять 
на обучение 5-й очереди, а прошедших ее в объеме 
110 часов – направлять в спецподразделения Всевобу-
ча. На лиц, признанных негодными к военной службе 
с исключением с учета, предстояло оформить свиде-
тельство об освобождении от воинской обязанности3.

Всего в 48 районах Ивановской области и 4 рай-
онах г. Иванова предполагалось охватить припи-
ской 30 663 человека4. Для выполнения этой задачи 

Таблица 2
Сведения о результатах приписки юношей к призывным участкам5

п/н Категории призывников Общее количество В процентах от плана

1 Годные к строевой службе 25 404 84,3

2 Годные к нестроевой службе 2 501 9,6

3 Негодные к службе в военных частях, но годные к физическому труду 345 1,2

4 Нуждающиеся в лечении и оперировании 704 2,3

5 Негодные к военной службе с исключением с учета 798 2,6

Итого 30 152

Примечание. Согласно приведенным в таблице данным, общее количество годных к строевой и нестроевой службе 
в Красной армии составило 93,9 %, или 27 905 человек.
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Таблица 3
Сведения об образовании юношей, приписанных к призывным участкам области6

п/н Состояние образования Количество (в чел.)

1 С полным средним образованием 221

2 С окончанием 7–9-го классов 6 736

3 Закончили ремесленные и железнодорожное училища 523

4 Учащиеся средних школ, ремесленных и железнодорожного училищ 1 954

5 С окончанием 5–6-го классов 10 274

6 С окончанием 4-го класса 7976

7 С окончанием 3-го класса 1101

8 С окончанием 1–2-го классов 534

9 Неграмотные 95 

Итого 29 354

Примечание. Приведенные данные свидетельствуют о практическом отсутствии среди призывников неграмотных 
и о значительном преобладании юношей с образованием от 4 до 9 классов.

Таблица 4
Сведения о национальном составе юношей, приписанных к призывным участкам7

п/н Национальный состав Количество (в чел.)

1 Русские 29 006

2 Украинцы 80

3 Белорусы 49

4 Грузины 1

5 Карелы 6

6 Финны 2

7 Молдаване 1

8 Литовцы 2

9 Латыши 11

10 Эстонцы 2

11 Евреи 37

12 Татары 72

13 Немцы 5

14 Мордовцы 60

15 Башкиры 1

16 Марийцы 2

17 Чуваши 9

18 Китайцы 5

19 Корейцы 1

20 Поляки 2

 Примечание. Подавляющее большинство юношей, приписанных к призывным участкам, были русские.

были созданы 54 приписные комиссии, из которых 
32 работали стационарно в городах и районных цен-
трах и 21 – с выездом на предприятия, в рабочие по-
селки и кустовые сельсоветы. В итоге в области с 1 
по 20 августа 1943 г. к призывным участкам было 
приписано 30 152 человека (табл. 2).

Из числа приписанных юношей проходили 
и прошли программу Всевобуча 27 360 человек. Не 
были охвачены военным обучением 1 650 человек.

Все юноши, прошедшие приписку и признан-
ные годными к строевой службе, были распределе-
ны по родам войск.

Призыв военнообязанных во втором полуго-
дии. 13 октября 1943 г. ГКО принял сразу три по-
становления, касавшиеся призыва в Красную армию, 
в частности: № 4322 сс «О призыве на службу призыв-
ников рождения 1926 года»10, № 4323 сс «О разбро-
нировании и передаче в армию военнообязанных за-
паса из числа, подлежавших ранее раз-бронированию 
по постановлениям ГКО 1942 г. №№ 1229 сс, 1575 сс, 
2100 сс и 2640 сс»11 и № 4324 «О призыве в армию 
призывников 1922, 1923, 1924 и 1925 годов рожде-
ния, пользующихся отсрочками от призыва по работе 
в промышленности и сельском хозяйстве»12.

Мобилизация и призыв военнобязанных в Ивановской области в 1943 г.
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Таблица 5
Сведения о трудовой занятости юношей по предприятиям наркоматов8

п/н Названия наркоматов Количество (в чел.)

1 Наркомат вооружения 1 460

2 Наркомат авиационной промышленности 219

3 Наркомат боеприпасов 293

4 Наркомат танковой промышленности 37

5 Наркомат цветной металлургии 313

6 Наркомат черной металлургии 12

7 Наркомат среднего машиностроения 298

8 Наркомат минометного вооружения 403

9 Наркомат химической промышленности 21

10 Наркомат электростанций 860

11 Наркомат электропромышленности 145

12 Наркомат судостроительной промышленности 111

13 Наркомат путей сообщения 1 047

14 Наркомат речного флота 186

15 Наркомат текстильной промышленности 4 610

Примечание. По трудовой занятости юноши в основном работали на предприятиях наркоматов текстильной промыш-
ленности, вооружения и путей сообщения.

Таблица 6
Распределение по родам войск9

п/н Рода войск Общее количество В том числе подготовка 
сержантского состава

1 Кандидаты в военные училища 4 635 –

2 В пехоту 10 191 2 769

3 В кавалерию 397 88

4 Артиллерию 3 134 1 492

5 Связь 1 280 208

6 Инженерные 802 166

7 Бронетанковые 2 865 547

8 Химические 139 27

9 ВВС 300 21

10 Жел. дор. части 196 95

11 Морфлот 1 116 85

12 Войска НКВД 349 35

Итого 25 404 5 392

Примечание. Согласно представленным сведениям, большая часть юношей, прошедших приписку, была определена 
к зачислению в военные училища и далее по родам войск в пехотные, артиллерийские, бронетанковые части, связь и Во-
енно-морской флот.

Согласно пояснительной записке к проекту перво-
го постановления, на территории страны, исключая 
районы, освобожденные от противника, было учте-
но 1 115 000 человек призывников 1926 года рожде-
ния. Из них подлежали призыву в Красную армию 
745 тыс. человек. Остальные, как-то: рабочие, имев-
шие квалификацию 3-го разряда и выше; лица, при-
знанные негодными к военной службе по болезни, 
а также представители коренных народов указанных 
республик и автономных областей, – были отведе-
ны от призыва13.

В частности, бронирование или отсрочка от служ-
бы в Красной армии распространялись на рабочих 
с квалификацией 3-го разряда и выше предприятий 
наркоматов боеприпасов; вооружения; авиацион-
ной, танковой, угольной и нефтяной промышленно-
сти; черной и цветной металлургии; электростанций; 
электропромышленности; тяжелого машиностро-
ения; станкостроения; путей сообщения; морского 
и речного флота, а также Главсерморпути.

Призыву не подлежали представители корен-
ных национальностей из Узбекской, Таджикской, 
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Туркменской, Казахской, Киргизской, Грузинской, 
Армянской и Азербайджанской советских социа-
листических республик. Данное ограничение рас-
пространялось на Дагестанскую, Чечено-Ингушскую, 
Кабардино-Балкарскую, Северо-Осетинскую авто-
номные социалистические республики и Адыгей-
скую, Карачаевскую и Черкесскую автономные об-
ласти РСФСР.

Часть юношей из числа призванных на службу 
в Красную армию подлежали направлению для за-
мены кадровых военнослужащих в частях Дальне-
восточного и Закавказского фронтов, а также в вой-
сках ПВО Западного фронта и Московской особой 
армии, которые в свою очередь направлялись для по-
полнения действующей армии. Остальные призывни-
ки сосредотачивались в запасных и учебных частях, 
спецшколах с обязательным шестимесячным сроком 
обучения. ГКО запретил кому бы то ни было исполь-
зовать призывников 1926 года рождения для уком-
плектования действующей армии14.

Согласно архивным документам, реализация при-
зыва в Ивановской области осуществлялась с 25 ок-
тября по 15 ноября 1943 года. Отправка призывни-
ков в войсковые части в исправной одежде и обуви, 
с наличием у каждого двух пар чистого белья, поло-
тенца, кружки, ложки и предметов личной гигиены 
была начата уже 1 ноября с окончанием 30 ноября. Их 
распределение по родам войск и войсковым частям 
осуществлялось согласно нарядам ГУФ Красной ар-
мии. При этом учитывались: физическое состояние 
призванных, их грамотность, наличие гражданской 
специальности, военная подготовка во Всевобуче 
и требования, предъявленные к укомплектованию ча-
стей. Лучших и наиболее возмужалых призывников, 
имевших образование не ниже 7 классов, приказы-
валось обращать на укомплектование военных учи-
лищ – на подготовку офицерского состава. Юноши, 
окончившие спецподразделения Всевобуча, направ-

лялись на укомплектование школ по подготовке снай-
перов, учебных частей по подготовке сержантского 
состава. Призывники, годные к нестроевой службе, 
подлежали направлению в войска ПВО (50 %), свя-
зи (30 %), к числу наряда, а также в тыловые учреж-
дения, базы, склады, мастерские на замену годных 
к строевой службе15.

Отдельные указания горрайвоенкоматы получили 
в отношении призывников некоренных националь-
ностей. Так, немцев, румын, венгров и финнов пред-
писывалось не направлять в войсковые части. Указа-
ния по их использованию, говорилось в предписании 
облвоенкома Абрамова райгоррайвоенкоматам, по-
ступят позже. Уточнение сведений о направлении 
призывников из числа болгар, китайцев, турок и ко-
рейцев также откладывалось на более поздний срок. 

Представители других национальностей, при-
знанные годными к строевой и нестроевой службе, 
подлежали направлению: эстонцы – в 1-й запасной 
эстонский полк; латыши – в 1-й запасной Латвийский 
полк, а литовцы – в 1-й запасной Литовский полк. 
Призывники из национальных республик подлежали 
направлению в войсковые части равномерно16.

О результатах призыва в Красную армию военно-
обязанных 1926 года рождения мужского пола также 
свидетельствует отчет облвоенкома полковника Абра-
мова от 25 декабря 1943 г., направленный им в обком 
ВКП(б) и управление НКГБ по Ивановской области. 
Ниже приводятся данные, содержавшиеся в нем.

Отсрочки от призыва были предоставлены 
6 236 военнообязанным, трудившимся на оборонных 
предприятиях области, входивших в состав различ-
ных наркоматов. Так, по наркомату вооружения были 
освобождены 1 274 человек, наркомату боеприпасов – 
221, наркомату минометного вооружения – 360, нар-
комату электростанций – 756, наркомату среднего 
машиностроения – 345, наркомату путей сообщения – 
915, наркомату речного флота – 232, наркомату тек-

Таблица 7
Результаты призыва в Красную армию военнообязанных мужского пола 1926 года рождения17

п/н Категории Количество (в чел.)

1 Подлежали явке военнообязанных на призывные пункты 22 578

2 Явились 22 541

3 Не явились:
– из них по болезни
– находились в длительной командировке

37
34
3

4 Из числа явившихся призывников признаны:
– годными к строевой службе
– годными к нестроевой службе
– негодными к службе в военных частях, но годными к физическому труду
– негодными к военной службе с исключением с учета
– предоставление отсрочки по болезни
– предоставлено отсрочек по невозмужалости

19 158
1 740
168
469
327
684

Примечание. Из таблицы следует, что явка на призывные участки составила 99,8 %, что свидетельствовало о слажен-
ной работе горрайвоенкоматов.

Мобилизация и призыв военнобязанных в Ивановской области в 1943 г.



32 Вестник КГУ    № 4, 2024 

ИСТОРИЧЕСКИЕ НАУКИ И АРХЕОЛОГИЯ

стильной промышленности – 1 151, наркомату легкой 
промышленности – 45 работников и т. д.

Кроме того, от призыва были освобождены: 
661 студент высших учебных заведений и технику-
мов области, 726 учащихся школ ФЗО и 171 учащий-
ся 9–10 классов спецшкол Наркомпроса и спецшко-
лы ВВС № 3 г. Иваново.

Из числа военнообязанных, призванных на служ-
бу в Красную армию, были направлены: в войска Мо-
сковского военного округа 15 302, за пределы МВО – 
2 119 и в части Военно-морского флота – 507 человек.

Анализируя ход призыва и отправки призывни-
ков в Красную армию, облвоенком отметил, что в це-
лом они прошли удовлетворительно согласно плану 
и в сроки, указанные в распоряжении МВО19.

Действие второго постановления было направ-
лено на разбронирование и передачу в армию во-
еннообязанных запаса из числа лиц, подлежавших 
в 1942 г. разбронированию по постановлениям ГКО 
№ 1229 сс, № 1575 сс, № 2100 сс и № 2640 сс. Необ-
ходимость его принятия была вызвана тем, что нар-
коматы неполностью выполнили указанные поста-
новления по разбронированию рабочих и служащих. 
В этой связи ГКО обязал комиссию по освобождению 
и отсрочкам от призыва при СНК СССР (Н.М. Швер-
ник) совместно с Военным советом Главупрафор-
ма Красной армии (И.В. Смородинов и В.И. Изо-
тов) к 1 ноября 1943 г. пересмотреть предписания, 
не выполненные наркоматами. При этом ГКО исхо-
дил из того, что указанные должности могли быть за-
менены женским трудом и трудом мужчин, негодных 
к военной службе. Эту организационную работу нар-
коматам предстояло выполнить к 15 декабря 1943 г. 
с безусловным разбронированием и передачей в ар-
мию рабочих и служащих в возрасте до 50 лет, год-
ных к строевой службе.

Постановление ГКО № 4324 «О призыве в армию 
призывников 1922, 1923, 1924 и 1925 годов рожде-
ния, пользующихся отсрочками от призыва по работе 
в промышленности и сельском хозяйстве» было бо-
лее кратким по содержанию. Он обязало Н.М. Швер-
ника, И.В. Смородинова и В.И. Изотова пересмотреть 
до 1 января 1944 г. отсрочки, предоставленные при-
зывникам указанных в постановлении годов рожде-
ния, и всех рабочих, имевших квалификацию 3-го 
разряда и выше передать на учет военнообязанных 
запаса и забронировать их за предприятиями по ме-
сту работы. Призывники, имевшие более низкую ква-
лификацию, подлежали призыву в Красную армию 
в январе 1944 года20. Важно подчеркнуть, что все три 
постановления были подписаны председателем ГКО 
И.В. Сталиным. 

Призыв женщин и девушек. Об этом свидетель-
ствуют приказы облвоенкома Абрамова. Так, 9 ав-
густа 1943 г. он на основании постановления ГКО 
№ 3425 от 25 июля 1943 г. издал приказ, согласно ко-
торому горрайвоенкоматам надлежало срочно при-
ступить к отбору женщин в количестве 207 чело-
век для подготовки квалифицированных поваров. 
Они предназначались для пищевых блоков войско-
вых частей Красной армии. Приказывалось отобрать 
здоровых женщин в возрасте от 30 до 45 лет из чис-
ла городского и эвакуированного населения и по воз-
можности имевших практический опыт работы в об-
щественном питании21.

18 августа 1943 г. на основании директивы началь-
ника Главного управления формирования Красной 
армии облвоенкомат вновь приказал горрайвоенкома-
там приступить к призыву женщин в возрасте от 19 
до 25 лет, годных к службе на должностях связистов, 
писарей, санитаров, поваров и других. Согласно раз-
нарядке их надлежало отправить в железнодорож-

Таблица 8
Результаты призыва в Красную армию военнообязанных мужского пола 

1926 года рождения по национальности18

п/н Национальный состав призванных военнообязанных Количество

1 Русские 19 281

2 Украинцы 53

3 Белорусы 22

4 Татары 40

5 Мордва 18

6 Чуваши 11

9 Карелы 3

10 Евреи 18

11 Латыши 9

12 Литовцы 1

13 Эстонцы 2

14 Поляки 9

Примечание. Как и в ходе приписки, подавляющее большинство призывников были русскими. 
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ные войска Калининского и Западного фронтов в ко-
личестве 105 и 155 человек соответственно. К месту 
сбора они должны были прибыть 9 сентября 1943 г. 
и далее эшелонами направляться к местам назначе-
ния. При себе они должны были иметь исправную 
одежду, обувь, две пары белья, вещевой мешок, круж-
ку, ложку, полотенце и предметы личной гигиены22.

18 октября 1943 г. на основании постановления 
ГКО № 4297 сс от 9 октября 1943 г. для доукомплек-
тования частей ПВО на территории области пред-
стояло призвать 400 женщин с 1925 по 1913 год рож-
дения с образованием не ниже 4 классов, годных 
к строевой службе. Их приказывалось направить 
в распоряжение командующего Вологодского диви-
зионного района ПВО. Отправка была намечена эше-
лоном со станции Иваново 25 октября 1943 года23.

Таким образом, на основании архивных докумен-
тов можно утверждать, что в 1943 г. из Ивановской 
области в Красную армию, Военно-морской флот 
и войска НКВД были призваны не менее 57 205 че-
ловек, из которых 21 066 – юношей мужского пола 
1926 года рождения. Кроме того, можно утверждать 
о призыве в Красную армию не менее 869 женщин 
и девушек. Разумеется, эти цифры не являются пол-
ными и, возможно, они могут быть скорректированы 
в процессе дальнейшей работы в столичных и регио-
нальном архивах. Тем не менее они позволяют полу-
чить представление о количестве рабочих рук, изъ-
ятых из народного хозяйства Ивановской области 
для службы в Красной армии, Военно-морском фло-
те и войсках НКВД. Несмотря предоставление отсро-
чек работникам, имевшим квалификацию 3-го раз-
ряда и выше, действия руководства предприятий 
по подготовке и привлечению рабочей силы на за-
воды и фабрики региона, произвести замену такого 
количества рабочих рук в 1943 г. было крайне слож-
но. Как и прежде, решение данного вопроса виде-
лось в совершенствовании организации производ-
ства, усилении дисциплины, расширении участия 
предприятий во Всесоюзном социалистическом со-
ревновании, применении различных форм мотивиро-
вания рабочих, служащих и инженерно-технических 
работников и т. д.
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Черты общественного сознания и поведения, фор-
мирующиеся в социальной среде производственного 
социума России в 1950–1980 гг. – крайне интересная 
и малоизученная тема в историографии. Проведен-
ные к настоящему моменту исследования затрагивают 
лишь некоторые аспекты проблематики, обращаясь 
отдельно к указанным категориям [Вопросы труда; 
Труд в СССР 1968; Труд в СССР 1989] и вопросу об-
щественного отношения к данным единицам [Гиля-
зитдинова; Темницкий; Безнин, Димони; Хронова, 
Хлабыстова; Столетова 2021а]. В советское время 
в центре внимания находился производственный кол-
лектив [Лузан 1964; Лузан 1978]. В постсоветское 
время ученых заинтересовал процесс формирования 
«нормы» отношения к труду – трудовой мотивации 
мобильности населения [Озерникова; Молодецкая, 
Попова]. Примечательны изыскания и рассуждения 
на тему границ власти рабочего класса [Редин] и во-
влечения рабочих в управление государством [Ке-
чинов]. Здесь трудовая общность рассматривается 
не только как производительная, но и как главная об-
щественно-политическая сила страны.

В ходе работы над исследованием источниковедче-
ской базой явились преимущественно периодические 
издания и архивные материалы фонда Российского 
государственного архива новейшей истории (РГАНИ). 
Отметим, что совокупность документов, находящих-
ся в нашем распоряжении на настоящий момент, в ос-
новном позволяет изучить структуры низового сег-
мента производственного социума [Столетова 2023], 
особенности и трансформационные основы пред-
ставлений и мировоззрения рядовых рабочих (пред-
ставителей производств, сферы услуг, работников 
сельского хозяйства) и их отношения к «верхним» 
управленческим и контролирующим «этажам». Слу-
жащие и рабочие рядового звена трудящегося класса 
оставили множественные отклики о трансформаци-
онных процессах, происходящих во властно-трудо-
вых отношениях, а также о факторах, оказывающих 
влияние на нормы социального поведения. Как пра-
вило, они направлялись в советские газеты либо не-
посредственно в ЦК КПСС.

Отметим, что при оценке ценностного отношения 
рабочих советского общества строящиеся научные 
рассуждения основываются на принципах историзма, 
научности, системности, объективизма, на базовых 
подходах институциональной теории. Мы предлага-
ем рассмотреть категории «труд» и «власть» как соч-
лененный механизм, неразрывным элементом ко-
торого также являлась собственность. На разных 
этапах развития государства она выступала в раз-
личных ролях (общественная, коммунальная, корпо-
ративная, индивидуальная), вызывая противоречия 
в трудовых коллективах, остросоциальные и злобод-
невные явления.

На ранних этапах и в эпоху зрелости советско-
го строя среди фундаментальных ментальных осо-
бенностей и общественных представлений (ввиду 
развитой пропаганды) выделялись ценность труда, 
аскетизм, забота о благе общества. Однако, несмо-
тря на значимость общественных интересов, среди 
портретов общественных групп (в том числе в произ-
водственной среде) на протяжении второй половины 
XX в. поступательно развивался так называемый «не 
советский» образ жизни и деятельности. Примат ма-
териальных ценностей [Столетова 2020] и ориента-
ция на потребление, накопительство, карьеризм, про-
никавшие в образ жизни и сознание низовой части 
трудовой общности с 1950–1960-х гг., вслед за рас-
пространением данных явлений в верхних этажах 
производственно-управленческой хозяйственной пи-
рамиды, повлек за собой идеологическое сопротив-
ление. Согласно государственным идеологическим 
построениям в периодических изданиях с довольно 
высокой частотой встречалась демонстрация негатив-
ного облика «летуна», с которыми партия боролась, 
пытаясь донести до сознания масс очевидность не-
обходимости честного, совестливого трудового пути. 
К примеру, в одном из очерков за 1963 г. обозначено: 
«Б.А. Соколов за свою жизнь немало поколесил с за-
вода на завод в поисках “счастья”. А счастье попада-
ло ему в руки не однажды. Государство обеспечило 
Соколову возможность учиться в общеобразователь-
ной школе, затем окончить школу фабрично-завод-
ского обучения и получить специальность. Иди ра-
ботай, добывай честным трудом все, что надо. Чтобы 
выручить из тяжелого положения, Соколова приня-
ли токарем механосборочного цеха. Казалось, насту-
пил конец мытарствам, надо браться за ум и за дело. 
Были созданы все условия для плодотворного тру-
да и творческой инициативы, открыта дверь в ак-
тивную общественную жизнь коллектива. Соколов 
же крепко усвоил одну сторону дела: заработок. За-
кон его жизни такой: пришел на смену, “сорвал” пя-
терку, вычистил станок и – домой. Соколов всегда 
выбирает работу повыгодней, работает без огонька, 
без живинки в деле. Он не внес ни единого предло-
жения по улучшению организации труда или совер-
шенствования технологии производства»1. В проти-
вовес описанному образу в периодических изданиях 
довольно часто характеризовался добросовестный 
прототип рабочего: «Со своей семьей рабочий воло-
годского завода “Северный коммунар” Г.А. Сапогов 
многие годы жил в заводской квартире в деревянном 
доме. А недавно завком профсоюза и администра-
ция предприятия предоставили ему уютную квартиру 
в новом большом благоустроенном доме. Старый то-
карь от души благодарит партию и государство за за-
боту и, немного волнуясь, говорит: – Спасибо, за все 
спасибо. Но в долгу я не останусь. Пока есть во мне 
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силы, буду и впредь также старательно трудиться 
на заводе, ставшем дли меня родным домом. Сапого-
ву можно верить! Он еще немало поработает на об-
щее благо. И, видимо, еще не одна благодарствен-
ная запись будет занесена в его трудовую книжку»2. 
В данной и многих однотипных заметках присутству-
ет клишированность идей, языковые штампы, зависи-
мость от госпропаганды, упоминается идея о величии 
«заботы партии». Здесь уместно обратить внимание 
на ограниченную самостоятельность сознания пред-
ставителей производственного социума.

В то же время мнения представителей произ-
водственного социума отличало дифференцирован-
ное восприятие реальности. В одних рассуждениях – 
откровенная радость и гордость за свой коллектив, 
в других – тревога и растерянность. Одних авторов 
переполняло желание всем рассказать, как меняет че-
ловека участие в коммунистическом движении; дру-
гих типизировало неверие в возможность каких-либо 
изменений. «Долго ли нас будут кормить обещаниями. 
Ведь это уже продолжается 35 лет. Ведь это отражает-
ся на политико-моральном состоянии большей части 
рабочего класса. … Нам кажется, что надо начинать 
пересматривать наш управленческий аппарат и со-
кращать его. … Возьмите последнее снижение цен – 
ведь это карикатура на снижение. Зачем это делать, 
когда это ничего не приносит… всю эту дрянь народ 
сносит … Товарищ Ж* довел нашу область почти 
до полного разорения и его перебрасывают в новую 
область, чтобы там продолжать разорять дальше. По-
нашему так, раз человек не справился с работой, так 
не ставить его опять на эту работу, а прислать к нам 
в гущу рабочего класса, вот он где бы научился рабо-
тать. Подписываться пока не будем. Правда Вы скаже-
те, что это написали люди антисоветски настроенные. 
Думайте что хотите, но это написали действительно 
рабочие, которые много повидали на своем веку», – 
указано в анонимном письме направленном в Воро-
нежский обком 3 августа 1954 г.»3. В контексте ска-
занного отметим, что на имя XX съезда партии в ЦК 
КПСС поступило свыше 500 писем с изложением 
предложений по вопросам упрощения и сокраще-
ния аппарата советских и хозяйственных организа-
ций, по улучшению руководства промышленностью 
и сельским хозяйством и др.4 В сознании трудящих-
ся регистрировалось неодобрительное отношение 
к системе управления: «Руководители нашей пар-
тии очень много говорят о ликвидации бюрократизма 
в разрезе жалоб трудящихся. На деле же и по настоя-
щее время на жалобы не реагируют, плюют. Жалобы, 
как правило, попадают не тому руководителю, кото-
рому они пишутся, ибо паутина секретарей и лаке-
ев не допускает их до начальников. Жалобы утопа-
ют в паутинке, которой оплетены кабинеты высоких 
начальников. В результате разговоры о чутком отно-

шении остаются разговорами вообще, а конкретно 
мало встретишь советских людей, справедливые жа-
лобы и просьбы которых оперативно удовлетворя-
ются» (анонимное письмо, подборка писем в «Прав-
ду» за 1957 г.)5. Й. Крумов Бакырджиев (болгарский 
подданый), находящийся на строительстве угольных 
шахт в поселке Шолоховский Литвиновского райо-
на Каменской области, писал в письме от 9 декабря 
1957 г. в Совет Министров СССР: «Бросаются в гла-
за беспорядки в организации труда, безответственное 
отношение руководителей, бездушие и бюрократиче-
ское отношение, проявляемое к трудящимся. Неодно-
кратные ошибки в начислении зарплаты, неправиль-
но закрываются наряды. Люди безгласные не могут 
ничего сделать»6. Примечательно, что критикующие 
сигналы поступали даже от иностранных рабочих, 
приехавших, как отмечено в источнике, «в великую 
желанную страну СССР, впервые в мире строящую 
коммунизм, с большим энтузиазмом»7.

Осуждение положения дел в обществе и непри-
ятие проводимой политики возникали ввиду осоз-
нания необходимости кардинальных изменений 
в действующей системе отношений, усталости 
от бедности, лишений, обнадеживания. В письме 
из Кировобада, извлеченного из сводки писем газе-
ты «Правда» за 1957 г., значится характерное недо-
вольство: «В нашей стране много разговоров о де-
мократии со стороны руководителей нашей партии 
и правительства, но эта демократия только на бума-
ге, а на деле свободное высказывание своего мнения, 
взглядов влечет за собой предание суду с последую-
щим отправлением в лагеря. Наш советский человек 
всю свою жизнь живет только хорошими перспекти-
вами, которые ему из года в год обещают. Наш народ 
свыкся с бедностью и нищетой, он привык доволь-
ствоваться тем, что ему преподносят в обещаниях. 
Но современное руководство КПСС и правитель-
ство не учитывает одного, что на одних бесконечных 
обещаниях далеко теперь уехать нельзя. Они не учи-
тывают, что наш народ весь этот обман понимает 
и придет время, когда он скажет свое веское слово. 
Нашему народу сейчас ясно, что, имея неограничен-
ные богатства в своей стране, имея большое трудо-
любие – он лишен возможности пользоваться всеми 
богатствами, созданными его руками. Наше богат-
ство, созданное потом нашего народа, разбазарива-
ется направо и налево в виде даров и подарков, при-
емных обедов и завтраков. Эти богатства эшелонами 
идут во все концы земного шара и в первую очередь 
в страны народной демократии, улучшая жизнь лю-
дей, в тот момент, когда свой народ ведет нищенское 
существование»8.

В оценках происходящего ставился вопрос 
о глубоком размежевании общества и назревающем 
на этой почве конфликте между рабочими и руково-
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дителями [Столетова 2021]. Управленцев волнова-
ли вопросы производительности труда, текучести 
кадров, специализация и кооперирование, каче-
ство продукции. На совещании партийных работ-
ников РФ от 30 июля 1962 г. высказывалась мысль: 
«В строительстве заработная плата росла быстрее, 
чем производительность труда. Мы должны помнить, 
что социалистическое воспроизводство, накопление 
государственных резервов можно обеспечить лишь 
при условии, если темпы роста производительности 
труда будут опережать темпы роста заработной пла-
ты»9. При этом не каждый хозяйственник заботился 
о создании крепкого коллектива и проводил идей-
но-воспитательную работу. Наоборот, многие вели 
свою деятельность исключительно в приказном по-
рядке. Так, в начале 1960-х гг. в ЦК КПСС поступи-
ло письмо рабочих завода «Рубильник» из Курской 
области с рассказом о том, как состоялась их встре-
ча с директором по обсуждению недостатков в ра-
боте. Руководитель, по словам подчиненных, вел 
себя по-хамски, как будто завод не государствен-
ное предприятие, а его собственность. Он заявлял: 
«Что вам не нравится, что  сало и масло подорожали? 
Может вам и советская власть не нравится?» Когда 
же один из присутствующих попросил слова, заме-
ститель директора произнес: «Никакого слова тебе 
не даю, и надо встать, когда говорит директор; это 
вам не профсоюзное собрание, а кабинет директо-
ра»10. Об отсутствии близости к коллективу и грубо-
сти со стороны начальства писали в начале 1960-х гг. 
в ЦК КПСС рабочие шахты треста «Ленинуголь» Лу-
ганского совнархоза: «Начальник шахты занимается 
очковтирательством, нарушает трудовое законода-
тельство, в обращении с людьми допускает унижение 
и оскорбление достоинства человека. Его излюблен-
ные выражения: “выгоню”, “убирайся с моей шахты”, 
“Рабочие? Да это звери! В Сибирь их, в Сибирь!”»11. 
Авторы писем сокрушались об усечении социально-
го братства, возмущались пренебрежительным, чер-
ствым отношением к людям, установлением обще-
ственного неравенства [Столетова 2020]. В 1961 г. 
только по предприятиям и организациям, на которых 
была проведена проверка ЦК КПСС, было выявле-
но 68 тыс. сверхштатных работников и около 33 тыс. 
человек, незаконно удостоенных завышенных окла-
дов на сумму примерно 80 млн. руб.12 «Вы живете 
в шикарных квартирах, получаете огромные оклады, 
и ваши жены не стоят в тысячных очередях за пер-
ловкой. Я как честный советский человек, больше 
не могу терпеть и решил написать о Ваших не чест-
ных, несправедливых делах. Вы обижаете советских 
рабочих. Вы довели до того, что мужчина не в состо-
янии прокормить самую малую семью из 3-х чело-
век. Рабочие получают 70–100 руб. Вы подсчитали, 
чтобы хватало на хлеб да на воду, да кое-как одеть-

ся, а все остальное забираете, получается что-то вро-
де продразверстки. Сейчас люди боятся иметь своих 
детей, т.к. лишний рот ведет к нищенству. Вы хоте-
ли отнять у женщин кастрюлю, но сунули им в руки 
кувалду и кастрюлю в придачу. Зачем нужно было 
строить дворец съездов, когда многие еще без квар-
тир живут, на земле без полов. Королям дарят милли-
оны, а с советского рабочего стараются высосать по-
следнюю копейку. На заводе за один нерабочий день 
отрезают на одну копейку мыло! Это уже не эконо-
мия, а крохоборство», – обращаясь к представителям 
государственно-партийного аппарата писал ростов-
чанин Е.М. Гусев в письме от 15 февраля 1964 г.13

Безнадежность, безысходность, обреченность 
как эмоциональные основы бытийного отношения 
к труду и власти стали результатом не только эконо-
мических сложностей, распространенности хищений, 
дефицита, дороговизны, кумовства и блата, но и ра-
зочарованности в идеологической основе Советского 
государства [Столетова 2019]. Обескураживала лю-
дей не только классовая разница в обеспеченности, 
но и региональная дифференциация уровня жизни 
населения: «Когда бываешь в Москве и Ленинграде, 
то видишь, что народ там живет хорошо. Но почему 
это не по всей стране? Сколько можно ждать хоро-
шей жизни? Мы уже забыли, когда у нас в магазине 
было мясо, а если к великому празднику выбросят, 
как собакам, то очередь на два квартала. А вот обко-
мовским и облисполкомовским привозят и продают 
в закрытых магазинах все, что их душе желательно. 
А на базаре нашли себе кормушку спекулянты, – си-
дят и держат на все цены. Яблоки гниют, да и другие 
фрукты, но они цену держат, и никому до этого дела 
нет. Все это правда, и она наболела у простого наро-
да. Вы послушайте в автобусах, да и вообще, народ-
ную массу», – зафиксировано в письме в «Правду» 
из Ферганы за 1973 г.14

Противоречия повседневной жизни вызывали 
душевные переживания. Разрушался образ комсо-
мольца как борца за коммунизм, которому чужды 
буржуазные ценности и пессимистические настрое-
ния. Отсюда возникали проявления шабашничества 
и барышничества, несоответствующие коммунисти-
ческим эталонам. Частнособственническая мораль 
как реакция на затяжные экономические трудности, 
как основа мировоззрения и черта общественного 
сознания, развивающаяся не только в руководящей, 
но и в низовой части производственного социума 
получила в 1950–1980-е гг. новые стимулы. Обсто-
ятельства разрастания идей стяжательства и приоб-
ретательства в рабочей среде, а также становление 
соответствующих моделей поведения признавала го-
сударственная власть. В документе «О недостатках 
в работе партийных организаций Пермской обла-
сти…» за 1960 г. отмечалось: «В колхозе им. Лени-

Ценностное отношение рабочих к созависимым категориям «труд» и «власть» в 1950–1980 гг. ...
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ИСТОРИЧЕСКИЕ НАУКИ И АРХЕОЛОГИЯ

на (Пермская область) работал гражданин Григорьев. 
Росли доходы колхоза, улучшалась и жизнь Григо-
рьева. Однако личные интересы стали преобладать 
над общественными. В колхозе он работал всего 
2–3 месяца в году, искал высоких заработков. Тем 
временем он расширил свое хозяйство. На рынке 
он сбывал овощи, мясо, молоко, мед. Когда о нем 
вспомнили в партийной организации и в райкоме 
КПСС, было уже поздно. Григорьев заявил: “Да я, по-
жалуй, не подхожу для партии”»15. Известна так-
же целая серия документов, касающихся решений 
партийного контроля, признающих факты разноо-
бразных идеологических проступков («недостой-
ных советского руководителя») бригадиров, директо-
ров производств, председателей партийных органов16.

В целом в большинстве исследованных эписто-
лярных источников фонда РГАНИ в искомый пери-
од регистрируется отрицательный психологический 
тонус, отсутствие энтузиазма у многих пишущих 
авторов, недовольных жизнью. К материальным 
и продовольственным проблемам добавлялся во-
прос о праве на отдых и невозможности его осу-
ществления. В анонимном письме из Красноураль-
ска Свердловской области от 1987 г., адресованном 
М.С. Горбачеву, указывалось, что «свободных мест 
для отдыха трудящихся не осталось, т.к. везде “цар-
ствуют” руководители предприятий»17. Настроения 
людей, вызванные нерешенностью и углублением 
процессов социального неравенства, дистанцирова-
ния и поляризации общества все более приближа-
лись к социальной апатии. В мировидении граждан 
укреплялись идеи, связанные с неприятием власти, 
ее несправедливым руководством, неверием в бла-
гоприятное будущее страны.

Таким образом, мировоззрение поколения перио-
да 1950–1980-х гг. трансформировалось под воздей-
ствием целого спектра социально-экономических 
преобразований, блока политических новаций. Про-
изводственная часть социума оказалась вовлеченной 
в серьезные модернизационные процессы и веяния 
новой обыденности. Изменения коснулись не толь-
ко позиций численного роста трудящихся, процесса 
пролетаризации колхозников и осознания рабочими 
себя как класса, но и уклада жизни, социальной пси-
хологии, ментальных сторон, ценностных основ со-
знания личности. В ходе этапов построения нового 
общества и развития государственной идеологии пе-
реосмысливались моральные установки, идеалы, со-
знание, повседневные привычки. 

Острое восприятие экономического неравнопра-
вия и политического «беззакония» привело к об-
щественному разобщению и противостоянию меж-
ду социальными категориями производственной 
структуры. Изначально «низы» общества – город-
ские и сельские труженики, пролетарии настаивали 

на коллективизме, уравнительности, справедливо-
сти, считая значимой категорией и условием органич-
ной жизни возможность трудиться. Однако процесс 
трансформации институтов, определявших экономи-
ческий строй России 1950–1980-х гг., способствовал 
вызреванию новой социально-трудовой общности. 
На новой платформе среди всех категорий производ-
ственников, особенно в период позднего социализ-
ма, перестраивалось и переосмысливалось отноше-
ние к труду, собственности, образу жизни, комфорту, 
бытовым удобствам и пристрастиям.

Специфичность социально-экономических изме-
нений и капиталистический фон порождали особые 
поведенческие характеристики граждан. К примеру, 
руководители партийных плановых, финансовых ор-
ганов, директора, начальники производств отходи-
ли от традиционных воззрений о материальном до-
статке, вектор их движения был направлен в сторону 
овладения сбережениями, формальными и нефор-
мальными имущественными правами. Поведенче-
ские клише, нравственно-управленческие ценности 
и идеалы испытывали некий слом, монетизировались. 
Средние и высшие классы производственной пира-
миды (управленцы, научно-техническая интеллиген-
ция, специалисты) выстраивали нетипизированную 
частнособственническую ось поведения, сопряжен-
ную в представлениях рядовых тружеников с разного 
рода «злоупотреблениями», полулегальными или те-
невыми сферами экономики.

В низовой части производственного социума 
в рассматриваемый период также обозначился крен 
в сторону накопительства материальных средств, по-
требительства, преумножения личного благосостоя-
ния. Постепенно менялось представление о значи-
мости труда. Предполагаем, что здесь обозначилось 
пересечение интересов социальных групп и перекре-
щивание путей их правового и экономического изме-
рения. Вместе с тем корректировались психологиче-
ские портреты рабочих. В эпоху позднего социализма 
складывающееся превосходство персональных ин-
тересов и потребностей обозначило восприятие тру-
довой деятельности как требующей материального 
поощрения с коннотацией разобщения, размежева-
ния производственных коллективов. При этом тра-
диционные ментальные скрепы продолжали оста-
ваться устойчивыми. Граждане писали о важности 
совместного труда и досуга среди соседей, частный 
быт еще не укоренился в сознании людей, изолиро-
ванность вызывала депрессивные чувства. Те же про-
цессы и их углубление истолковывали на страницах 
художественных и публицистических произведений 
писатели [Белов 1985; Белов 1987].

Ощущение явной разницы в уровнях жизни 
между гражданами, принадлежавшими к производ-
ственной и надпроизводственной частям (держате-
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лям властных полномочий) социума являлось опре-
деляющим фактором для обвинений, составлений 
сообщений во властные структуры о тех или иных 
нарушениях, связанных с хищениями, воровством, 
денежными махинациями, и требований социаль-
ной справедливости. Все большие проявления лич-
ностного разложения (когда человек не обходился 
малым), сопредельность власти к этим процессам 
вызывали стойкое социально-психологическое не-
приятие со стороны рядовых трудящихся. Аппарат 
трудовых стеснений и ограничений, культивируе-
мых обычаев [Столетова 2021b], существовавших 
негласно, порождал искажение мировоззренческих 
установок и стандартов граждан, выливавшееся в за-
кономерно разрастающиеся явления тунеядства, не-
желание работать на благо общества («на дядю») 
и государства. И если в 1950-е гг. претензии и жа-
лобы «низов» были скорее направлены на предосте-
режение власти, предвосхищение распространения 
явлений индивидуализма, потребленчества и шабаш-
ничества, присвоения и расхищения социалистиче-
ской собственности, то в дальнейший период именно 
данные маркеры времени легли в основу деколлек-
тивистского сознания, этики выживания социально-
го поля рабочего класса, а также его противостоя-
ния с управленческо-хозяйственными структурами.
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Аннотация. Статья посвящена вопросу, на протяжении долгого времени вызывавшему недоумение у исследователей «Ска-
зания о явлении и чудесах Феодоровской иконы Божией Матери», литературного памятника XVII–XVIII веков: ка-
кой костромской князь по имени Василий, согласно Сказанию, обнаружил образ Богоматери на ветвях дерева близ 
города и затем руководил принесением иконы в Кострому. В наиболее известной и распространенной редакции 
Сказания, именуемой пространной, этот князь называется великим князем Василием Георгиевичем Квашней, вну-
ком Александра Невского; однако единственный костромской князь по имени Василий, известный нам, – Василий 
Ярославич, младший брат Александра Невского (1241–1276). В статье рассматриваются суждения по этому поводу 
исследователей первой половины XVIII века: неизвестного автора «Извещения о великом князе Василии Костром-
ском» 1719 года, а также игумена Макариево-Унженского мужского монастыря Леонтия (Павлова), которого сей-
час считают составителем Костромского жития князя Георгия Всеволодовича и «Известия, в коих летех бысть яв-
ление иконы Пресвятыя Богородицы Феодоровския на Костроме». Предлагается объяснение появления отчества 
«Георгиевич» в пространной редакции Сказания: ее составитель – протопоп Успенского собора Костромского крем-
ля Феодор – фактически смешал личности двух братьев-князей, прославленного во святых Георгия Всеволодовича 
и Ярослава Всеволодовича, а имена Ярослав и Георгий счел родовым и крестильным именем одного и того же ве-
ликого князя, родителя Василия Ярославича.

Ключевые слова: Кострома, Феодоровская икона Божией Матери, сказание, князь Василий Ярославич, князь Георгий Все-
володович, Макариево-Унженский монастырь, игумен Леонтий. 
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Research Article

IDENTIFYING PRINCE VASILY OF KOSTROMA 
IN «THE TALE OF ICON OF THE MOTHER OF GOD DEDICATED 

TO SAINT THEODORE STRATELATES, ITS APPEARANCE AND MIRACLES»

Dmitry V. Kashin, (Ferapont), Metropolitan of Kostroma and Nerekhta Candidate of Theology, Head of Kostroma diocese of 
the Russian Orthodox Church, Kostroma, Russia, ferapontk@ya.ru, https://orcid.org/0000-0003-2895-9523

Abstract. The article is devoted to a question that has for a long time confused researchers of «The tale of Icon of the Mother of God 
dedicated to Saint Theodore Stratelates, its appearance and miracles», a literary monument of the 17th - 18th centuries: which 
Kostroma prince was named Vasily, as it was him who, according to the Tale, discovered the image of the Mother of God on 
the branches of a tree near Kostroma city and then supervised the bringing of the icon to Kostroma. In the most famous and 
widespread edition of the Tale, called the extended one, this prince is called the Grand Prince Vasily Georgieyvich Kvashnya, 
the grandson of Alexander Nevsky; however, the only Kostroma prince named Vasily known to us is Vasily Yaroslavich, 
the younger brother of Alexander Nevsky (1241-1276). The article examines the opinions of researchers of the 1st half of 
the 18th century on this matter: the unknown author of the “Notice of the Grand Prince Vasily of Kostromaˮ of 1719, as well 
as Leontiy (secular name Luka Pavlov), the hegumen of the Monastery dedicated to Macarius of the Yellow Water Lake 
and the Unzha, who is now considered to be the author of Kostroma hagiography of Saint Prince George II of Vladimir and 
the “News of the years in which the icon of the Most Holy Theotokos dedicated to St Theodor appeared in Kostromaˮ. An 
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«Сказание о явлении и чудесах Феодоровской ико-
ны Божией Матери» (далее Сказание) – литератур-
ный памятник, сохранившийся в нескольких редак-
циях XVII–XVIII веков и являющийся уникальным 
источником сведений по истории Феодоровского об-
раза Богоматери с XIII века. Так, именно из Сказания 
нам известны обстоятельства явления чудотворной 
иконы в Костроме: костромской великий князь Ва-
силий, «рекомый Квашня», отправившись 16 авгу-
ста (по старому стилю) на охоту, обнаружил этот об-
раз Богородицы на ветвях дерева близ города.

Однако в разных редакциях Сказания приводятся 
различные сведения о личности князя Василия. Дан-
ная проблема связана и с датировкой явления иконы, 
поскольку в некоторых редакциях Сказания это собы-
тие относится к 1239 году, когда в Костроме князей 
еще не было (первый костромской удельный князь 
Василий Ярославич, младший брат Александра Не-
вского, родился лишь в 1241 году).

В данной статье будет проанализирован процесс 
установления исторической личности князя Василия, 
упоминаемого в Сказании, на основании источников 
XVII века и трудов исследователей XVIII столетия.

В краткой редакции Сказания, именуемой милю-
тинской, или минейной (многие, хотя и не все иссле-
дователи считают ее самой ранней, составленной 
вскоре после 1613 года [Каган: 408; Марелло: 664; 
Радеева: 267–268; Рыжова: 169]), мы встречаем ука-
зание на «великаго князя Василия костромскаго и га-
лическаго, рекомаго Квашни» [Ферапонт 2020а: 287]. 
Пространная редакция Сказания (составленная, судя 
по всему, в 1636–1646 годах; ее автором традиционно 
считается протопоп Успенского собора Костромско-
го кремля Феодор) говорит, что явление иконы про-
изошло «во дни благовернаго и великаго князя Васи-
лия Георгиевича костромскаго и галицкаго, рекомый 
Квашня. Сей же бе сын благовернаго и великаго кня-
зя Георгия Ярослава владимирскаго, внук же бе пре-
подобнаго и благовернаго и великаго князя Алексан-
дра Невскаго»1. Проложная редакция (самая краткая), 
включенная в печатное издание Пролога 1662 года, 
вновь указывает на время правления в Костроме «ве-
ликаго князя Василия костромскаго и галицкаго, ре-
комаго Квашни»2, без отчества и иных уточнений. Ле-
онтьевская редакция, составленная в XVIII столетии 

explanation is offered for the appearance of the patronymic “Georgiyevichˮ in the extended edition of the Tale: its author, 
Theodor, the archpriest of the Assumption Cathedral of Kostroma Kremlin, actually mixed up the personalities of two brothers, 
princes, the glorifi ed saint Georgiy Vsevolodovich and Yaroslav Vsevolodovich, and he considered the names Yaroslav and 
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игуменом Макариево-Унженского монастыря Леон-
тием, в точности повторяет формулировку пролож-
ной редакции [Радеева: 344]. И наконец, в недавно 
выявленной и опубликованной пятой редакции Ска-
зания, составленной около 1777 года по поручению 
епископа Костромского и Галичского Симона (Ла-
гова), судя по всему, протоиереем Иоанном Красов-
ским, мы видим такое указание на время явления 
иконы: «Когда владел Костромою и всеми окрестны-
ми ея странами благоверный великий князь Василий 
Ярославич, прозываемый Квашня (которой был сын 
великому владимирскому князю Ярославу Всеволо-
довичу, сего имени второму; родной же брат свято-
му великому князю Александру Ярославичу Невско-
му)» [Ферапонт 2023: 65].

Поскольку пятая редакция Сказания не получи-
ла распространения и сохранилась в единственной 
известной нам рукописи, отправленной в 1777 году 
на рассмотрение Святейшего Синода (первая публи-
кация пятой редакции Сказания была выполнена ав-
тором данной статьи в 2023 году [Ферапонт 2023: 
64–75]), вопрос о подлинной личности князя Ва-
силия долгое время являлся предметом дискуссий. 
Действительно: единственный князь Василий, быв-
ший костромским, а затем ставший великим кня-
зем, – Василий Ярославич, младший брат Алексан-
дра Невского (подробно этот вопрос рассматривался 
в отдельной статье [Ферапонт 2020b]). Однако на-
личие в пространной редакции отчества Георгиевич 
вместо Ярославич и 1239 года как времени явления 
иконы в Костроме вызывало у читателей Сказания 
обоснованное недоумение.

Сейчас эту проблему можно считать разрешенной: 
большинство исследователей отмечают, что 1239 год 
как дата явления иконы появился в пространной ре-
дакции по недосмотру ее составителя, который до-
пустил неточность при переработке текста перво-
начальной, минейной редакции, где 1239 год также 
упоминается, но относится лишь к нашествию Ба-
тыя, а не к явлению иконы. Неточно передается со-
ставителем пространной редакции и отчество князя; 
напомним, что в минейной, первоначальной редак-
ции Сказания у князя отчество не указывается [Ле-
бедев: 46–48; Радеева: 174–175; Рыжова: 168]. Таким 
образом, мы уверенно говорим сейчас о том, что яв-

К вопросу о личности костромского князя Василия...
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ление Феодоровской иконы Богоматери в Костро-
ме состоялось на рубеже пятидесятых – шестидеся-
тых годов XIII века, а князем, участвовавшим в этом 
событии, был костромской князь Василий Яросла-
вич, в 1272 году ставший великим князем владимир-
ским (что в целом – кроме титула Василия Яросла-
вича, еще не являвшегося на момент явления иконы 
великим князем, – соответствует тексту пятой ре-
дакции Сказания, предположительно составленной 
протоиереем Иоанном Красовским около 1777 года). 
И все же здесь не обходится без критических заме-
чаний, причем с противопоставлением «светско-
го» и якобы «церковного» изложения истории ико-
ны, с утверждениями о том, что отказ от 1239 года 
как даты явления образа и акцент на личности Васи-
лия Ярославича – это сомнительная гипотеза, разви-
тие которой «пришлось уже на советский и современ-
ный периоды» [Федоров: 87]. Поэтому небесполезно 
будет обратиться к трудам исследователей первой по-
ловины XVIII столетия, пытавшихся установить под-
линную личность князя Василия.

Самым ранним из известных нам сочинений, в ко-
торых рассматривалась данная проблема, является 
«Извещение о великом князе Василии Костромском» 
1719 года. Этот текст, являвшийся приложением к од-
ному из рукописных списков службы чудотворной 
Феодоровской иконы Божией Матери, опубликовал 
в 1855 году протоиерей Павел Островский в сво-
ем «Историческом описании костромского Успен-
ского кафедрального собора» [Островский: III–V]. 
В «Извещении…» приводятся выписки из хроногра-
фа костромского Богоявленского монастыря с биогра-
фическими сведениями о великих князьях Георгии 
Всеволодовиче, Ярославе Всеволодовиче и Васи-
лии Ярославиче – как подтверждение вывода, сде-
ланного составителем «Извещения…» в начале тек-
ста. По его мнению, отчество Георгиевич – ошибка, 
обусловленная давностью лет и сложными истори-
ческими обстоятельствами: «Но обаче мнится, тамо 
недостоверно написано древняго ради многих лет 
прешествия. Понеже частых ради на Российскую 
землю от супостат нахождения, мятежа и плена мо-
жет быть от преписующих, многому забвению и по-
грешению» [Островский: IV].

С особым вниманием к вопросу о личности кня-
зя, которому явилась чудотворная икона, отнесся игу-
мен Макариево-Унженского мужского монастыря 
Леонтий (Павлов), управлявший обителью на Унже 
в 1714–1727 и в 1728–1741 годах. Об этом свиде-
тельствуют два сочинения, которые, по мнению со-
временных исследователей, были составлены игу-
меном Леонтием: Костромское житие князя Георгия 
Всеволодовича и «Известие, в коих летех бысть яв-
ление иконы Пресвятыя Богородицы Феодоровския 
на Костроме». 

Костромское житие князя Георгия Всеволодовича 
было обнаружено А.В. Сиреновым, который перво-
начально счел составителем жития известного книж-
ника архимандрита Сергия (Шелонина), в сороковых 
годах XVII века управлявшего костромским Ипатьев-
ским монастырем [Сиренов 2004: 379–380]. Одна-
ко впоследствии А.В. Сиренов изменил свое мнение 
и обоснованно относил авторство жития игумену Ле-
онтию [Сиренов 2010: 414–416, 437]. В конце текста 
жития его составитель перечисляет братьев великого 
князя Георгия Всеволодовича и, кроме реальных лиц, 
упоминает якобы княжившего на Костроме Василия 
Всеволодовича. Далее в тексте говорится и о Васи-
лии Ярославиче, костромском князе, но автор считает, 
что чудотворная Феодоровская икона явилась не ему, 
а его предположительному дяде Василию Всеволо-
довичу: «Подобает же и сие ведати, яко на Костроме 
два Василия погребены суть. Первый Василий Все-
володичь, о нем же выше речеся, яко на Костроме го-
сподствуя. Мню же сему быти и прозванием сим, иже 
наречеся бяше Квашня. При нем же явися икона Пре-
святыя Владычицы нашея Богородицы и Приснодевы 
Марии, рекомая Феодоровская. Другий же племян-
ник его Василий Ярославич, о немже в российских 
летописцах пишет сице. По великом князе блажен-
ном Александре Ярославиче Невском державствова 
во граде Владимире брат его, великий князь Ярослав 
Ярославич. Седмь лет по Ярославе же Ярославиче 
господствова пять лет во Владимире брат же его, ве-
ликий князь Василий Ярославич, и с миром ко Гос-
поду отыде и положен бысть на Костроме у свята-
го Феодора»3.

Можно предположить, что в этом своем сочине-
нии игумен Леонтий лишь только начал исследо-
вать вопрос о личности костромского князя Васи-
лия, которому явилась чудотворная икона, и с первой 
попытки предложил неправильное решение, хотя 
и упомянул князя Василия Ярославича. Судя по все-
му, в дальнейшем он подробно изучил эту проблему 
и написал особую работу, которую озаглавил «Извес-
тие, в коих летех бысть явление иконы Пресвятыя Бо-
городицы Феодоровския на Костроме». Подробный 
анализ этого сочинения, как и публикацию его текста, 
выполнила О.Н. Радеева в своей диссертации [Раде-
ева: 252–262, 363–367].

В начале своего труда игумен Леонтий отметил, 
что изучил многие летописи, «и во всех тех историо-
графских книгах, подлинно, великаго князя Василия, 
рекомаго Квашни, костромскаго и галицкаго, и оте-
чеством Георгиевича не обретох» [Радеева: 364]. За-
тем автор перечислил обнаруженных им в летопи-
сях князей по имени Василий, в том числе и Василия 
Ярославича, – но вновь ошибся, полагая (видимо, 
из-за неточности в имевшихся у него материалах), 
что родившийся в 1241 году Василий Ярославич умер 
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во младенчестве. В итоге отец Леонтий предположил, 
что чудотворная икона явилась князю Василию Ярос-
лавичу, но не младшему брату, а племяннику Алек-
сандра Невского. Однако при этом автор указывал: 
именно этот Василий Ярославич был погребен в Ко-
строме около 1276 года, что соответствует личности 
реального великого князя Василия Ярославича. Также 
игумен Леонтий отметил, что явление иконы состо-
ялось позднее 1239 года: «Яко не во оном 1239 году 
явление бысть на Костроме иконы Пресвятыя Бого-
родицы Феодоровския, но послежде» [Радеева: 365].

Итак, уже в первой половине XVIII века исследо-
ватели задавались вопросом о подлинной личности 
великого князя Василия «Георгиевича», упомянуто-
го в Сказании, и так или иначе упоминали при этом 
князя Василия Ярославича, однако вследствие непол-
ноты или ошибочности имевшихся в их распоряже-
нии сведений не могли сделать верный вывод (хотя 
и не сомневались, что отчество «Георгиевич» – ошиб-
ка). При этом ошибочность датировки явления ико-
ны в Костроме 1239 годом уже тогда, в первой поло-
вине XVIII столетия, была очевидной.

Откуда же появилось в пространной редакции 
Сказания отчество «Георгиевич»? Интересное, хотя 
и формально неверное объяснение предложил тот же 
игумен Леонтий. Указывая на то, что костромские 
иконописцы в подписях на иконах именуют князя Ва-
силия Георгиевичем, он напомнил о традиции иметь 
два имени родовое и крестильное: «Они пишут его 
Василий Георгиевич: еже тако и есть. Понеже тог-
да имена прилагаху, к тем именам яже от крещения 
не просто; на от преждняго обыкновения. Аще кому 
имя от крещения, Георгий, тому прилагаху другое 
Ярослав; аще Димитрий, тому Всеволод: аще Михаил, 
тому Святополк; и иным иная, по тогдашнему обы-
чаю. И се иконописцов костромских подпись правая 
есть, яко Василий у них написан Георгиевич, вместо 
Ярославича, тожде бо есть» [Радеева: 366].

Конечно, отец Леонтий ошибся, поскольку кре-
стильное имя Ярослава Всеволодовича – отца Ва-
силия Ярославича – было Феодор, а не Георгий. Но, 
судя по всему, похожую ошибку совершил в середине 
XVII века и составитель пространной редакции Ска-
зания, протопоп костромского Успенского собора Фе-
одор. В этой редакции содержатся записи о чудесах, 
связанных с иконой и датируемых 1636–1646 годами, 
то есть изложение заканчивается 1646 годом (хотя 
в некоторых более поздних списках прилагается опи-
сание поновления иконы в 1677 году). Но тогда же, 
в 1645 году, в присутствии патриарха Иосифа и царя 
Михаила Феодоровича состоялось обретение нетлен-
ных мощей великого князя Георгия Всеволодовича – 
событие, получившее широкую известность. И впол-
не возможно, что протопоп Феодор, составляя свою 
редакцию Сказания, не увидел различия между свя-

тым Георгием Всеволодовичем, имя которого было 
тогда у всех на слуху, и отцом князя Василия Ярос-
лавича (в реальности братом Георгия Всеволодови-
ча – Ярославом), а имена Ярослав и Георгий счел 
родовым и крестильным именем одного и того же 
великого князя, родителя Василия Ярославича. Ко-
нечно, это всего лишь версия, но она исчерпывающе 
разъясняет загадку отчества «Георгиевич», смущав-
шую исследователей и в XVIII веке, и в наши дни.

Таким образом, авторы XVIII столетия – неизвест-
ный нам составитель «Извещения о великом князе 
Василии Костромском» 1719 года и игумен Леонтий – 
рассматривали вопрос о личности князя Василия 
из Сказания, постепенно приближаясь к разгадке, 
но вследствие ограниченности имевшихся в их рас-
поряжении исторических сведений не смогли разре-
шить проблему окончательно. Дать правильный ответ 
на вопрос, кем же был князь Василий, удалось авто-
ру составленной не позднее февраля 1777 года пятой 
редакции Сказания (предположительно – протоие-
рею Иоанну Красовскому). Однако поскольку пятая 
редакция не получила распространения и осталась 
неизвестной для исследователей (так же как и сочи-
нения игумена Леонтия), в XIX–ХХ веках проблему 
личности князя Василия фактически пришлось раз-
решать заново.
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Фёдор Тирон – православный святой, почитаемый 
в лике великомучеников, воин, принявший мучени-
ческую смерть через сожжение в Амасии (современ-
ная Турция) во время Великого Гонения при импе-
раторах Максимиане Галерии и Максимине II Дайе 
в начале IV века н.э. Ему посвящены жития, средне-
вековые русские апокрифические сочинения, духов-
ные стихи. История научного изучения текстов, в ко-
торых упоминается святой, берет свое начало в XIX в. 
О собрании «отреченных книг» писали А.Н. Весе-
ловский, А.Н. Пыпин, В.П. Адрианова-Перетц, 
И.Я. Порфирьев1. Русскому духовному стиху посвя-
щали исследования А.И. Кирпичников, П.А. Бессонов, 
В.Г. Варенцов2. Житийный памятник о воине-мучени-
ке привлекал внимание современных исследователей. 
О нем пишет В.А. Бахтина в статье «Фёодор Тирон 
в письменно-устной традиции и иконографии» [Бахти-
на: 336]. Изображение святого в агиографических тек-
стах в сравнении с устно-литературными источника-
ми – недостаточно изученный вопрос в современной 
медиевистике. Житие св. Федора Тирона представляет 
собой житие-Μαρτύρια (мученическое житие, включа-
ющее в себя подробное описание страстей и кончины 
святого), а не житие-Βίοι (полноценное биографиче-
ское житие, охватывающее весь жизненный путь свя-
того: от рождения до смерти). 

Мартирий «Мучение Федора Тирона» – перево-
дной памятник древнерусской литературы. Он быто-
вал в проложном и минейном варианте. Изначальной 
точкой исследования переводных текстов почти всег-
да является греческий или латинский оригинал. Ис-
следователь может столкнуться с проблемами, главная 
из которых заключается в том, что не всегда представ-
ляется возможным установить единственно верный 
первоисточник и проследить путь бытования текста 
от греческих/латинских сборников до позднейших 
русских редакций. «Мучение Федора Тирона» не ста-
ло исключением. 

На сегодняшний день установлено, что впервые 
текст «Мучения…» на церковно-славянском языке 
появился в составе Софийского Пролога (РНБ, Со-
фийское собр., № 1324) – древнейшего собрания 
кратких житийных текстов, читаемых при богослуже-
нии [Словарь книжников и книжности: 376]. Пролог 
хотя содержит некоторое количество оригинальных 
поучений и рассказов, но все же является преимуще-
ственно переводной книгой. Отсюда следует пробле-
ма определения первоисточника и влияния иностран-
ной житийной литературы на каждый переводной 
текст сборника. Это создает трудности в определении 
оригинала «Мучения о Федоре Тироне».

Современная наука предлагает несколько гипо-
тез о происхождении и переводе русского Проло-
га. Есть устоявшиеся точки зрения, представленные 
в работах И.А. Спасского (архим. Сергия), Е.А. Фет, 

Л.В. Прокопенко, О.В. Лосевой3. Исследователи 
установили, что Пролог существует в нескольких 
редакциях, древнейшая из которых является пере-
водом византийского Менология Василия II, выпол-
ненным на Руси не позднее XII в. Рукопись пред-
ставлена единственным списком (РНБ, Соф. собр., 
№ 1324) [Словарь книжников и книжности: 377]. Она 
также включает в себя дополнения, сделанные древ-
нерусскими книжниками. Архиепископ Сергий пер-
вым установил существование первой и второй ре-
дакции [Арх. Сергий], впоследствии его точку зрения 
дополнила Е.А. Фет, разграничив первую редакцию 
и Синаксарь [Словарь книжников и книжности: 376].

Целесообразно привести и альтернативные мне-
ния, тем более что аргументы исследователей ве-
сомые. М.Н. Сперанский считал, что византий-
ский Синаксарь был переведен в Константинополе 
при участии русских книжников. Его аргумент стро-
ится на том, что Пролог включает ряд памятей, свя-
занных с Константинополем. Ученый обращает 
внимание на лексический состав памятника, рас-
сматривает типичные русизмы, которые появляются 
в Прологе группами на определенных фрагментах. 
По его мнению, это заслуга русских переводчиков, 
локализовавших текст [Сперанский: 36–42].

Третья точка зрения принадлежит С.А. Давыдовой, 
которая оспаривает тот факт, что древнерусский Пролог 
восходит к Менологию Василия II, так как последний 
сам является переделкой других Синаксарей [Давы-
дова 1999: 66]. В качестве доказательной базы иссле-
довательница приводит наличие или отсутствие тех 
или иных памятей в Прологах. На основании этого она 
выделяет три группы списков (I редакции по Сергию), 
восходящих к разным вариантам византийского Си-
наксаря: 1) Прологи с предисловием, включающие ли-
тургические выписки; 2) Прологи, включающие тропа-
ри; 3) Прологи, которые не содержат ни предисловия, 
ни тропарей с уставными рекомендациями, но сохра-
няют некоторые топографические и исторические све-
дения о религиозной жизни Константинополя. Таким 
образом, исследовательница склонна возводить все раз-
новидности, по крайней мере первой редакции древне-
русского Пролога, к различным вариантам и местным 
изводам византийского Синаксаря. 

Рассмотрев несколько разработанных в отечест-
венной медиевистике концепций разных специа-
листов, можно сделать некоторые обобщения. Во-
первых, достоверно известно, что Пролог – книга 
переводная. Обстоятельства его перевода на русский 
язык, место и время локализации – сложные вопро-
сы, вызывающие споры в научных кругах, которые, 
возможно, будут разрешены со временем.

Во-вторых, следует упомянуть об огромном книж-
ном наследии. Русский Пролог дошел до наших 
дней в большом количестве сохранившихся редак-
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ций и списков. По мнению Е.А. Фет, «сохранилось 
около трех тысяч рукописных Прологов различного 
вида» [Словарь книжников и книжности: 376]. 

Таким образом, большинство специалистов схо-
дятся во мнении, что тексты жития в составе Пролога 
имеют греческое происхождение. Существуют споры 
о том, к каким греческим протографам они восходят, 
но язык оригинала не оспаривается. Этот факт дол-
жен стать исходной точкой для дальнейшего иссле-
дования «Мучения…». 

Несмотря на гипотезу С.А. Давыдовой, согласно 
которой Пролог (со всеми его житийными текстами) 
не восходит к Менологию Василия, греческий текст 
«Мучения», помещенный в этот сборник и его рус-
ский вариант в синаксарном виде очень схожи по сю-
жету и композиции. «Выяснение вопроса о причинах 
особенностей “пути” того или иного средневекового 
памятника требует, в частности, обращения к его со-
держанию, к исследованию его поэтики» [Коробей-
никова: 321]. 

Известно, что, несмотря на содержательную бли-
зость с византийскими оригиналами, переводные тек-
сты могли отличаться в плане языкового и литера-
турного оформления. С момента попадания на Русь, 
в распоряжение средневековых русских книжников, 
переводные агиографические сочинения получают 
дальнейшее оригинальное развитие в идейно-тема-
тическом содержании и приобретают собственную 
мотивную структуру. Принимая во внимание эти об-
стоятельства, а также существующий в ученом сооб-
ществе спор о генезисе Пролога и вышеупомянутый 

факт, что первичность Менология Василия II по от-
ношению к русскому сборнику целиком не доказа-
на, необходимо провести сравнение двух вариантов 
текста «Мучения св. Феодора Тирона»: синаксарного 
и проложного. Оно призвано указать на оригиналь-
ную литературную обработку древнегреческого жи-
тия русскими переводчиками, которая заключается 
в изменениях мотивной структуры и системы обра-
зов памятника при сохранении основной сюжетной 
линии и идейно-тематического содержания. 

Сравнительный анализ текстов, представленный 
ниже, указывает на некоторое количество разноч-
тений, которые присутствуют в русском варианте 
«Мучения…». Приведены проложный вариант жи-
тия и текст с переводом на современный русский 
язык из греческого сборника Ватиканский меноло-
гий, Vat. gr. 1613, оцифрованного и опубликованно-
го Апостольской Библиотекой Ватикана в 2016 году. 

Сравнение текстов обнаруживает следующее. 
Текст, по-видимому, был переработан русскими книж-
никами. В параллели с оригиналом можно наблюдать 
несколько разночтений и оригинальных мест: 

1) Вставка в начале. При сопоставлении текстов 
можно заметить, что в оригинале повествование на-
чинается с ввода составителем биографических дан-
ных о месте и времени пребывания святого в мире. 
В рукописном тексте отдельным абзацем со строч-
ной буквы помещена запись, не входящая в ориги-
нальный греческий текст. Абзац по существу не име-
ет отношения к сюжету оригинального памятника, 
мог быть написан книжником-составителем сборни-

ὁ Ἅγιος μεγαλομάρτυς Θεόδωρος ὁ 
Τήρων ἦν ἐπὶ τῆς βασιλείας Μαξιμιάνου 
καὶ Μαξιμίνου, τῶν πικρῶν διωκτῶν. 
νεωστὶ στρατευθεὶς εἰς τὸ τάγμα τὸ 
λεγόμενον Τηρωναύτον καὶ τελῶν 
ὑπὸ Βρίγγᾳ τῷ πραιποσίτῳ. ὑπάρχων 
δὲ ἀπὸ τῆς ἐνορίας Ἀμασείας καὶ 
ἀκούων πολλοῖς βασανιζομένοις διὰ 
τὸν Χριστόν, ἐζήλοσε καὶ ἢθελε καὶ 
αὐτὸς μαρτυρῆσαι. ἀπερχόμενος δὲ 
πρὸς τὸν Βρίγγαν εἰς Ἀμασείαν, μαθῶν 
ὃτι δράκων παμμεγέτης ἐστὶ πλησίον 
Εὐχαίτων, ἐλογίσατο καθ΄ἑαυτόν ὡς «εἰ 
δράκοντα φονεύσω, – λέγων, – νικήσω 
καὶ τὸν διάβολον». ὅπερ καὶ ἐποίησε. 
καὶ ἀπελθῶν εἰς Ἀμασείαν ἐνώπιον τοῦ 
Βρίγγου ὡμολόγησε τὸν Χριστὸν. ὁ 
δὲ ἐκπλαγεὶς ἔδωκεν αὐτῷ καιρὸν τοῦ 
σκέψασθαι. ὁ δὲ Ἅγιος διὰ τῆς νυκτὸς 
ἐνέπρησε τὸν ναὸν τῶν εἰδώλων. καὶ 
ὀργισθεὶς ὁ Βρίγγας κατεδίκασεν 
αὐτὸν πυρὶ καῆναι, ᾧ ἐκείνος ἔκαυσε 
τὸν ναόν. ἐμβληθεὶς οὖν εἰς καμίνον 
ἠγωνίζετο. καὶ ἰδὼν Κλεόνικον τὸν ἴδιον 
αὐτοῦ πλησίον ἑστῶτα εἴπε «Κλεόνικε, 
περιμένω σε». καὶ οὕτως ἐτελειώθη.

В этот же месяц 
На 17й день
Испытание Святого великомученика Тео-
дора Тирона.
Был Святой великомученик Теодор Тирон 
в царствование Максимиана и Максими-
на, суровых гонителей христиан, только 
что отслуживший в легионе, называемом 
Тиронским, и совершающий жертвопри-
ношения под начальством Бринга Намест-
ника. А, находясь вдали от территории 
Амасия и слыша о многих страдающих 
за Христа, заревновал и захотел и сам 
стать мучеником. Уйдя к Бринге в Ама-
сий, узнав, что есть громадный дракон ря-
дом с Евхаитами, счел, говоря про себя, 
что «если я убью дракона, смогу победить 
также и дьявола» – что и сделал. И уйдя 
в Амасий, перед Брингой стал исповедо-
вать Христа, а тот, изумившись, дал ему 
время обдумать. А Святой ночью под-
жег храм идолов. И разозлившись, Бринга 
приговорил его быть сожженным огнем, 
которым тот сжег храм. Итак он, брошен-
ный в печь, сразился (совершил битву, по-
боролся): и, увидев Клеоника, своего род-
ственника (своего человека), стоящего 
рядом, говорит: «Клеоник, жду тебя», – 
и так умер.

Месяца того же в 17 день Страсть святого 
мученика Тирона триодь (трипеснец) глас 
2. Скорый на молитву и многыи на спасе-
ние страстотерпече славене. И Феодоре 
поюща тя рабы твоя схрани тебе сътяжа-
хомъ даръ Божий яко тверда въороужите-
ля и мученика.

Святый Феодор турон (ὁ τύρων) бе в цар-
ство Максимиане и Максимине, горь-
кою гонителю. Но (и ново) воиньство-
уя (νεωστὶ στρατευθεις – сначала состоя 
воином) в чину (τάγμα), глаголемемь ту-
роните (τυρωνᾶτον) и воинствуя (по-
том, наконец – τελῶν) под Вринъкою (ὑπὸ 
Κρίγγᾳ) препоститъмь (препозитом – во-
еначальником), сый от предела Амасии-
скаго. Слыша же много мучимы Христа 
ради, порьвнова, въсхоте и сам мучитися 
и хожаше к Вринце (Κρίγγαν) в Амасию. 
Въньгда же мимо ходя, оуведев, яко змии 
велик есть близь Евхаитян (’Ευχαΐτων), 
помысли, яко еще и змия оубию, побежу 
и дьявола; еже и сотвори. И шед в Ама-
сию пред Вринъкою исповедася хрьсти-
ян. Вринка же оудивлься, дасть ему время 
на смотрение. Он же пожже нощию цер-
ковь идольскую. И разгневася Врин-
ка, въвьрже (вверже) и в огнь и съжьже. 
И тако скончася, положен бысть в Евхатех.
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ка. Этот текст, который является неким предислови-
ем в стиле тропаря, представляет собой обращение 
к святому Феодору от говорящего о себе в третьем 
лице автора. По словам А.С. Демина, у большинства 
из житийных и поучительных текстов с сильной цер-
ковной окраской были «более или менее светские 
по содержанию предисловия и послесловия». Рассма-
тривая предисловие как литературную форму, имев-
шую широкое распространение в некоторых четьих 
рукописях XI–XII вв., исследователь предполагает, 
что вступления есть особые части древнерусских 
текстов, которые «обычно отделялись от основного 
текста соответствующими заголовками и <…> при-
сутствовали при многочисленных переводных со-
чинениях в составе сборников и при оригинальных 
древнерусских произведениях» [Демин: 14, 16]. 

В агиографической литературе того временного 
периода, предназначенной для чтения широким кру-
гом лиц, встречаются записи, похожие на начальные 
вставные фрагменты, которые отделялись от основ-
ного текста заголовками или особой фразой о завер-
шении «начатча». В пример можно привести «Слово 
святого Ипполита о Христе и антихристе» в славян-
ском переводе по списку XII в. [Новоструев], Избор-
ник Святослава 1073 г., Пандекты Антиоха Черно-
ризца. Известно, что некоторые вставные фрагменты 
могли переписываться без основного текста, переме-
щаться с места на место в рукописных книгах, и даже 
образовывать «цикл предисловий», путем соедине-
ния одного предисловия с другим (Пандекты Антио-
ха) [Демин: 14]. 

Можно ли рассматривать помещенную над «Муче-
нием» запись в качестве своеобразного предисловия? 
Отдельного заголовка запись не содержит, по содер-
жанию она является обращением к мученику с це-
лью его прославления. Учитывая отдельное оформле-
ние отрывка и его содержание, можно предположить, 
что древнерусский переводчик сознательно сочиняет 
и помещает перед переводным «Мучением…» фраг-
мент двойного назначения. Первое – прославление 
святого, второе – обращение к читателю или слуша-
телю жития, для того чтобы облегчить его восприя-
тие последующего текста.

2) Следующая проблема связана с переводом гре-
ческого оригинала на древнерусский язык. Во-первых, 
предметом разногласий в католической и православ-
ной традициях является прозвище св. Фео дора. В рус-
ской агиографической традиции имя святого сопро-
вождает слово «Тирон», что означает «новобранец». 
Традиция именования святого этим прозвищем, воз-
можно, восходит к истории перевода греческого тек-
ста на церковно-славянский язык и к его последу-
ющему переписыванию, дополнению и бытованию 
в четьих сборниках. Так в ранней редакции Пролога 
читается: «…в чину глаголемемъ туроните». Впослед-

ствии, при переработке текста, с уточнением значе-
ний некоторых терминов и помещении обновленной 
редакции в минейные сборники, стали писать «неза-
долго перед тем избранный в воины» [Ростовский: 
290], что гораздо ближе к термину «новобранец». 

«Τήρων» – слово из классической латыни, означаю-
щее «недавно зачисленный солдат/ новобранец». Оно 
было транслитерировано на греческий язык с различ-
ными вариантами написания (Τύρων, Τίρων, Τήρων 
или Τείρων). В первой русской проложной редакции 
памятника слово «новобранец» отсутствует. Почему? 
Причина, вероятно, в том, что это слово редко упо-
треблялось и вряд ли могло быть зафиксировано и ис-
толковано в первых рукописных славяно-греческих 
словарях, которые, возможно, могли быть известны 
русским переводчикам Менология. Предположение, 
что первые словари содержали относительно неболь-
шой объем слов, основывается на том факте, что до-
шедшее до наших дней приложение к новгородской 
Кормчей книге 1282 г. содержало около 180 слов. Аз-
буковники большого объема появились только в XVI в. 
Возможно, не имея под рукой полного славяно-грече-
ского словаря, но видя необходимость сделать акцент 
на точной передаче смысла, не зная при этом точного 
значения слова, книжник допускает вольность, пере-
ведя транслитом термин «Τήρων» («туроните»). Что-
бы исключить непонимание со стороны читателей, 
он сопровождает перевод комментарием, что «туро-
ните» является воинским чином. 

Однако перевод греческого фрагмента, где впер-
вые упоминается прозвище святого, не у всех оди-
наковый. Дословно в греческом тексте написано: 
«τάγμα τὸ λεγόμενον τηρωναύτον» (легион, называе-
мый тиронским). Католическая традиция, очевидно, 
ставит на первый план топонимику и возводит про-
звище к названию легиона, в котором служил святой, 
в научной литературе есть мнение, что имя рекрута 
дается по месту ведения службы. Так, Ниллес в 1896 
г. в работе, посвященной богослужебным практикам 
в западной и восточной церкви, утверждал, что свя-
того прозвали Тиронским не за то, что он был рекру-
том, а за то, что служил в Тиронской когорте, назва-
ние, вероятно, происходит от названия города Тир, 
из жителей которого набирался личный состав ко-
горты [Nilles: 105]. 

История с прозвищем – не единственный пример, 
отображающий трудности перевода памятника. Бы-
вали случаи, когда русский книжник не мог выйти 
из неудобного положения с незнакомыми или мно-
гозначными словами, и ему ничего не оставалось 
делать, кроме как не переводить их, а переложить 
на древнерусский язык транслитерацией, не сопро-
вождая комментариями. Так, в проложном тексте по-
явилось слово «препозит», которым переводчик пере-
вел слово «πραιποσίτῳ», означающее «военачальник» 

К вопросу о происхождении и первоначальной русской редакции памятника «Мучение Феодора Тирона»
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в том контексте, в котором оно употреблено в жи-
тии. Слово «πραιποσίτῳ» многозначное. В зависимо-
сти от контекста его переводят по-разному, начиная 
от «наместника в провинции», заканчивая «военным 
руководителем» или «начальником монастыря». Пе-
реводчик, размышляя о том, как лучше перевести 
слово, решил передать слово транслитерацией. В пер-
вой редакции Пролога (по Соф. собр.) слово «препо-
зит» не употребляется больше нигде, кроме жития 
Феодора Тирона, в дальнейшем оно было успешно 
заимствовано и стало встречаться в четьих сборниках. 

3) Неполное соответствие греческого оригинала 
русскому переводу прослеживается в системе обра-
зов и частично в мотивной структуре. В пример мож-
но привести образ Клеоника – загадку русского пере-
вода «Мучения». В оригинальном греческом тексте 
образ крайне беден, о нем говорится лишь пару строк. 
В русском же варианте переводчик вообще не стал 
включать в житие этот фрагмент. По какой причине 
и кто такой Клеоник? Слово «Κλεόνικον» в оригинале 
«Мучения» соседствует со словами «τὸν ἴδιον αὐτοῦ», 
что примерно переводится как «его собственный че-
ловек». За отправную точку можно взять топонимы 
в памятнике, которые могут задать направление по-
иска. Известно, что св. Феодор принял мученическую 
смерть при императоре Максимиане, притесняющем 
христиан, на территории Амасии. Так как христиан-
ское вероучение активно распространялось на терри-
тории Римской империи, то во время прихода к вла-
сти неблагосклонного правителя страдало много его 
последователей. Многие из них принимали мучени-
ческую кончину, и св. Феодор Тирон – не единствен-
ный пострадавший в правление Максимиана за веру. 
Это подтверждается греческими агиографическими 
материалами. В корпусе Bibliotheca Hagiographica 
Graeca встречаются указания на тексты, посвящён-
ные мученикам Амасийским: Евтропию, Клеонику 
и Василиску [BHG, N 656-656e, N 241-241a]. Соглас-
но сюжетам мартириев, Евтропий и Клеоник, сослу-
живцы и родственники, приняли мученическую кон-
чину в том же городе и по той же причине, по которой 
сожгли св. Феодора – за отказ поклониться идолам. 
В изданных текстах сообщается, что Василиск – это 
племянник св. Феодора. Прослеживается связь че-
тырех подвижников между собой. Неудивительно, 
что их образы в агиографической литературе неред-
ко соседствуют. Таким образом, становится ясно, от-
куда пришел образ Клеоника в «Мучении св. Феодо-
ра» из Менология Василия II. 

Почему при переводе жития русский книжник ре-
шил не включать в текст образ Клеоника? Возмож-
но, это происходило из-за стремления средневеко-
вых русских переводчиков к унификации житийных 
текстов путем удаления чрезмерных подробно-
стей, затрудняющих восприятие текста читателями 

и слушателями. Это прослеживается не только в из-
менении системы образов. Так, в русском вариан-
те жития удаляется подробность, посвященная му-
ченическому подвигу. Мотив страстей при переводе 
на русский язык немного меняется. В греческом тек-
сте фраза «ἐμβληθεὶς οὖν εἰς καμίνον. ἠγωνίζετο·», ко-
торая переводится как «брошенный в печь, поборол-
ся/сразился/совершил битву». Эпитет «брошенный 
в печь» свидетельствует о способе убиения свято-
го. Неясным остается слово «поборолся». Возможен 
альтернативный вариант перевода – «совершить под-
виг», при котором становится понятно, что соста-
витель греческого мартирия следует житийному ка-
нону и включает в повествование способ убийства 
и краткое описание страстей. Русский книжник ре-
шает перевести этот момент кончины святого фразой 
«Въверже его в огнь и съжже», включая способ убий-
ства – «ἐμβληθεὶς οὖν εἰς καμίνον» (сожжение в печи), 
но обойдя «ἠγωνίζετο» (битву/сражение/подвиг).

4) Разночтение греческого оригинала и русского 
варианта памятника прослеживается в топонимах. 
Если выше шла речь о сокращении греческого ори-
гинала, то в этом сегменте поэтики памятника мож-
но проследить вольность русского переводчика, за-
ключающуюся во включении в текст подробности, 
изначально не входящей в греческий оригинал. Она 
касается места погребения святого. Русский текст 
заканчивается словами: «И тако скончася, положен 
бысть в Евхатех». Выражение «положен бысть» ча-
сто употребляется как синоним выражения «был по-
хоронен». Русский книжник не мог точно знать город, 
в котором святой был погребен, тем более что место 
действия в греческом житии поделено между двумя 
городами Амасией и Евхаитом. По какой причине 
было принято решение сделать оригинальную встав-
ку с упоминанием места захоронения святого? Канон 
житийной литературы был заимствован книжниками 
из Византийской литературы, где он сложился к кон-
цу I тысячелетия. Впоследствии на Руси он претер-
пел существенные изменения, но в середине-кон-
це XII в., во времена перевода памятника, сознание 
средневекового книжника требовало его соблюдения. 
Несмотря на краткость и сухость изложения событий 
в проложном тексте без описания кончины святого 
и его похорон нельзя было обойтись, поскольку это 
был важный структурный элемент жития. Таким об-
разом, следуя канону, книжник указывает место захо-
ронения исходя из имеющихся данных в тексте и соб-
ственных соображений. 

В дальнейшем бытовании текста в минейном ва-
рианте мотив погребения трансформируется, на-
полняясь новым содержанием: появляется образ 
христианки Евсевии, которая хоронит святого по ре-
лигиозным обрядам. Под этим же именем в апокри-
фических текстах, описывающих змееборческие 
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подвиги Федора, фигурирует его жена. Позже встре-
чаются и посмертные чудеса святого, описанные ар-
хиепископом Нектарием [Сказание Нектария]. 

Сопоставление греческой синаксарной и рус-
ской проложной редакций памятника показывает их 
жанровую, сюжетную, композиционную схожесть. 
Анализ разночтений свидетельствует о том, что гре-
ческий оригинал является тем фундаментом, на ко-
тором закладывается русский вариант жития Феодо-
ра Тирона, получивший широкое распространение 
в древнерусской литературе. Дальнейшая переделка 
текста с включением новых подробностей и ориги-
нальных мотивов заложила основу для распростра-
нения русской версии текста во многих вариантах 
и списках и новый «путь», благодаря которому он до-
шел до наших дней. 
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ЛИТЕРАТУРОВЕДЕНИЕ

Э.Т.А. Гофман – выдающийся немецкий писа-
тель, чье творчество можно считать вершиной ро-
мантической литературы, так как в своих произве-
дениях он подводит итог размышлениям над такими 
актуальными проблемами, как двойственность че-
ловеческой души («Эликсиры дьявола», «Двойник», 
«Принцесса Брамбилла» и др.), истинное и ложное 
искусство («Состязание певцов», «Церковь иезуи-
тов в Г.» и др.), а также сущность творческой гени-
альности («Житейские воззрения кота Мурра», «Фер-
мата» и др.) и др.

Одной из характерных черт немецкого романтиз-
ма, и в частности работ Гофмана, является обраще-
ние к приему мифологизации. Как писал Н.Я. Бер-
ковский, «миф античный и средневековый для них 
был высшим видом поэзии» [Берковский: 47]. «При 
этом как такового подражания первозданной ми-
фологии в их произведениях найти довольно не-
просто. Главной целью романтиков было создание 
новой мифологии, стремление воссоздать миф по-
новому» [Маслова]. Таким способом «воссоздания» 
является конструирование или же трансформация 
существующих мифологем.

Вопрос о природе гениальности становится од-
ним из ключевых у романтиков и развивается впо-
следствии в мифологему «гений». Осмысление 
этой проблемы имеет особое значение как для все-
го немецкоязычного культурного пространства, так 
и для немецкой литературы в частности. О сущно-
сти гениальности размышляли И.В. Гете [Гете], Но-
валис [Новалис], Т. Манн [Манн], П. Зюскинд [Ко-
ролева, Притомская 2023], Г. Грасс [Бондарь] и др.

Значимой вехой в развитии мифологемы «гений» 
становится образ Фауста у И.В. Гете, универсаль-
ного гения, который теперь, по словам Г.В. Якуше-
вой, является «не творцом произведений искусства... 
но “творцом жизниˮ» [Якушева: 54]. Гениальность 
Фауста заключается в его «продуктивности» («си-
ноним “гениальностиˮ для Гете» [Якушева: 46]), 
а под гением понимается «титан» разума и духа, 
не ограниченный одной из оппозиций «религия – 
наука», «добро – зло» (поскольку зло в «Фаусте» вы-
ступает как неизбежное, даже необходимое явление), 
«живая природа – неживая природа», но интегрирую-
щий в себе противоположности, расширяя границы 
человеческого познания, поскольку для «Гете идея 
прогресса, движения вперед всегда была неразрыв-
но связана с взаимодействием “полярностейˮ» [Яку-
шева: 52].

Именно немецкие романтики, философы и писате-
ли, заложили те основы понимания искусства и твор-
ческого гения, что остаются господствующими в ев-
ропейской философии и по сей день. Значительный 
вклад в осмысление природы гениальности внесла 
концепция И. Канта, так как именно на его трактов-

ку понятия «гений» (Genie) (см. «Критика способно-
сти суждения» [Кант]) ориентировались как романти-
ки, так и представители академической философии.

Определение гениальности Канта оказало боль-
шое влияние на художников Веймарской классики 
и впоследствии романтизма. Так, Жан Поль рассуж-
дал о конкретных условиях для создания гениального 
произведения искусства, В. фон Гумбольдт расширил 
понятие гения до общего «гумбольдтовского образо-
вательного идеала» (реформа образования Гумболь-
дта). Ф.В. Шеллинг же рассматривал гения как ча-
стицу абсолютности Бога.

Романтики придерживались идеи о том, что все су-
щее должно осмысливаться эстетически. Такой под-
ход относился, однако, не только к творцу, но и к обы-
вателю. «Гений» не только прокладывал, согласно 
романтическим представлениям, четкую границу 
между художником и филистером, но и впервые ут-
верждал доступность эстетического восприятия мира 
для каждого (однако романтики, вслед за Кантом, 
были убеждены, что «гений» должен быть не толь-
ко обнаружен в душе, но и воспитан). Такой подход 
к природе и сущности гениальности отличал роман-
тические воззрения от штюрмеровских, согласно ко-
торым гениальность – черта избранных.

К примеру, Новалис пишет во «Фрагментах 
об искусстве»: художник отличается от обывателя тем, 
что в нем есть «зародыш самообразующейся жизни», 
которая может по собственному усмотрению приме-
нять «идеи… в качестве инструментов для любых 
преобразований реального мира» [Новалис: 1087]. 
В своем романе «Генрих фон Офтердинген» романтик 
продолжает рассуждать: «Природа… то же для нашей 
души, что тело для света. Тело удерживает свет, пре-
ломляет его в своеобразные краски; оно зажигает вне 
или внутри себя свет, который, если он равен темно-
те тела, делает это тело ясным и прозрачным; если 
же он превосходит темноту тела, то выходит из него, 
чтобы осветить другие тела. Но даже самое темное 
тело можно сделать светлым и блестящим через по-
средство воды, огня и воздуха» [Новалис: 427]. Так, 
в немецкой литературе начинает формироваться ми-
фологема «гений», вобравшая в себя черты героя но-
вого типа.

Понятие «мифологемы» является на сегодняш-
ний день одним из фундаментальных в мифопоэти-
ке, однако, как отмечают исследователи, наблюдается 
«расплывчатость формулировок, касающихся сущно-
сти мифологемы, и трудности, возникающие при по-
пытке сформулировать непротиворечивое и исчер-
пывающее определение мифологемы» [Семенихина: 
180]. В современной науке мифологема трактует-
ся как синоним архетипа (Т.В. Бовсуновская), ми-
нимальная структурная единица мифа (С.Ю. Гуцол) 
или конкретное воплощение архетипа (Ю.В. Виш-
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ницкая, В.А. Маслова, С.А. Линченко, А.С. Цыган-
ков, Ю.А. Иванова, О.В. Коляда). В данном исследо-
вании мы придерживаемся взгляда на мифологему 
как на «развертывание» архетипа в конкретном про-
изведении.

Творчество Гофмана становится значимой вехой 
в развитии мифологемы «гений» в немецкой лите-
ратуре, однако вопрос о специфике ее реализации, 
на наш взгляд, остается недостаточно исследованным 
в современном литературоведении. Проблема гоф-
мановского гениального художника до сегодняшне-
го дня поднималась лишь в связи с отдельными про-
изведениями немецкого романтика (А.В. Карельский, 
Н.Я. Берковский, Г.И. Мокеева и др.).

Целью нашего исследования является определе-
ние сущности мифологемы «гений» в творчестве Гоф-
мана, а также разработка классификации гофманов-
ских героев с точки зрения гениальности.

Гофман выдвигает концепцию «истинного му-
зыканта» и создает ряд персонажей – гениальных 
музыкантов («Житейские воззрения кота Мурра», 
«Крейслериана», «Состязание певцов») и художни-
ков («Церковь иезуитов в Г.», «Эликсиры дьявола»), 
достигающих Идеала посредством творческого акта. 
Так, писатель переосмысливает мономиф как универ-
сальный миф, где героем становится творец (или ге-
ний, как будет рассмотрено далее), а путь героя ле-
жит к преобразованию собственного духа, перехода 
на новую ступень духовного бытия (нарушение кру-
гового цикла мономифа).

Согласно нашей гипотезе, мифологема «гений» 
в творчестве Э.Т.А. Гофмана включает следующие 
элементы: осмысление проблемы природы гения (ан-
тагонизм гения и филистера; родовая или детская 
травма, которая приводит к измененному восприя-
тию окружающего мира; амбивалентность доброго 
и злого начала в гении; проблема гендерной принад-
лежности гения), проблема взаимоотношений гения 
и женственности (романтическая любовь как источ-
ник вдохновения), мотив соблазнения творца дьяво-
лом, проблема возвращения искусства в лоно христи-
анства, а также мотив творческого раскрепощения 
через безумие.

В произведениях Гофмана можно выделить сле-
дующие образы, в которых реализуется мифологема 
«гений» и которые делятся по отношению к роман-

тическим представлениям об этике на положитель-
ные (Крейслер, Глюк, Эшенбах, Анна), то есть до-
стигающие духовного преображения посредством 
музыкального искусства, и отрицательные (Фран-
ческо, Креспель, Капельмейстер, Бертольд, Корди-
льяк), то есть отвергнувшие попытки достичь Абсо-
люта, совершив зло (рис. 1).

Таким образом, важнейшим воплощением мифо-
логемы «гений» для немецкого романтика становит-
ся, безусловно, композитор Иоганн Крейслер. Как пи-
шет Н.Я. Берковский, «смысл жизни – он у Гофмана 
воплощен в Крейслере» [Берковский: 432]. В образе 
композитора актуализируется проблема «истинного 
музыканта» [Гофман 5: 134], ставшего для Гофма-
на некоей отдельной ступенью развития человече-
ского духа, который уходит от филистерского косно-
го образа жизни и приближается к Идеалу, а именно 
к осмыслению окружающего мира и бытия вообще 
как эстетической категории. Таким образом, «истин-
ный музыкант» Гофмана – это особый склад созна-
ния, готовый к восприятию идеального мира.

Важным аспектом экзистенции гофмановского 
гения являются его взаимоотношения с моралью. 
Согласно идеям романтизма, Крейслер может уста-
навливать собственные этические нормы (И. Кант: 
«... решимости и мужестве пользоваться собствен-
ным умом без руководства со стороны кого-то по-
стороннего» [Кант: 66]), что необходимо для прео-
доления инертности филистерского существования 
и разрыва с реальным миром. Крейслер как люби-
мый гофмановский персонаж успешно преодолева-
ет в своей природе амбивалентность доброго и зло-
го начал. Несмотря на то, что Крейслер становится 
убийцей, он не сходит с ума благодаря своей устрем-
ленной к идеалу природе и приверженности романти-
ческим идеалам (любовь, искусство и служение богу). 
Крейслер изначально демонстрирует тонкую душев-
ную конституцию, готовую к восприятию «материи 
вселенной», – музыки – он не равнодушен к чужой 
боли, к несправедливости, творящейся в мире, по-
скольку только так возможно достичь идеала «вне 
времени и пространства» [Гофман 5: 213]. Эта «над-
человеческая» гениальная природа Иоганна, воз-
никшая из «Прометеевой искры» [Гофман 2: 376], 
не допускает возникновения в нем злых помыслов, 
противоречащих устройству мира ирреального.

Рис. 1. Положительные и отрицательные герои-«гении» произведений Гофмана 

Роль Э.Т.А. Гофмана в формировании мифологемы «гений» в немецкой романтической литературе
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ЛИТЕРАТУРОВЕДЕНИЕ

Согласно концепции Гофмана, мыслившего в ро-
мантическом дискурсе, художник является провод-
ником божественного в мире – «спокойной непри-
тязательности, какая единственно способна согреть 
сердце, благотворно возбудить дух» [Гофман 4 (2): 
462]. Крейслер как идеальный музыкант, творец 
стремится пробуждать «во всем сущем пламенное 
стремление к высшей жизни» [Гофман 2: 387]. Цель 
творческого акта для Крейслера состоит в «бетхове-
новском» преодолении темноты и стремлении к све-
ту («Звук есть блаженство, а не гибель» [Гофман 5: 
165]). Крейслер обращает свои негативные чувства 
в печаль «сладостную и благодетельную» [Гофман 5: 
235] и сочиняет мессу «Agnus Dei». Суть творче-
ства Крейслера в том, чтобы «вносить нечто ска-
зочное в нашу современность, в действительную 
жизнь» [Гофман 4 (2): 84].

В образе Иоганна Крейслера реализуется и та-
кой компонент гофмановской мифологемы «гений», 
как психическая детская травма, из-за которой ге-
рой воспринимает окружающий мир иначе. Важ-
но подчеркнуть, что травма не является источником 
творческого таланта гофмановского гения, но меня-
ет мироощущение персонажа, приоткрывает для него 
завесу ирреального. В истории Крейслера таким со-
бытием становится убийство певицы, которую обу-
чал музыке таинственный незнакомец. Жертву об-
наруживают рядом с камнем, где Крейслер впервые 
слышит «прекрасные голоса духов» и где ему явля-
ется видение, в котором прожилки на камне предста-
ют «звучащими лучами» гвоздиками [Гофман 2: 332]. 
Подобное приобщение к искусству через шокирую-
щее событие – убийство – меняет мировосприятие 
маленького Иоганна, поскольку так мальчик познает 
трансцендентную природу музыки: ее связь не толь-
ко с жизнью (созидательным началом вселенной), 
но и со смертью (условно отрицательным началом), 
а также способность выходить за пределы человече-
ского бытия. Иными словами, Крейслер познает над-
человеческую, сверхъестественную природу музыки.

В образе капельмейстера актуализируется и дру-
гая гофмановская проблема, а именно романтической 
любви гения как источника вдохновения. Творец Гоф-
мана, как правило, страдает в попытке приобщиться 
к труднодостижимому идеальному миру. Непонятый 
филистерами, с которыми он находится в идейном 
конфликте, композитор стремится уйти от толпы, по-
гружаясь во внутренний микрокосм души, преобра-
зовывая ее, открывает свой внутренний духовный 
взор (Крейслер уходит в монастырь). Такая транс-
формация расценивается филистерами как «сума-
сшествие», что делает гофмановского капельмейсте-
ра изгоем. В конечном итоге творец находит любовь, 
поддерживающую его устремления, питает ею свои 
творческие силы и преодолевает конфликт с миром, 

перейдя на новую ступень духовного развития с по-
мощью «истинной» возлюбленной. Такой возлюблен-
ной для Иоганна становится Юлия, обладающая пев-
ческим талантом, дополняющим композиторский 
гений Крейслера. Идеальной парой для гения, со-
гласно представлениям Гофмана, является певица, 
то есть способная приобщиться к музыке как мате-
рии вселенной женщина (насколько ей позволяет ее 
«ограниченность» половой принадлежностью (по 
Гофману)). Именно влюбленность в Юлию, явившу-
юся ему во сне в монастыре, вдохновляет Крейслера 
написать мессу «Agnus Dei», ставшую вершиной его 
музыкального творчества.

С этим сюжетным ходом связан и такой элемент 
гофмановской мифологемы «гений», как проблема 
возвращения искусства в лоно христианства. Крейс-
лер достигает апогея своего творческого дарования 
не только благодаря любви Юлии, но и посредством 
уединения в монастыре. «Agnus Dei» является по сво-
ей форме частью мессы, концептуально отсылающей 
к такому важному христианскому сюжету, как иску-
пление Христом человеческих грехов, что носит со-
териологический, позитивный характер. В этом про-
слеживается явная параллель между христианской 
идеей спасения души и романтическим представ-
лением о духовном преображении человека. И хотя 
необходимо отметить, что Крейслер покидает мона-
стырь, служение богу он оставляет вместе со служе-
нием музыке как таковой, что лишь усиливает звуча-
ние этой истинно гофмановской проблемы. 

Противоположностью Крейслера выступает юве-
лир-убийца Кордильяк, в чьем образе также реа-
лизуется мифологема «гений». Данная фигура вы-
деляется в ряду гениальных персонажей Гофмана, 
поскольку представляет собой истинного «художни-
ка-убийцу» (к этому типу персонажей также относят-
ся Бертольд и безымянный капельмейстер в новелле 
«Sanctus»). Кордильяка на злодеяния толкает родовая 
травма, которая одновременно является источником 
и его таланта (мать Кордильяка видела в момент напа-
дения украшения), и его проклятия (образ ювелирного 
украшения связан со смертью). В этом актуализиру-
ется проблема амбивалентности добра и зла в гении, 
поскольку творчество с позиций романтической фило-
софии рассматривается как однозначная благодетель. 
Кордильяк же, в отличие от Крейслера, не способен 
контролировать баланс равнонаправленных сил зло-
деяния и творчества в себе, из-за чего в нем возника-
ет раскол сознания: Кордильяк «превращается» из та-
лантливого ювелира в маньяка и обратно.

Это абсолютное – в особенности на фоне Крейс-
лера – зло упраздняет такие составляющие мифоло-
гемы «гений», как проблема романтической любви 
как источника вдохновения: Кордильяк как «прокля-
тый» гений не достоин любви, согласно концепции 



59Вестник КГУ    № 4, 2024 

Гофмана. Свое значение утрачивает и мотив соблаз-
нения творца дьяволом, поскольку Кордильяк с рож-
дения причастен злу, а также мотив христианского 
искусства, поскольку ювелирное дело имеет свет-
скую природу.

В образе ювелира-убийцы актуализируется та-
кой мотив, как творческое раскрепощение через без-
умие (который не был актуален для Крейслера, по-
скольку он являлся сумасшедшим только по мнению 
филистеров). Украшения, созданные Кордильяком, 
особенные и выделяются на фоне других, создан-
ных человеком, лишь из-за безумной страсти ювелира 
к ним. Восприятие своего дела, равно как и восприя-
тие мира, искажено для Кордильяка с самого рожде-
ния, что непосредственно влияет на качество и уни-
кальность созданного им. Если бы ювелир не получил 
родовую травму, он, вероятнее всего, не был бы так 
талантлив, что Гофман подчеркивает, включая в раз-
вязку новеллы не только разрешения вопроса, кто 
убийца и каков его мотив, но и раскрывая природу 
его таланта – вызванное травматическим событием 
помешательство. 

Образу Кордильяка идейно родственны и такие 
гофмановские творцы, как Бертольд («Церковь ие-
зуитов в Г.»), Креспель («Советник Креспель»), бе-
зымянный капельмейстер («Sanctus») и Франче-
ско («Эликсиры дьявола»), объединенные проблемой 
амбивалентности добра и зла в гении. 

Одним из ярчайших образов в плеяде гофманов-
ских гениев-злодеев является художник Бертольд, со-
вершивший некое преступление, «которое невозмож-
но искупить». Можно предположить, что речь идет 
об убийстве жены и сына, что доводит живописца 
до помешательства и самоубийства, однако истин-
ное преступление Бертольда заключается в попытке 
воплотить Идеал в реальном мире (художник женит-
ся на принцессе-двойнике Св. Екатерины, явившей-
ся ему знамением о его творческом предназначении). 
Этот «грех против эстетики» сводит Бертольда с ума, 
лишает его устремления к идеальному, божественному, 
отчего равновесие страстей и добродетели в его душе 
нарушается, и лишь тогда он убивает свою семью.

Проблема амбивалентности добра и зла актуа-
лизируется и в образе безымянного капельмейстера 
из новеллы «Sanctus». Баланс этих сил в герое нару-
шается, когда он сталкивается с романтическим эк-
зистенциальным ужасом – ужасом потери творческих 
способностей (Беттине угрожает потеря голоса). Ка-
пельмейстер тут же предлагает убить девушку, по-
скольку в его понимании пение тождественно жизни. 
С образом капельмейстера соотносится и образ скри-
пичного мастера Креспеля («Советник Креспель»), 
который также сталкивается с романтической дилем-
мой «жизнь без искусства или смерть», но решает ее 
иначе: движимый любовью к дочери (любовь – одна 

из романтических ценностей, без которой творческий 
гений невозможен), он делает выбор в пользу жизни, 
преломляя борьбу добра и зла в себе.

Обратный процесс разворачивается в душе ху-
дожника Франческо («Эликсиры дьявола»). К дис-
балансу добра и зла приводит дьявольский эликсир, 
пробуждающий в герое греховное желания написать 
богохульный образ, с которого начинается духовное 
падение Франческо.

Данная проблема обнаруживает себя и в новел-
ле «Состязание певцов». Сюжет перерождения Ген-
риха является наиболее очевидным примером ее ре-
ализации. Герой претерпевает борьбу позитивных 
и негативных интенций в себе. Мейстерзингер про-
ходит путь от зависти и ревности, которые толкают 
его на увлечение черной магией (искусство Клингзо-
ра), до познания ценности дружбы и любви, питаю-
щих истинное искусство.

Таким образом, гений Гофмана «балансирует» 
на границе двух оппозиций онтологической дихото-
мии «добро» – «зло», как человек, ступивший на но-
вый этап духовного развития. Травмирующие собы-
тия нарушают хрупкое равновесие в сознании гения 
как человека с особой, тончайшей душевной консти-
туцией, что толкает творца от созидания к причине-
нию вреда (преступления, черная магия).

Следующим компонентом гофмановской мифоло-
гемы «гений» является мотив романтической любви 
как источника вдохновения. Его реализация встре-
чается прежде всего в образе мейстерзингера фон 
Эшенбаха, которому образ возлюбленной Матильды 
помогает победить в схватке с темной магией Клинг-
зора. В этой сюжетной линии новеллы «Состязание 
певцов» раскрывается идея о любви как о ценно-
сти творца, питающей его стремление к идеальному 
миру – как об отпечатке божественного в мире ре-
альном. Единение с истинной возлюбленной укре-
пляет веру гения в достижимость гармоничного со-
стояния духа.

Иная версия реализации данного мотива обнару-
живается в новелле «Церковь иезуитов в Г.» в образе 
художника-убийцы Бертольда, для которого роман-
тическая любовь становится проклятием, сбившим 
творца с пути достижения идеального мира, посколь-
ку Бертольд не питается ей, а пытается заместить 
земной любовью достигнутый идеал (если бы ба-
ланс добра и зла в душе художника не был нарушен, 
принцесса должна была бы выполнять роль вдохно-
вительницы, напоминающей Бертольду о явлении 
Св. Екатерины).

Вариация данного мотива присутствует и в но-
велле «Советник Креспель»: дар Креспеля выходит 
на новый уровень, когда герой встречает свою жену, 
оперную певицу, и когда рождается Антония, его дочь 
с уникальным голосом. Романтическая любовь в этой 
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работе Гофмана трансформируется в любовь оте-
ческую, но все же основанную на искусстве (Кре-
спель создает скрипки и аккомпанирует Антонии) 
как фундаменте единомыслия персонажей. Так, лю-
бовь для гения Гофмана становится особой формой 
вдохновения, не столько творческого, сколько онто-
логического. Герои, в чьих образах реализуется ми-
фологема «гений», воспринимают романтическую 
любовь как отражение идеального мира в реальном, 
как напоминание о гармоничном состоянии духа, до-
стигаемом посредством творческого акта.

Еще одним компонентом мифологемы «гений» 
в творчестве Гофмана становится мотив соблазнения 
творца дьяволом, который наиболее ярко реализует-
ся в романе «Эликсиры дьявола» в образе художни-
ка Франческо. Согласно представлениям немецко-
го романтика, баланс добра и зла в художнике может 
нарушить вмешательство черта, склоняющего гения 
к творческому акту во имя зла. Так, Франческо, со-
блазненный дьяволом, вместо благочестивой иконы 
пишет образ языческой богини Венеры. В романе 
«Эликсиры дьявола» значительная часть элементов 
мифологемы «гений» в произведении связана не с фи-
гурой самого Франческо, но с Медардусом, его сы-
ном, который перенял с кровью художника родовое 
проклятие, но который гением не является: пробле-
ма амбивалентности добра и зла в гении, мотив со-
блазнения дьяволом, проблема возвращения искус-
ства в лоно христианства, а также раскрепощения 
через безумие. Мотив соблазнения творца дьяволом 
обнаруживает себя и в новелле «Состязание певцов» 
в сюжетной линии Генриха, которого инферналь-
ный персонаж склоняет к обучению у чернокнижни-
ка Клингзора, чтобы мейстерзингер исполнял песни 
во имя темных сил.

И в первом, и во втором случае прослеживается 
идея о творческом гении как о носителе некоей осо-
бой духовной силы, способной пробуждать в людях 
стремление к идеальному миру или к деструктивно-
му началу ирреального мира – черной магии. Таким 
образом, в представлении Гофмана гений является 
обладателем неких «пассионарных» качеств, за ко-
торые условные созидающие и деструктивные силы 
ведут борьбу.

Неотъемлемой составляющей гофмановской ми-
фологемы «гений» является проблема возвращения 
искусства в лоно христианства, которая актуализи-
руется в таких образах, как Бертольд («Церковь ие-
зуитов в Г.») и Вольфрам («Состязание певцов»). 
Живописец Бертольд долгое время ищет свое пред-
назначение в пейзажной и исторической живописи, 
пока не обнаруживает истинный талант к написанию 
библейских сюжетов. Дар художника в гофмановской 
новелле раскрывается лишь посредством приобще-
ния героя к истинному – христианскому – искусству. 

Схожая идея обнаруживается и в «Состязании пев-
цов», где Вольфрам побеждает чарующее, но злое 
по своей природе искусство Клингзора посредством 
духовного пения во славу Творца.

Так, в гофмановском творчестве прослеживает-
ся идея о том, что искусство лишь тогда раскрывает 
свой потенциал и становится поистине гениальным, 
когда наполняется благодатью (как она понимается 
в догматическом христианстве) и приходит в гармо-
нию с источником идеального в мире – богом.

С мифологемой «гений» в творчестве Гофмана 
связан и такой важный для творчества немецкого 
романтика мотив, как антагонизм гения и филисте-
ра. Данный элемент обнаруживает себя как в романе 
«Житейские воззрения кота Мурра» (Крейслер ощу-
щает себя лишним в светском обществе), так и в но-
велле «Мадемуазель де Скюдери» (Кордильяк ве-
дет себя неловко и неумело в салонных компаниях). 
Эта проблема актуализируется и в образе советника 
Креспеля («Советник Креспель»), который кажется 
окружающим чудаком из-за своей эксцентричности 
и яростной опеки над Антонией, которые на самом 
деле происходят от его творческого дара, позволяю-
щего Креспелю видеть мир совершенно иначе, неже-
ли обычный человек. Намек на противостояние фи-
листера и гения обнаруживается и в ранней новелле 
Гофмана «Кавалер Глюк», в которой композитор вы-
сказывает идею о делении людей на тех, кто наделен 
или лишен возможности войти во «врата» музыкаль-
ного искусства.

Можно утверждать, что Гофман в своем творче-
стве придерживается позиции, согласно которой ге-
ний и филистер изначально обладают разной при-
родой, что влияет на все аспекты их жизни. Это 
несовпадение приводит к необходимости для гения 
разорвать с миром обывателей, чтобы устранить его 
оковы и развернуть свой творческий потенциал во-
вне – мир идеальный.

К рассматриваемой мифологеме относится и та-
кой важный элемент, как проблема гендерной при-
надлежности гения. Гофман создает ряд гениев-ху-
дожников и музыкантов мужского пола, однако в его 
творчестве существенное место занимает и такое яв-
ление, как женский репродуктивный гений. Немец-
кий романтик убежден, что только мужчины спо-
собны на созидательный творческий акт. Женщины 
же (что соответствует общим патриархальным на-
строениям эпохи) хоть и могут обладать выдающи-
мися творческими способностями, лишь воспроизво-
дят созданное мужчинами – поют (Антония, Беттина, 
Юлия («Sanctus»)).

Так, особое место в творчестве Гофмана занимает 
образ Анны из новеллы «Дон Жуан». Девушка спо-
собна посредством своего пения приблизиться к иде-
альному миру. Она также страдает от несоответствия 
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косного филистерского мира ее устремлениям к гар-
монии духа. Анна ощущает в безымянном главном 
герое единомышленника, что намекает на возможную 
романтическую линию, в которой должен был быть 
реализован мотив любви как источника вдохновения. 
Таким образом, Анна встает в один ряд с гениями-
мужчинами, насколько это возможно в произведении 
романтической эпохи, отрицающей самостоятельную 
волю и таланты женщины. 

Таким образом, в мифологеме «гений» в творче-
стве Гофмана реализуются проблемы и мотивы, свя-
занные с достижением идеального мира. Немецкий 
романтик убежден, что переход на новый уровень 
бытия, когда мир мыслится как эстетическая катего-
рия, возможен лишь через творческий гений. В своих 
произведениях Гофман рассматривает все то, что спо-
собствует или препятствует достижению идеала, ис-
следует природу такого явления, как гений, а также 
закономерности его существования. Мифологема «ге-
ний» аккумулирует в себе те исключительные каче-
ства, что ведут к «воспарению» духа над миром обы-
вателей и приобщают к идеалу, то есть конечной цели 
существования, какой ее видели романтики. 

Список литературы
Берковский Н.Я. Романтизм в Германии. Санкт-

Петербург: Азбука-классика, 2001. 512 с.
Бондарь И.А. Образ Гёте в творчестве Гюнте-

ра Грасса // Знание. Понимание. Умение. 2013. № 3. 
С. 314–318.

Вишницкая Ю.В. Современные научные кон-
цепции «прочтения» мифологических сценариев: 
к проблеме методологии // Літературознавчі студії / 
Київський національний університет імені Тараса 
Шевченка. 2013. № 37. Ч. 1. С. 30–37.

Гете И.В. Фауст: трагедия / пер. с нем. Б. Пастер-
нака. Москва: Теис, 2016. 524 с.

Гофман Э.Т.А. Собрание сочинений: в 6 т. Москва: 
Художественная литература, 1991–2000.

Гуцол С. Психологічні особливості структурних 
складових неоміфологічного наративу // Вісник Наці-
онального технічного університету України «Київсь-
кий політехнічний інститут». Філософія. Психологія. 
Педагогіка. 2011. № 1. С. 103–108.

Иванова Ю.А. Категория мифологического време-
ни в современном романе-мифе: на примере романа 
Джеймса Джойса «Улисс»: дис. ... канд. филол. наук. 
Санкт-Петербург, 2002. 188 с.

Карельский А.В. От героя к человеку: Два века за-
падноевропейской литературы. Москва: Советский 
писатель, 1990. 405 c.

Королева В.В., Притомская А.Р. Алхимический 
символизм новеллы Э.Т.А. Гофмана «Золотой гор-
шок: сказка из новых времен» // Вестник Костром-
ского государственного университета. 2023. Т. 29, 

№ 3. С. 127–134. https://doi.org/10.34216/1998-0817-
2023-29-3-127-134

Королева В.В., Притомская А.Р. «Гофманов-
ский комплекс» в романе П. Зюскинда «Парфю-
мер» // Вестник Костромского государственного уни-
верситета. 2023. Т. 29, № 1. С. 110–116. https://doi.
org/10.34216/1998-0817-2023-29-1-110-116
Линченко С.А., Цыганков А.С. Архетипические на-

чала мифоистории: «Идеальное общество» в цикли-
ческих и линейных моделях исторического времени // 
Logos et Praxis. 2013. № 2. С. 28–34.

Манн Т. Доктор Фаустус. Москва: АСТ, 2021. 640 с.
Маслова С.И. Интертекстуальные квазимифоло-

гические рассказы в произведениях Э.Т.А. Гофма-
на (на примере новеллы «Золотой горшок: сказка 
из новых времен») // Теория и практика обществен-
ного развития. 2014. № 5. URL: https://cyberleninka.
ru/article/n/intertekstualnye-kvazimifologicheskie-
rasskazy-v-proizvedeniyah-e-t-a-gofmana-na-primere-
novelly-zolotoy-gorshok-skazka-iz-novyh-vremen (дата 
обращения: 13.03.2024). 

Мокеева И.Г. «Истинный музыкант» Э.Т.А. Гоф-
мана, или Великая романтическая концепция лич-
ности // Балтийский филологический курьер. 2014. 
№ 11. С. 75–91.

Санду О.М. Метод мифопоэтики в дизайне // Вест-
ник Томского государственного университета. Культу-
рология и искусствоведение. 2020. № 39. С. 117–129.
Семенихина М.В. Мифологема как понятие и тер-

мин: к вопросу об определении // Перевод. Язык. 
Культура: материалы VI Междунар. науч.-практ. конф. 
Санкт-Петербург, 2015. С. 180–184.

Якушева Г.В. Фауст в искушениях ХХ века: Гё-
тевский образ в русской и зарубежной литературе / 
РАН. Науч. совет «История мировой культуры». Мо-
сква: Наука, 2005. 235 с.

Novalis. Die wichtigsten Werke. OK Publishing: Mo-
saicum Books – Innovative digitale Lösungen & Opti-
male Formatierung, 2017.

References
Berkovskii N.Ia. Romantizm v Germanii [Romanti-

cism in Germany]. Saint Petersburg, Azbuka-klassika 
Publ., 2001, 512 p. (In Russ.)

Bondar` I.A. Obraz Gyote v tvorchestve Gyuntera 
Grassa [The image of Goethe in the work of Gunther 
Grasse]. Znanie. Ponimanie. Umenie, 2013, no. 3, 
pp. 314-318. (In Russ.)

Gete I.V. Faust: tragediya [Faust: a tragedy]; trans. by 
B. Pasternak. Moscow, Teis Publ., 2016, 514 p. (In Russ.)

Guczol S. Psixologіchnі osoblivostі strukturnix skla-
dovix neomіfologіchnogo narativu [Psychological fea-
tures of structural components of a neo-mythological nar-
rative]. Vіsnik Naczіonal`nogo texnіchnogo unіversitetu 
Ukraїni «Kiїvs`kij polіtexnіchnij іnstitut». Fіlosofіya. 

Роль Э.Т.А. Гофмана в формировании мифологемы «гений» в немецкой романтической литературе



62 Вестник КГУ    № 4, 2024 

ЛИТЕРАТУРОВЕДЕНИЕ

Psixologіya. Pedagogіka, 2011, no. 1, pp. 103-108. (In 
Ukr.)

Hoffmann E.T.A. Sobranie sochinenii: v 6 t. . Mos-
cow, Khudozhestvennaia literatura Publ., 1991-2000. (In 
Russ.)

Iakusheva G.V. Faust v iskusheniiakh KhKh veka: 
Getevskii obraz v russkoi i zarubezhnoi literature [Faust 
in the Temptations of the twentieth Century: The Goethe 
Image in Russian and Foreign Literature]. Nauchn. sovet 
«Istoriia mirovoi kul'tury» Publ. Moscow, Nauka Publ., 
2005, 235 p. (In Russ.)

Ivanova Yu.A. Kategoriya mifologicheskogo vremeni 
v sovremennom romane-mife : na primere romana Dzhe-
jmsa Dzhojsa «Uliss»: dis. ... kand. fi lol. nauk. Sankt-Pe-
terburg, 2002, 188 p. (In Russ.)

Karel`skij A.V. Ot geroya k cheloveku: Dva veka za-
padnoevropejskoj literatury` [From Hero to Man: Two 
Centuries of Western European Literature]. Moscow, 
Sovetskij pisatel` Publ., 1990, 405 р. (In Russ.)

Koroleva V.V., Pritomskaya A.R. Alximicheskij sim-
volizm novelly` E`.T.A. Gofmana «Zolotoj gorshok: 
skazka iz novy`x vremen» [Alchemical symbolism of 
E.T.A. Hoffman's novella ‟The Golden Pot: A Tale from 
Modern Times”]. Vestnik Kostromskogo gosudarstvenno-
go universiteta, 2023, vol. 29, no. 3, pp. 127-134. https://
doi.org/10.34216/1998-0817-2023-29-3-127-134. (In 
Russ.)

Koroleva V.V., Pritomskaya A.R. «Gofmanovskij kom-
pleks» v romane P. Zyuskinda «Parfyumer» [The Hoffmann 
Complex in P. Suskind's novel The Perfu mer]. Vestnik Ko-
stromskogo gosudarstvennogo universiteta, 2023, vol. 29, 
no. 1, pp. 110-116. https://doi.org/10.34216/1998-0817- 
2023-29-1-110-116. (In Russ.)

Linchenko S.A., Cygankov A.S. Arxetipicheskie na-
chala mifoistorii: «Ideal`noe obshhestvo» v ciklicheskix 
i linejny`x modelyax istoricheskogo vremeni [Archety pal 
Beginnings of Mythohistory: The “Ideal Society” in cy-
clic and linear models of historical Time]. Logos et Prax-
is, 2013, no. 2, pp. 28-34. (In Russ.)

Mann T. Doktor Faustus [Doktor Faustus]. Moscow, 
AST Publ., 2021, 640 p. (In Russ.)

Maslova S.I. Intertekstual'nye kvazimifologicheskie 
rasskazy v proizvedeniiakh E.T.A. Gofmana (na primere 
novelly «Zolotoi gorshok: skazka iz novykh vremen») [In-
tertextual quasi-mythological stories in the works of 
E.T.A. Hoffman (using the example of the short story 
‟The Golden Pot: A Tale from Modern Times”)]. Teo-
riia i praktika obshchestvennogo razvitiia, 2014, no. 5. 
URL: https://cyberleninka.ru/article/n/intertekstualnye-
kvazimifologicheskie-rasskazy-v-proizvedeniyah-e-t-a-
gofmana-na-primere-novelly-zolotoy-gorshok-skazka-
iz-novyh-vremen (access date: 13.03.2024). (In Russ.)

Mokeeva I.G. «Istinnyi muzykant» E.T.A. Gofmana 
ili Velikaia romanticheskaia kontseptsiia lichnosti [The 
‟True Musician” by E.T.A. Hoffman or the Great Ro-
mantic Concept of Personality]. Baltiiskii fi lologicheskii 
kur'er, 2014, no. 11, pp. 75–91. (In Russ.)

Sandu O.M. Metod mifopoe`tiki v dizjne [The me-
thod of mythopoetics in design]. Vestnik Tomskogo gosu-
darstvennogo universiteta. Kul`turologiya i iskusstvove-
denie, 2020, no. 39, 117-129 pp. (In Russ.)

Semenikhina M.V. Mifologema kak poniatie i termin: 
k voprosu ob opredelenii [Mythologeme as a concept 
and term: on the question of defi nition]. Perevod. Iazyk. 
Kul'tura: materialy VI Mezhdunar. nauch.-prakt. konf. 
Saint Petersburg, 2015, 180-184 pp. (In Russ.)

Vishniczkaya Yu.V. Sovremenny`e nauchny`e koncep-
cii «prochteniya» mifologicheskix scenariev: k probleme 
metodologii [Modern scientifi c concepts of "reading" 
mythological scenarios: on the problem of methodo-
logy]. Lіteraturoznavchі studії: Kiїvs`kij naczіonal`nij 
unіversitet іmenі Tarasa Shevchenka, 2013, no. 37, 
pp. 30-37 (In Russ.)

Novalis. Die wichtigsten Werke. OK Publ.: Mosai-
cum Books – Innovative digitale Lösungen & Optimale 
Formatierung, 2017.

Статья поступила в редакцию 05.07.2024; одоб-
рена после рецензирования 30.09.2024; принята к пуб-
ликации 03.10.2024.

The article was submitted 05.07.2024; approved after 
reviewing 30.09.2024; accepted for publication 03.10.2024.



63Вестник КГУ    № 4, 2024 

Вестник Костромского государственного университета. 2024. Т. 30. № 4. С. 63–68. ISSN 1998-0817
Vestnik of Kostroma State University, 2024, vol. 30, no. 4, pp. 63–68. ISSN 1998-0817
Научная статья
5.9.1. Русская литература и литературы народов Российской Федерации
УДК 821.161.1.09”19”
EDN MXVJFB
https://doi.org/10.34216/1998-0817-2024-30-4-63-68

МОТИВ НЕПОДВИЖНОСТИ В ПЕТЕРБУРГСКИХ ПОВЕСТЯХ Н.В. ГОГОЛЯ: 
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Аннотация. В статье исследуется мотив неподвижности в петербургских повестях Н.В. Гоголя и выделяются основные 
предпосылки к созданию автором его семантических вариантов («окаменения», «одеревенения» и «оцепенения»). 
Рассматриваемая проблематика является малоизученной, число работ, посвященных мотиву неподвижности, неве-
лико, а круг источников, на которых основывается анализ, ограничен. В результате семантическая вариативность 
мотива неподвижности оказывается не до конца проясненной. Благодаря расширению круга источников и новым на-
блюдениям «формула окаменения» – термин, введенный Ю.В. Манном, – получает дополнительные характеристи-
ки. Выделенные варианты рассматриваются в различных контекстах, что позволяет определить смысловую измен-
чивость статичного состояния гоголевских персонажей. Среди наиболее частотных предпосылок мотива – чувства 
высокой эмоциональной интенсивности, в ряду которых страх, восхищение, удивление, страдание и беспомощ-
ность. В ходе исследования раскрывается парадоксальность и амбивалентность гоголевского изображения героев, 
поскольку фиксируются случаи воссоздания Гоголем противоположных эмоций через одинаковые формы проявле-
ния неподвижности. Отмечается и семантическое обогащение мотива неподвижности через описание глаз и взгля-
да, звуков или тишины, раскрытого рта и иных элементов. Автор приходит к выводу, что мотив неподвижности 
персонажей, связанный с их различными эмоциональными состояниями, является существенным элементом худо-
жественного мира Гоголя, усиливающим глубину и выразительность повествования.

Ключевые слова: Н.В. Гоголь, невербальное поведение, мотив неподвижности, Петербургские повести, инвариант, се-
мантический вариант.
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THE MOTIF OF IMMOBILITY IN PETERSBURG STORIES BY NIKOLAI GOGOL: 
SEMANTIC INVARIANT AND ITS VARIANTS
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Abstract. The article examines the motif of immobility in the works of Nikolai Gogol on the material of Petersburg stories and 
highlights the main prerequisites for the author’s creation of semantic invariants of immobility (“petrifi cation”, “stiffness” 
and “numbness”). The issues under consideration are poorly studied, the number of works devoted to the motif of immobility 
is small, and the range of sources on which the analysis is based is limited. As a result, the semantic variability of the motif 
of immobility is not fully clarifi ed. Thanks to the expansion of the range of sources and new observations, the “petrifi cation 
formula”, a term introduced by Yuriy Mann, receives additional characteristics. The selected options are considered in 
different contexts, which make it possible to determine the semantic variability of the static state of Nikolai Gogol’s 
characters. Among the most common prerequisites for the motif are feelings of high emotional intensity, including fear, 
admiration, surprise, suffering and helplessness. The study reveals the paradox and ambivalence of Nikolai Gogol’s portrayal 
of heroes, since cases of Gogol recreating opposing emotions through identical forms of immobility are recorded. There 
is also a semantic enrichment of the motif of immobility through the description of eyes and gaze, sounds or silence, open 
mouth and other elements. The author comes to the conclusion that the motif of immobility, associated with various emotional 
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Широко известную немую сцену, завершающую 
комедию «Ревизор», по праву можно считать наи-
более ярким проявлением невербального поведе-
ния, связанным с неподвижностью гоголевских пер-
сонажей, – тем, что Ю.В. Манн предпочел назвать 
«формулой окаменения». В специальной работе, по-
священной эволюции этой формулы, Ю.В. Манн об-
стоятельно рассмотрел ее семантическую напол-
ненность, обратившись не только к «Ревизору», 
но и к другим гоголевским произведениям, первым 
из которых был рассказ «Бисаврюк, или Вечер нака-
нуне Ивана Купала». В поле зрения ученого наряду 
с другими рассказами «Вечеров…», «Мертвыми ду-
шами» (реакция «застывающего» Манилова на сло-
ва Чичикова о мертвых душах) попала и повесть 
«Портрет», в которой формула окаменения связана 
с Чартковым. Однако иные случаи гоголевской пре-
зентации этой формулы в петербургских повестях 
Гоголя ни у Ю.В. Манна, ни в работах других авто-
ров еще не получили сколько-нибудь развернутого 
анализа – по этой причине именно петербургские 
повести и оказываются в центре нашего внимания. 
При этом, на наш взгляд, предпочтительнее говорить 
не о «формуле окаменения», а мотиве неподвижно-
сти, поскольку наряду с концептом «окаменение» 
Гоголь использует концепты «оцепенение» и «оде-
ревенение». Таким образом, мотив неподвижности 
включает в себя и то, и другое, и третье. 

Задача состоит в том, чтобы выявить семанти-
ческий инвариант и варианты того, что соотносимо 
с мотивом неподвижности в петербургских повестях. 
Связано это с тем, что многократные случаи непод-
вижности гоголевских персонажей, их статичного 
состояния имеют некое общее (инвариантное) осно-
вание, которое тем не менее в каждом конкретном 
случае обретает свою смысловую нюансировку (ва-
риативность). Определенным ориентиром оказыва-
ется то семантическое наполнение инварианта «ока-
менения», которое дает Ю.В. Манн: «Самый общий 
вывод состоял бы в том, что немая сцена фиксиру-
ет какое-то сильное переживание, потрясение. <…> 
Но такой вывод можно уточнить: потрясение, свя-
занное с испугом – страхом. Но и этим сказано еще 
не все: она фиксирует не всякий страх, а такой, ко-
торый вызван какими-то непостижимыми для созна-
ния фактами, перебоем в обыденном и естественном 
течении жизни» [Манн: 332]. Другим фактором (на-

states of the characters, is an essential element of Nikolai Gogol’s artistic world, enhancing the depth and expressiveness 
of the narrative.

Keywords: Nikolai Gogol, non-verbal behaviour, motif of immobility, Petersburg stories, invariant, semantic variant, petrifi cation, 
semantic variant.
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ряду со страхом, определившим, в частности, и по-
трясение героев «Ревизора»), вызывающим подобное 
состояние гоголевских героев, является красота (так 
действует красота Аннунциаты в «Риме» или художе-
ственное совершенство потрясшей Чартова картины 
в «Портрете»). Так обстоит дело с «формулой окаме-
нения» в произведениях, рассмотренных Ю.В. Ман-
ном. Обратимся к другим наблюдениям, в ряде слу-
чаев вернувшись к уже рассмотренным источникам, 
но не ограничиваясь ими или сделанными на их ма-
териале заключениями.

Главный герой повести «Портрет» – молодой, по-
дающий надежды художник Андрей Петрович Чарт-
ков кардинально меняет свою жизнь после приобре-
тения портрета, наводящего на него настоящий ужас. 
При созерцании портрета его дыхание затрудняет-
ся, останавливается («С занявшимся от страха ды-
ханьем» (здесь и далее курсив наш. – А.Г.)), а вместе 
с тем наступает и полное оцепенение («Чартков си-
лился вскрикнуть – и почувствовал, что у него нет го-
лоса, силился пошевельнуться, сделать какое-нибудь 
движенье – не движутся члены. С раскрытым ртом 
и замершим дыханьем смотрел он… и ждал, что ста-
нет он делать») [Гоголь 3: 89]. Отсутствие движений, 
как видим, не единственное проявление оцепенения. 
Оно распространяется еще и на паралингвистиче-
скую сферу, на невозможность звуковых проявлений 
речи. В то же время отметим, что Гоголь часто при-
бегает к описанию сопряженного с неподвижностью 
«раскрытого рта» при описании изумления персона-
жей, а не только страха или его крайней формы – ужа-
са. Это прослеживается уже в ранних произведениях, 
в частности в «Вечере накануне Ивана Купала», где 
также есть небольшая немая сцена, персонажи кото-
рой лишены движений. В первую очередь это вызва-
но изумлением (вместо червонцев они видят черепки), 
впрочем не исключающим и страха: «Выпуча гла-
за и разинув рты, не смея пошевельнуть усом, стоя-
ли козаки, будто вкопанные в землю» [Гоголь 1: 150]. 
В данном случае не лишним будет обратить внима-
ние на то, о чем пишет Н.В. Капустин, заметивший, 
что «…еще в “Майской ночи, или Утопленнице” кон-
текстуальное значение слова ужас оказывается си-
нонимичным изумлению…», причем соотнесенность 
этих концептов, их взаимозаменяемость в мире Го-
голя нередко сопровождается указанием на непод-
вижность персонажа, что отчетливо проявляется 
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в «Носе»: «Вдруг он <Ковалев> стал как вкопанный 
у дверей одного дома; в глазах его произошло явле-
ние неизъяснимое: перед подъездом остановилась 
карета; дверцы отворились; выпрыгнул, согнувшись, 
господин в мундире, и побежал вверх по лестнице. 
Каков же был ужас и вместе изумление Ковалева, ког-
да он узнал, что это был собственный его нос!» [Ка-
пустин: 156]. В «Портрете», подобно приведенному 
выше примеру, «раскрытый рот» характеризует имен-
но нескрываемое изумление (удивление) персонажа: 
«акционист, разинув рот, остановился с поднятым 
в руке молотком» [Гоголь 3: 119]. В этой же повести 
именно с изумлением (а не страхом) соотносимо вы-
зывающее неподвижность восхищение невероятной 
красотой картины – «божественного произведения»: 
«Неподвижно, с отверстым ртом стоял Чартков 
перед картиною» [Гоголь 3: 422]. В данных приме-
рах «раскрытый рот» дополняет, а в первом случае 
замещает статичное положение героя, в чем прояв-
ляется свойственное Гоголю стремление к гипербо-
лизации и к метонимии.

В эпизоде жуткого сновидения Чартков испыты-
вает сильные переживания, связанные со страшным 
стариком, сошедшим с портрета и оставившим свер-
ток с золотом. Желанный сверток находится у худож-
ника в руках, и Гоголь полагается на невербальные 
проявления поведения персонажа, чтобы подвести 
действие к пробуждению, в данной сцене выступа-
ющей кульминацией: «Он (Чартков. – А. Г.) сжи-
мал покрепче сверток свой в руке, дрожа всем телом 
за него, и вдруг услышал, что шаги вновь приближа-
ются к ширмам <…> он глянул к нему вновь за шир-
мы» [Гоголь 3: 90]. Обилие акцентирующих динамику 
глаголов создает очевидный контраст с последующим 
оцепенением Чарткова, усиливая испытываемый им 
ужас, достигающий верхней точки: «Полный отча-
яния, стиснул он всею силою в руке своей сверток, 
употребил все усилие сделать движенье, вскрикнул – 
и проснулся» [Гоголь 3: 90]. Отмеченный ранее фено-
мен аудиального ограничения в этой сцене не соблю-
дается, оцепенение дополняется криком.

Невероятной силы страх, вызывающий оцепенение 
Чарткова, наблюдается и позднее: «он хотел отойти, 
но чувствовал, что ноги его как будто приросли к зем-
ле». Вновь возникающий контраст стремления героя 
к движению с невозможностью двинуться с места, 
что представлено яркой метафорой, создает эффект 
ужаса и крайнего испуга.

В свою очередь, в повести «Шинель» можно вы-
делить яркий фрагмент, в котором описано состо-
яние Акакия Акакиевича после гневной отповеди 
«значительного лица». Интересно, что мотив непод-
вижности вновь раскрывается не при помощи соот-
ветствующей лексики, но – в данном случае – по-
средством глагола из другого семантического ряда: 

«Он не слышал ни рук, ни ног». Данный пример па-
радоксален – он свидетельствует не о неподвижно-
сти героя, а, напротив, подразумевает его движение, 
но при этом превращает сцену в немую с помощью 
ограничения аудиального восприятия героя. Акакий 
Акакиевич, удрученный тем, что его отчитал генерал, 
сосредоточенный на произошедшем, идет по улице, 
но при этом не чувствует собственного движения. 
Упоминающийся далее «разинутый рот» подразуме-
вает уже не страх, не изумление, а скорее высшую 
степень отчаяния: «Он шел по вьюге, свистевшей 
в улицах, разинув рот, сбиваясь с тротуаров» [Го-
голь 3: 167].

Особое значение в поэтике Гоголя имеет описа-
ние глаз и взгляда, которое в контексте мотива не-
подвижности также наделяется разными проявлени-
ями. Чартков «со страхом вперил <…> пристальнее 
глаза», что определенно является признаком испы-
тываемого им ужаса. Здесь также отметим гипербо-
личность употребленного фразеологизма «вперить 
глаза», подразумевающего уставившийся, устрем-
ленный взгляд. Дополнив его не наречием, а срав-
нительной степенью прилагательного, автор в разы 
усиливает эффект неподвижного, сфокусированного 
на предмете взгляда. Внимание к глазам можно от-
метить и в следующем примере: «Он остановился 
и вдруг затрясся всем телом: глаза его встретились 
с неподвижно вперившимися на него глазами» [Го-
голь 3: 114]. Пронзительный взгляд выступает про-
водником атмосферы страха.

Несколько значимых наблюдений о семантике 
оцепенения и вперенного взгляда у Гоголя сделал 
М. Эпштейн. Особенно интересны его суждения 
о том, что «окаменение вызвано красотой предме-
та, а не воздействием взгляда», причем «божествен-
ная красота у Гоголя позволяет себя созерцать, демо-
ническая – сама смотрит в упор и вызывает немоту 
и неподвижность» [Эпштейн: 59]. Таким образом, 
мотив неподвижности в творчестве Гоголя может 
быть рассмотрен в контексте воздействия как боже-
ственной (высшей красоты), так и демонических сил. 
Например, в повести «Невский проспект» худож-
ник Пискарев трепещет и робеет перед брюнеткой: 
«постигнутый стыдом и робостью», он «остановил-
ся, потупив глаза» [Гоголь 3: 18]. Взгляд Пискаре-
ва отведен, глаза опущены. Здесь, в описании пре-
клонения перед божественной, как представляется 
герою, сошедшей с неба красотой, нет места «впе-
ренному» взгляду. Не так в повести «Портрет», где 
такой взгляд недвусмысленно соотнесен с демониче-
ским: «Два страшные глаза прямо вперились в него», 
«Глаза еще страшнее, еще значительнее вперились 
в него» [Гоголь 3: 89].

Неоднократно упомянутое нами «оцепенение» Го-
голь выражает посредством лексемы «остолбенеть». 
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Так, в повести «Портрет» остолбенение как проявле-
ние неподвижности связано с невероятным удивлени-
ем героя: прежний профессор бедствующего худож-
ника вдруг наблюдает его абсолютное преображение 
в важного господина: «остолбеневший профессор 
долго еще стоял неподвижно на мосту, изобразив 
вопросительный знак на лице своем» [Гоголь 3: 98]. 
А в «Риме» подобная неподвижность – реакция на со-
вершенную красоту, на ее высшее проявление: «Под-
нявши шляпу, он поднял вместе и глаза и остолбенел: 
перед ним стояла неслыханная красавица» [Гоголь 3: 
248]. Есть там и другой вариант «остолбенения», ил-
люстрирующий могущество красоты: «И, повстречав 
ее (прохожие при виде Аннунциаты. – А. Г.), оста-
навливаются как вкопанные». В «Невском проспекте» 
женской красотой вызвано молчание и застывание 
Пискарева: «Он стоял… не смея говорить, не смея 
дышать» [Гоголь 3: 26]. Из этого следует, что обе-
здвиживание гоголевских героев вызывают изумле-
ние и некое бессилие перед невероятной красотой. 
Но может быть и по-другому. В этом смысле любо-
пытна комическая сцена из «Коляски», где жена Чер-
токуцкого (не верх красоты, но, видимо, достаточно 
привлекательная женщина), любуясь собой, зами-
рает перед зеркалом: «Взглянувши на себя раза два, 
она увидела, что сегодня очень недурна. Это… за-
ставило ее просидеть перед зеркалом ровно два часа 
лишних» [Гоголь 3: 186]. Так, эффект воздействия 
красоты может быть направлен и на субъекта, что вы-
ражается здесь в комически поданной немой сцене 
самолюбования. 

Остановимся на эффекте красоты, которую ис-
пытал Чартков после созерцания картины, написан-
ной другим художником. В этой сцене сознание ге-
роя кардинально меняется, он осознает, что впустую 
потратил свою юность. Великолепие чужой работы 
вызывает сильнейшие чувства и становится одним 
из главных потрясений. На пороге этого переломно-
го момента наблюдается ограничение звуковой со-
ставляющей и повышенная подвижность Чарткова, 
которая сменяется статичностью, сопровождаемой 
осознанием неверного выбранного жизненного пути: 
«…речь умерла на устах его… он как безумный вы-
бежал из залы. С минуту, неподвижный и бесчув-
ственный, стоял он посреди своей великолепной 
мастерской» [Гоголь 3: 113]. Переосмысление Чарт-
ковым своей жизни наводит на мысль о взаимосвя-
зи немой неподвижности и происходящих с героем 
изменений, что перекликается с суждением С.В. Са-
винкова о том, что немая сцена «Ревизора» «самым 
тесным образом связана у Гоголя и с идеей преобра-
жения человека, и с логикой ее осуществления» [Са-
винков]. Близкое к этому наблюдение встречается 
и в работе Ч. Де Лотто, рассматривающей проявле-
ние мотива неподвижности в изображении эпизода 

смерти прокурора из «Мертвых душ» и соотнося его 
с рассказами Киево-Печерского патерика. По словам 
итальянской исследовательницы, в данном микро-
сюжете, как и в патериковом рассказе о враждовав-
ших друг с другом Тите-попе и Евагрии-дьяконе, хотя 
и не столь прямолинейно, как в нем, «скрыт элемент 
спасения, оживления» [Де Лотто 2: 514].

Отмеченное С.В. Савинковым переосмысление 
жизненных ценностей, связанное с мотивом непод-
вижности, можно проследить и в «Шинели», в зна-
менитой сцене, когда один из молодых чиновников, 
проникшись сочувствием к Акакию Акакиевичу, осоз-
навая бездушное и несправедливое к нему отношение, 
«вдруг остановился, как будто пронзенный, и с тех 
пор как будто все переменилось перед ним и показа-
лось в другом виде» [Гоголь 3: 144]. Мотив неподвиж-
ности вновь соединяется с мотивом внутренней пере-
мены, с духовным преображением человека. 

В повести «Шинель» мотиву неподвижности, 
в данном случае непосредственно связанному с глав-
ным героем, свойственна новая семантика. Акакий 
Акакиевич – ничем не примечательный человек, ко-
торый проживает каждый день одинаково. Его будни 
статично-однообразны, в них почти нет изменений, 
поэтому и жизнь героя словно «застыла»: «его виде-
ли всё на одном и том же месте, в том же положе-
нии, в той же самой должности, тем же чиновником 
для письма» [Гоголь 3: 143]. Различима в его непод-
вижности и некоторая беспомощность, связанная 
с отрешенностью: «Он остановился весьма неловко 
среди комнаты, ища и стараясь придумать, что ему 
сделать» [Гоголь 3: 159]. При этом в рамках пара-
лингвистического аспекта можно отметить тенден-
цию либо к молчаливости, либо к односложным вы-
сказываниям / звукам: «он оставался вечно в одном 
и том же молчаливом состоянии, произнося только 
«изредка какие-то односложные звуки»; «изъяснялся 
большею частью предлогами, наречиями и, наконец, 
такими частицами, которые решительно не имеют 
никакого значения. <…> …Даже имел обыкновение 
совсем не оканчивать фразы» [Гоголь 3: 149]. Даже 
движения Акакия Акакиевича бесшумны, он двига-
ется по жизни, не оставляя в ней ни следа, ни звука: 
«пошел опять по-прежнему очень тихо» [Гоголь 3: 
160]. Что касается его реакции на выговор «значи-
тельного лица», то наряду с уже отмеченными ранее 
проявлениями есть и другое, не менее выразительное: 
«Акакий Акакиевич так и обмер, пошатнулся, за-
трясся всем телом и никак не мог стоять… его вы-
несли почти без движения» [Гоголь 3: 167]. Лексема 
«обмереть» означает оцепенение от внезапного силь-
ного чувства, каковым здесь вновь является страх, 
на этот раз перед значительным лицом. В данном слу-
чае Акакий Акакиевич невольно приковывает к себе 
внимание. Ранее было иначе: непримечательность 
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главного героя находит отражение в неподвижности 
окружающих – он настолько неинтересен, что его 
не замечают, появление Акакия Акакиевича не вы-
зывает ни желания подняться с места, ни обратить 
на него свой взгляд: «Сторожа не только не вста-
вали с мест, когда он проходил, но даже не гляде-
ли на него, как будто бы через приемную пролетела 
простая муха» [Гоголь 3: 143]. При этом и в «Шине-
ли», и в петербургских повестях в целом необходимо 
разграничивать «неподвижность», вызванную неза-
интересованным отношением персонажей (в данном 
случае к Акакию Акакиевичу), и противоположный 
случай, когда речь, наоборот, идет о повышенном ин-
тересе и любопытстве, герои «застывают», обращая 
все свое внимание на привлекший их внимание пред-
мет: «Остановился (Акакий Акакиевич. – А. Г.) с лю-
бопытством… посмотреть на картину, где изображе-
на была какая-то красивая женщина» [Гоголь 3: 158].

Неподвижность в «Невском проспекте» связана 
с отмечаемой Ю. Манном «высшей степенью стра-
дания», которые он сравнивал с так называемыми 
сценами «немой скорби» – кульминационными мо-
ментами трагедий Эсхила [Манн: 329]. Так подается 
состояние Пискарева, когда идеал высшей красоты 
оказывается явлен в проститутке: «Проникнутый раз-
рывающею жалостью, сидел он перед нагоревшею 
свечою. Уже и полночь давно минула… а он сидел 
неподвижный, без сна, без деятельного бдения» [Го-
голь 3: 22]. Прилагательное «неподвижный» и повтор 
глагола «сидел» акцентируют испытываемые героем 
душевные страдания. 

Нельзя не отметить и другое семантическое прояв-
ление мотива неподвижности в петербургских пове-
стях. Обратившись к таким произведениям, как «Ночь 
перед Рождеством», «Ночи на вилле» и статье «О ма-
лороссийских песнях», Ю.В. Манн заметил, что от-
сутствие движения используется Гоголем для «омерт-
вления», «превращения живого в неживое» [Манн: 
329–330]. Этому можно найти подтверждение, об-
ратив внимание на подобные художественные реше-
ния в повести «Портрет». Размышляя о влиянии ра-
стущего богатства на душу Чарткова, повествователь 
сравнивает бесчувственных, скупых людей с «дви-
жущимися каменными гробами с мертвецом внутри 
наместо сердца» [Гоголь 3: 110]. Этот пример – не-
стандартное проявление «окаменения», выполняю-
щее несколько функций: оно одновременно выражает 
«застылость» души и проводит параллель с неживым, 
усиливая эффект развернутой метафоры.

Итак, при осмыслении мотива неподвижно-
сти были рассмотрены петербургские повести, ко-
торые не были предметом пристального внимания 
Ю.В. Манна (исключение – повесть «Портрет»), в его 
работе, посвященной «формуле окаменения». Оказа-
лись выявлены дополнительные семантические ва-

рианты неподвижности, которая не ограничена лишь 
«окаменением», но включает в себя «оцепенение», 
«одеревенение» или «остолбенение». 

Семантический инвариант рассматриваемого мо-
тива действительно связан с сильными переживани-
ями и потрясениями гоголевских героев. Но, осно-
вываясь на приведенных примерах, можно говорить 
о большем многообразии семантики мотива непод-
вижности и его «морфологии». Последнее достига-
ется Гоголем с помощью различных средств: часто-
го употребления глаголов, описывающих действия, 
для создания контраста со сценой, лишенной движе-
ний; лексических единиц, описывающих звук или ти-
шину; характерных для автора описаний раскрытого 
рта, пронзительного взгляда и др. Гоголевская непод-
вижность сложнее, чем кажется – это не всегда отсут-
ствие движения, а, например, длительное действие, 
которое овладевает героем, или «немая» сцена, ког-
да аудиальный аспект ограничен. 

Выявленные семантические варианты связаны 
в первую очередь с воздействием страха или красо-
ты (красоты женщины или совершенством карти-
ны), но не ограничиваются ими. В ряду факторов, 
вызывающих неподвижность, оказываются изумле-
ние (удивление), отчаяние, переоценка ценностей, 
равнодушие или, наоборот, любопытство. В ряде 
случаев с мотивом неподвижности связана реальная 
или только намеченная (потенциальная) перемена, 
происходящая с гоголевским человеком. Стоит так-
же отметить, что у двух, казалось бы, совершенно 
разных чувств (например, страха и изумления / вос-
хищения) оказывается одинаковое внешнее проявле-
ние. В этой парадоксальности и амбивалентности об-
наруживаются необычные свойства характерологии, 
явленные в невербальной поэтике Гоголя.
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Аннотация. Статья посвящена проблеме развития женской лирики в России 1914 – начала 1920-х гг. под влиянием внеш-
них обстоятельств. Переживания, связанные с событиями Первой мировой и гражданской войн, с переломным 
для страны 1917 г., нашли драматическое воплощение в поэзии А. Ахматовой, А. Герцык, В. Малахиевой-Мирович, 
В. Меркурьевой, Л. Столицы. Женское переживание катастрофы происходит на границе понимания ситуации и ее 
«вещественно»-интуитивного постижения, создается ощущение материальности момента, эмоционально-оценоч-
ной реакции на него. В лирике воинственный дух гражданина, готового пожертвовать жизнью, соединяется с неж-
ностью и силой, охраняющей дом, семью, материнство. Женский взгляд отличается ярко выраженной ориентацией 
на элементы народного мировосприятия, возрастает роль мифопоэтических образов и мотивов, актуализируются 
жанры фольклора и духовной поэзии. Момент истории эксплицируется через городское пространство, в котором 
прочитываются знаки индивидуальной и коллективной судьбы. Город и дом входят в семантическое пространство 
родной страны, России. Вера, любовь и материнство определяют отношение к происходящему как к человеческой 
трагедии и надвигающемуся Апокалипсису, Возмездию за грехи. Отражая вехи мировой и отечественной истории, 
женщины-поэты выходят за пределы первоначальной камерности, развивают эпические образы и мотивы в твор-
честве. В стихотворениях, написанных от лица современников, лирическое «я» сливается с «мы», в них авторы до-
стигают трагической высоты изображения судьбы своего поколения и России.
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Abstract. The article is devoted to the problem of the development of women’s lyrics in Russia from 1914 to the early 1920s 
under the infl uence of external circumstances. The feelings connected with the events of World War I and the Russian 
Civil War, the turning point between which saw revolutions of 1917, found dramatic embodiment in the poetry of Anna 
Akhmatova, Adelaida Gertsyk, Varvara Malahieva-Mirovich, Vera Merkur’yeva, Lyubov’ Stolitsa. A purely feminine sense 
of catastrophe occurs on the borderline of understanding the situation and its ‘material’-intuitive comprehension; it creates 
a sense of the materiality of the moment and an emotional and evaluative reaction to it. In the lyrics, the militant spirit of 
a citizen ready to sacrifi ce own life, is combined with tenderness and strength that protects the home, family, motherhood. 
The female gaze is characterised by a pronounced orientation towards elements of folkish worldview; the role of mythopoetic 
images and motifs increases; the genres of folklore and spiritual poetry are actualised. The moment of history is explicated 
through the urban space, in which the signs of individual and collective destiny are read. The city and home are included 
in the semantic space of the motherland – Russia. Faith, love and motherhood defi ne the attitude to what is happening as a 
human tragedy and almost as an impending Apocalypse, given for grave sins. Refl ecting the milestones of world and Russian 
history, the poetesses go beyond the original chamber setting and rather develop epic images and motifs in their creative 
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Лирические произведения Анны Ахматовой, Аде-
лаиды Герцык, Варвары Малахиевой-Мирович, Веры 
Меркурьевой, Любови Столицы, написанные в пере-
ломные для России годы войн и революций, отража-
ют женское переживание катастрофы на границе по-
нимания ситуации и ее «вещественно»-интуитивного 
постижения. Воинственный дух гражданина, встав-
шего на защиту культурных и религиозных ценно-
стей, соединяется в них с женской силой, охраня-
ющей дом, семью, материнство. Классикой поэзии 
ХХ в. стала гражданская лирика Ахматовой, в том 
числе ее книга «Белая стая» (1917), менее извест-
ны современному читателю «Дни гнева, дни скор-
би» (1917) Меркурьевой, «Подвальные» (1921) Гер-
цык, «Батайские дни» (1919) Малахиевой-Мирович, 
«Из песен девицы-добровольца» (1914–1915) Сто-
лицы. Одни произведения сразу были отданы в газе-
ты и журналы («Накануне», «Биржевые ведомости», 
«Женское дело», «Журнал для женщин», «Женская 
жизнь»), вошли в состав коллективных и авторских 
поэтических сборников, другие – долгое время не пе-
чатались в России и увидели свет только во второй 
половине прошлого столетия и в наше время1. 

Художественное восприятие авторами событий де-
сятилетия отечественной истории (1914–1924) отли-
чается ярко выраженной ориентацией на элементы 
народного мировосприятия – в женской поэзии воз-
растает роль мифопоэтических образов и мотивов. 
Так, откликом Ахматовой на начало Первой мировой 
войны стал цикл «Июль 1914» («Пахнет гарью. Че-
тыре недели…», 1914; «Можжевельника запах слад-
кий…», 1914). Известие о вступлении России в во-
йну застало поэта в Слепневе, имении Гумилевых. 
Война воспринимается сквозь призму крестьянско-
го сознания, деревенскими жителями она истолко-
вывается как Божеское Наказание засухой, требую-
щее от людей искупления грехов. В финале первого 
стихотворения появляется образ защитницы Богоро-
дицы, расстилающей «над скорбями великими плат»; 
во втором – страдающая земля ассоциируется со Спа-
сителем, с Его крестными муками. Лирическое напря-
жение, ценностная экспрессия выражаются опосредо-
ванно – через описания природы и голоса «одноногого 
прохожего», плачущих вдов, «молящего».

Стало солнце немилостью Божьей,
Дождик с Пасхи полей не кропил.
Приходил одноногий прохожий
И один на дворе говорил:

work. In the poems written on behalf of contemporaries, the lyrical “I” merges with “us”; the authoresses reach the tragic 
height of depicting the fate of their generation and the whole of Russia in the poems.

Keywords: historicism, images, motifs, civic lyrics, Anna Akhmatova, Adelaida Gertsyk, Varvara Malahieva-Mirovich, Vera 
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«Сроки страшные близятся. Скоро
Станет тесно от свежих могил.
Ждите глада, и труса, и мора,
И затменья небесных светил» [Ахматова: 198].

Не напрасно молебны служились,
О дожде тосковала земля:
Красной влагой тепло окропились
Затоптанные поля.

Низко, низко небо пустое,
И голос молящего тих:
«Ранят тело твое пресвятое,
Мечут жребий о ризах твоих» [Ахматова: 199].

И в дальнейшем Ахматовой трагические события 
в российской и мировой истории будут осмыслены 
как годы всенародного горя и подвижничества («Рек-
вием», 1935–1940; «Ветер войны», 1940-е). Нерас-
торжимую связь поэта и времени образно обозна-
чил О.Э. Мандельштам: «Она – плотоядная чайка: 
где исторические события, там слышится голос Ах-
матовой, и события – только гребень, верх волны: во-
йна, революция» [Герштейн: 170]. В моменты исто-
рических катастроф, по Ахматовой, главная задача 
поэзии – сказать свое полновесное и внушительное 
слово, запечатлеть переживаемое в потоке времен 
и культурного сознания. Поэт, как летописец совре-
менности, способен разглядеть ту самую субъектив-
но-значимую деталь, смысл которой прояснится годы 
спустя, и окажется, что в прошлом именно она была 
знаком судьбы, предвестницей будущего. Чтобы ис-
полнить свое предназначение, художник выходит 
за пределы первоначальной камерности, развива-
ет эпические образы и мотивы («Памяти 19 июля 
1914», 1916): 

Из памяти, как груз отныне лишний,
Исчезли тени песен и страстей,
Ей – опустевшей – приказал Всевышний
Стать страшной книгой грозовых вестей 

[Ахматова: 269].
С народом ахматовскую героиню соединяет беда, 

которую принесла внезапно начавшаяся война («Мы 
на сто лет состарились, и это / Тогда случилось в час 
один…»). Мотив индивидуального страдания, по-
лучивший развитие в центральном четверостишии 
и связанный с образом Христа, молящегося в Геф-
симании, в финале стихотворения «подключается» 
к теме общей судьбы и культурной памяти. Память-
книга лирической героини, возможно, восходит к вет-
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хозаветному образу. Пророк Моисей, готовый взять 
на себя грех народа, обращается к Богу со словами: 
«Прости им грех их. А если нет, то изгладь и меня 
из книги Твоей, в которую Ты вписал». Господь отве-
чает Моисею: «Того, кто согрешил предо Мною, из-
глажу из книги Моей» (Исх. 32: 32–33). 

В произведениях социально-исторической про-
блематики Ахматова, как правило, описывает стра-
дания отдельного «я» как одного из многих. Иным 
вариантом представления героини является изобра-
жение ее исключительности и духовного самоут-
верждения в поэзии Столицы. В статье «О современ-
ном лиризме» (1909) И.Ф. Анненский характеризует 
стихотворения поэтессы как «наделенные яркой чув-
ственностью, осязаемостью» [Анненский: 354]. Та-
ковы и произведения, включенные составителями 
в тематический цикл «Из песен девицы-доброволь-
ца» (1914–1915). Женщина-воин выделяется богатыр-
скими чертами, она отважна и решительна:

Я девичью ногу – в стремя,
Золотой шишак – на темя, –

И несусь
В бой за Русь [Столица: 358].

Лирическая героиня, прекрасно понимая, что обыч-
ная доля женщины «лишь шитье одно да печиво», 
и бунтуя против заведенного порядка, бросает вы-
зов сразу всем возможным врагам – внешним и вну-
тренним («Ох, ты, жизнь девичья, сонная!»). Песен-
ная основа произведений, архаизмы, фольклорные 
образы и мотивы не мешают автору выражать поры-
вы современной женской души: жертвовать на вой-
не приходится не только жизнью, но и полом. Только 
во время тайных купаний в ручье героиня становит-
ся «впрямь девицей» («Я – доброволец радостный»), 
а женское счастье достается ей после смерти («Стаи 
дикие лебяжие…»).

Красоту былую девичью
Смерть на лик мой навела
И Егорью-Королевичу
В жены, храбрую, дала.
 Кудри солнечные глажу я,
 В синезарный взор гляжу!..
 Песня дальная лебяжая…
 Умерла… Лечу… Лежу… 

[Столица: 359].
Революцию Столица не приняла, эмигрировала 

в Болгарию и тосковала там по России до конца дней 
своих. В глубоко трагическом сонете «Родине» (1918) 
страна у нее ассоциируется с кладбищем: «Кругом 
одни холмы темнеющих могил» [Столица: 392]. Сти-
хотворение было опубликовано в номере газеты «На-
кануне» (1918, № 1, 7 апреля / 25 марта) и стало од-
ним из первых в творчестве Столицы, посвященных 
теме утраченной родины – актуальной для нее в 1920–
1930-е гг.

Переломный момент истории в женской поэзии 
начала века также эксплицируется через городское 
пространство, в котором прочитываются знаки ин-
дивидуальной и коллективной судьбы. В ахматов-
ской лирике предвоенный Петербург – город меж-
ду небом и землей – мифологизируется в сознании 
лирической героини, однако внешне столица сохра-
няет вполне реалистические очертания. Важнейшей 
для автора является оппозиция «мужского» и «жен-
ского», которая соотносится с мотивом покорения 
Петром «пустынных волн» реки, имеющим в рус-
ской литературе достаточно разработанный семан-
тический контекст («О, это был прохладный день…», 
1913; «Стихи о Петербурге», 1913; «В последний 
раз мы встретились тогда…», 1914). В стихотворе-
ниях Ахматовой 1912–1914 гг. ситуация любовной 
борьбы перерастает в противостояние поэтов: пей-
заж «чудесного» города отражает высокие идеалы 
и устремления женщины-художника, чья скрытая 
сила души, уподобленная «темноводной» Неве, про-
буждается и грозит выйти из своих берегов. Лири-
ческое переживание городского пространства отра-
жает состояние женской души, свидетельствует о ее 
готовности петь не только о любви, но и о событиях 
национального масштаба. Л.К. Чуковская справед-
ливо указывала на то, что Ахматова постоянно ощу-
щала себя и свою судьбу связанной с мировой куль-
турой и историей: «<…> Пушкин, Дант, Шекспир, 
Петербург, Россия, война… Она не может ни любить, 
ни ссориться в стихах, не указав читателю с совер-
шенной точностью момент происходящего на исто-
рической карте» [Чуковская: 134].

Образ Петербурга в стихотворениях Ахматовой 
первой половины 1914 г. становится предвестником 
Апокалипсиса и местом, подсказывающим герои-
не новый путь, еще не осознанный, но уже настра-
ивающий ее на высокую жертву («А я, закрыв лицо 
мое, / Как перед вечною разлукой, / Лежала и жда-
ла ее, / Еще не названную мукой» [Ахматова: 179]). 
Крылатые фигуры чугунных ангелов, установленные 
на арке «на Галерной», напоминают о наступающем 
Судном дне («Как ты можешь смотреть на Неву...», 
1914):

Черных ангелов крылья остры,
Скоро будет последний суд.
И малиновые костры,
Словно розы, в снегу цветут [Ахматова: 173].

В стихотворении «На разведенном мосту…» (1917–
1919) события февральской революции и октябрьского 
переворота Ахматова воспринимает в образе внезап-
но разведенного моста – как резкий надлом времени 
и судьбы человека:

На разведенном мосту
В день, ставший праздником ныне, 
Кончилась юность моя [Ахматова: 324]. 

Вехи истории в русской лирике 1914 – начала 1920-х гг.: женский взгляд
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История в стихотворениях была услышана Ахма-
товой как прозвучавший в воздухе залп («И целый 
день, своих пугаясь стонов…», 1917). Атмосфера, 
воцарившаяся в столице, передается через описа-
ние уличного гула, в котором «великопостный звон» 
церковных колоколов сливается с «беспорядочной 
стрельбой» («Я в этой церкви слушала Канон…», 
1917). Тотальное присутствие смерти осмысливается 
поэтом как мощный стимул к покаянию и очищению. 
Упомянутый в стихотворении Канон Андрея Критско-
го – выдающееся произведение церковной гимногра-
фии – представляет собой развернутый диалог чело-
века со своей душой. Судьбоносный период русской 
истории совпадает с «семью неделями», предваряю-
щими Христову Пасху.

Я в этой церкви слушала Канон
Андрея Критского в день строгий и печальный,
И с той поры великопостный звон
Все семь недель до полночи пасхальной
Сливался с беспорядочной стрельбой,
Прощались все друг с другом на минуту,
Чтоб никогда не встретиться… И смуту
……………………………………. судьбой 

[Ахматова: 322].
Образ женщины из народа сближает лирику Ах-

матовой и Меркурьевой, индивидуальный стиль по-
эзии которой критики сравнивали со стилем заго-
воров и заклинаний. В отличие от Ахматовой, она 
поэт Москвы. «Одним из самых сильных стихотво-
рений революционного года» назвал М.Л. Гаспаров 
сонет Меркурьевой «Пробоина – в Успенском со-
боре…» (1917) из цикла «Дни гнева, дни скорби»2. 
При обстреле Кремля красной артиллерией был про-
бит церковный купол.

Пробоина – в Успенском соборе,
Пробоина – в Московском Кремле.
Пробоина – кромешное горе – 
Пробоина – в сраженной земле.

<…> Пробоина – где мы в ней и что мы?
Пробоина – бездна поглотила.
Пробоина – нет всея Руси [Меркурьева: 119].

В последних числах декабря 1917 – начале 1918 г. 
Меркурьева пишет «Сон о Богородице», где цен-
тральным является также образ Москвы революцион-
ной. Речь идет о святочных днях, когда совершается 
тайна встречи старого мира с новым, чудо перерож-
дения и очищения в мистическом соединении Жиз-
ни и Смерти, Богородицы и Метелицы. Понимание 
поглощающей силы революции, готовность к смер-
ти в том случае, если новая жизнь не примет в свое 
лоно лирическую героиню и ее товарищей по куль-
туре, прочитываются в стихотворении Меркурьевой 
«Стансы» (1918). 

<…> На лобном месте, веку злого
Лихие вины искупив,

Мы верно сдержим наше слово,
Не изменив, не отступив.

Совьем лирические бредни
В созвучий вольных коловерть – 
И кончим ямб, свой ямб последний
Прощальной рифмой к слову «смерть» 

[Меркурьева: 43].
То же переживание неизбежного эшафота, готов-

ность войти в новую жизнь без отречения от преж-
них культурных ценностей или умереть обнаружи-
ваются и в ахматовском стихотворении «Петроград, 
1919» (1920). Автор пишет об одолевающем совре-
менников ужасе, но в последней строфе страх нео-
жиданно перекрывается верой в непрерывную связь 
поколений, которая осуществляется культурой. Голос 
хора сограждан (один из вариантов заглавия – «Со-
гражданам») звучит как соборная молитва. 

И мы забыли навсегда,
Заключены в столице дикой,
Озера, степи, города
И зори родины великой.

<…> Иная близится пора,
Уж ветер смерти сердце студит,
Но нам священный град Петра
Невольным памятником будет 

[Ахматова: 348].
В стихотворениях, написанных поэтами от лица 

современников, потрясающе сильно звучит лириче-
ское «мы». Сближает Меркурьеву с Ахматовой и мо-
тив нищеты в настоящем, которая заставила лири-
ческую героиню и окружающих переоценить свое 
положение в прошлом и ощутить духовный подъем 
во время голода («Голодная», 1922). К Богу обраще-
ны слова героини Меркурьевой:

Тебя не увидели
Мы сытые – 
В предсмертной тоске, в покаянном ужасе
Ты нам обнаружился.
Слава же Тебе вовек,
Показавшему нам свет [Меркурьева: 381].

В образе нищенки, городской сумасшедшей в во-
енные годы предстает ахматовская героиня. Потря-
сение горем очищает душу и проясняет память жен-
щины, которая как священный долг воспринимает 
задачу сохранить прошлое («Думали: нищие мы, нету 
у нас ничего…», 1915; «Будешь жить, не зная лиха...», 
1915).

Много нас таких бездомных,
Сила наша в том,
Что для нас, слепых и темных,
Светел Божий дом <…> [Ахматова: 252].

Цикл «Батайские дни» (1919), посвященный го-
роду, находящемуся неподалеку от Ростова-на-Дону, 
после революции неоднократно переходившему 
от белых к красным и наоборот, включила в руко-
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писную книгу «Во дни войны» Малахиева-Миро-
вич. Драмы разыгрываются на улицах города. Участ-
ники событий – люди разных поколений (дети, их 
родители и старики), явь и сновидение наползают 
друг на друга, звучат голоса горожан, их свидетель-
ства. Одной из самых сильных в цикле является сце-
на смерти старухи на улице:

В череду умерла старушка.
Простояла всю ночь в череду,
Не дождалась хлеба и села.
На рассвете грянула пушка.
Разбежались все, а она – на льду,
Как живая до полдня сидела 

[Малахиева-Мирович: 185].
В поле зрения женщин-поэтов попадают не про-

сто лица из толпы, но прежде всего мужья, возлю-
бленные и дети, с ними связаны мотивы мучениче-
ства и сиротства, а также важнейший для женского 
сознания концепт дома. В стихотворении Ахмато-
вой «Утешение» (1914) убитый «в объятой пожара-
ми, скорбной Польше» возлюбленный причисляется 
к святой рати, «Божьему воинству»: 

И плакать грешно, и грешно томиться
В милом, родном дому. 
Подумай, ты можешь теперь молиться 
Заступнику своему [Ахматова: 208]. 

Тему женского мужества и гражданского поры-
ва раскрывает мотив священной жертвы, которую 
совершает ахматовская героиня, ради России отре-
каясь от того, что для нее дороже собственной жиз-
ни, – от переживаний материнства, любви и творче-
ства («Молитва», 1915). 

Дай мне горькие годы недуга, 
Задыханья, бессонницу, жар, 
Отыми и ребенка, и друга, 
И таинственный песенный дар –
Так молюсь за Твоей литургией 
После стольких томительных дней, 
Чтобы туча над темной Россией 
Стала облаком в славе лучей [Ахматова: 231].

Во время войны Ахматова создает «Колыбель-
ную» (1915), в которой признается: «Я дурная мать». 
В центре внимания – внутренний мир матери. Если 
в традиционной колыбельной находят отражение 
женские идеалы и мечты, то здесь ребенку адресо-
вана тревожная, неутешительная исповедь и материн-
ское раскаяние. Поэт пишет о безоговорочном непри-
ятии войны с точки зрения женщины:

Было горе, будет горе,
Горю нет конца,
Да хранит святой Егорий
Твоего отца [Ахматова: 251].

Форма женского плача-причитания в стихотворе-
нии «Для того ль тебя носила…» (1918), посвящен-
ном Виктору Горенко – белогвардейцу, младшему 

брату Ахматовой, которого в семье ошибочно счита-
ли погибшим, позволила автору выразить свое отно-
шение к происходящему как к человеческой трагедии, 
отодвинув на второй план социально-политическую 
оценку событий гражданской войны.

Для того ль тебя носила
Я когда-то на руках,
Для того ль сияла сила
В голубых твоих глазах!

<…> На Малаховом кургане
Офицера расстреляли.
Без недели двадцать лет
Он глядел на Божий свет [Ахматова: 329].

Материнскому горю также посвящены траги-
ческие строки Герцык – поэта круга символистов. 
В жанре молитвы написано стихотворение «Госпо-
ди, везде кручина!» (1921). Мать, ищущая спасения 
в вере, не в состоянии смириться с тем, что смерть 
сына могла быть осуществлением Божьей воли. 

Господи, везде кручина!
Мир завален горем, бедами!
У меня убили сына,
С Твоего ли это ведома? [Герцык: 164].

Дети вносят светлое настроение в лирику Гер-
цык, с ними лирическая героиня связывает надежды 
на будущее возрождение мира («Женщинам», 1919):

Им нужно, чтоб их любили,
И нужно, чтоб их одели…
О, если б они свершили
Все то, что мы не сумели! [Герцык: 157].

Если время Первой мировой войны в женской поэ-
зии ощущается как приближение «страшных сроков», 
то революционные события и гражданская война вос-
принимаются как Апокалипсис, Судный день, Возмез-
дие за грехи. У Ахматовой в лирике второй половины 
1910-х гг. жестом, означающим недоумение и невы-
разимое страдание лирического «я», становится по-
ложение рук на лицо («Закрыв лицо, я умоляла Бога / 
До первой битвы умертвить меня»; «И только совесть 
с каждым днем страшней / Беснуется: великой хочет 
дани. / Закрыв лицо, я отвечала ей… / Но больше нет 
ни слез, ни оправданий» [Ахматова: 269, 273]). Поэт 
не идеализирует образ родной земли, напротив, пи-
шет о чувстве стыда, которое охватывает при взгляде 
на грехопадение людей («Отрывок», 1916 <?>):

……..…………………………………
О Боже, за себя я все могу простить,
Но лучше б ястребом ягненка мне когтить
Или змеей уснувших жалить в поле,
Чем человеком быть и видеть поневоле,
Что люди делают, и сквозь тлетворный срам
Не сметь поднять глаза к высоким небесам 

[Ахматова: 285].
В 1917 г. создано стихотворение о Петрограде 

«Когда в тоске самоубийства…», в котором значимым 

Вехи истории в русской лирике 1914 – начала 1920-х гг.: женский взгляд
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является мотив грехопадения города, восходящий 
к Книге Пророка Исайи: «Как сделалась блудницею 
верная столица, исполненная правосудия! Правда 
обитала в ней, а теперь – убийцы» (Ис. 1: 21). 

Когда приневская столица,
Забыв величие свое,
Как опьяневшая блудница,
Не знала, кто берет ее… [Ахматова: 316].

Величие жеста («руками я замкнула слух») выда-
ет решительную позицию героини, которая не соби-
рается оставлять родной город на произвол судьбы.

Но равнодушно и спокойно
Руками я замкнула слух,
Чтоб этой речью недостойной
Не осквернился скорбный дух [Ахматова: 316].

Эсхатологические мотивы переполняют и лирику 
Герцык. В большевистском подвале-тюрьме в Суда-
ке, в котором она провела три недели в январе 1921 г., 
был создан поэтический цикл «Подвальные». Спустя 
несколько лет на свет появились «Подвальные очер-
ки» (1924–1925). Центральный образ в стихотворе-
ниях «Нас заточили в каменный склеп», «В этот суд-
ный день, в этот смертный час…», «Ночь ползет, тая 
во мраке страшный лик», «Я заточил тебя в темни-
це» – подземелье. Переживание лирической героини 
выписано психологически точно: страх, физическое 
страдание, соприкосновение со смертью, неистовая 
молитва, двоение сознания и религиозный подъем. 
При всем понимании безжалостности судей и сви-
репости стражей, Герцык пишет не столько о тер-
роре властей, сколько о духовном мраке, глубочай-
шем сомнении в душевных силах, в вере. Русская 
интеллигенция в начале 1920-х гг. под воздействи-
ем физической катастрофы ощущает исчерпаемость 
внутренних сил и неотвратимость новой власти – 
это есть и в подвальных молитвах Герцык, несмотря 
на то, что последняя из них содержит мотивы рели-
гиозного оправдания страдания и возрождения веры 
в чудо обновления.

Лишь здесь, в могиле предрассветной,
Твой ум постиг,

Как часто пред тобой и тщетно
Вставал Мой Лик.

<…> Так чей-то голос в сердце прозвучал.
Как сладостен в темнице плен мой стал 

[Герцык: 164].
В лирическом высказывании героини слышится 

голос поколения, которому в России или в эмиграции 
суждено будет прожить две жизни – «до» и «после» 
перелома: «все былое – небылицей стало уж для нас», 
«эта боль – это расплата за недавний смех», «ни эти 
возгласы, ни речи, – не я!» [Герцык: 166, 167, 168]. 
В новую жизнь лучше входить налегке, без прошлых 
вещей, продолжающих держать в плену сознание ге-
роини («Когда-то любила я книги…», 1922). 

Революцию как Возмездие и предвестие духов-
ной Свободы воспринимает Малахиева-Мирович. 
От имени Революции в 1924 г. она пишет стихотво-
рение «Я – революция. Я пламень мировой», в ко-
тором возникают образы «пожаров гнева», «меча 
возмездья», мира как «единой семьи» и «дитя» рево-
люции, то есть самой Свободы. Через два года поэт, 
однако, призывает: 

О, революция! Пора сменить твой лик
И тряпку красную в архив былого спрятать 

[Малахиева-Мирович: 260].
Чтобы исполнить высшее предназначенье – «вне-

сти свободный дух на самый верх горы, / Откуда но-
вое пойдет времен теченье», – следует, по мнению 
Малахиевой-Мирович, перестать перетасовывать ста-
рые ценности и отказаться от классового подхода 
к ценностям как от наивной уловки.

Прямая оценка действий новой власти практи-
чески не звучит в поэзии Ахматовой, исключени-
ем можно считать стихотворение «Здравствуй, Пи-
тер! Плохо, старый…» (1922). В военные годы поэт, 
как многие современники, задумывается о пробле-
ме выбора жизненного пространства в ситуации со-
циально-исторического кризиса. Находясь с род-
ными на даче Шмидта близ Севастополя, Ахматова 
в 1916 г. создает стихотворение «Когда в мрачней-
шей из столиц…», посвященное Б.В. Анрепу, в ко-
тором представляет свой отъезд в Песочную бухту 
как бегство из столицы под покровом петроград-
ской ночи: ,

<…> Рукою твердой, но усталой
На чистой белизне страниц
Я отречение писала 

<…> Но неожиданная ночь
Покрыла город предосенний,
Чтоб бегству моему помочь,
Расплылись пепельные тени 

[Ахматова: 270].
Мечта о путешествии в Англию описывается 

как реальное событие в миницикле «Сантименталь-
ное путешествие» (1917), состоящем из произведе-
ний «Просыпаться на рассвете…» и «Это просто, это 
ясно…». Первая публикация стихотворения «Это про-
сто, это ясно…» в газете «Петроградское эхо» (1918, 
22 января) вышла со следующими строками 9–11: 
«Оттого, что, бросив друга / И единственного сына, / 
Бросив город мой заветный <…>» [Ахматова: 844]. 
Упоминание «единственного сына», «друга» и «за-
ветного» города создавало впечатление автобиогра-
фичности произведения. Конечно, это была игра поэ-
тической фантазии, однако родилась она от реальной 
ситуации выбора, который стоял перед автором.

В конце 1910-х – начале 1920-х гг., когда отъ-
езд из России уже не воспринимается как времен-
ная мера спасения, Ахматова ориентируется на идею 
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безусловной ценности родного дома и коллективно-
го переживания беды в родной стране. Решительнее 
многих она заявляет о своей позиции в стихотворе-
нии «Не с теми я, кто бросил землю…» (1922). «По-
следняя зима» перед Первой мировой войной являет-
ся точкой отсчета нового века, а поза оглянувшейся 
героини и ее поколения становится у Ахматовой фи-
гурой умолчания, за которой прочитывается скорб-
ное прощание автора с эпохой, боль от невосполни-
мых утрат поколения и невозможность войти в новую 
жизнь, отбросив прошлое («Тот голос, с тишиной ве-
ликой споря…», 1917; «Лотова жена», 1924).

Тот голос, с тишиной великой споря,
Победу одержал над тишиной.
Во мне еще, как песня или горе,
Последняя зима перед войной.

Белее сводов Смольного собора,
Таинственней, чем пышный Летний сад,
Она была. Не знали мы, что скоро
В тоске предельной поглядим назад 

[Ахматова: 293].

Кто женщину эту оплакивать будет?
Не меньшей ли мнится она из утрат?
Лишь сердце мое никогда не забудет
Отдавшую жизнь за единственный взгляд 

[Ахматова: 402].
Ахматова, Меркурьева, Малахиева-Мирович ста-

ли свидетелями событий Второй мировой войны. 
Итак, приведенные выше произведения, посвя-

щенные вехам отечественной и мировой истории, 
являются глубоко лирическими и драматическими 
по своей природе, в них создается ощущение «веще-
ственности» момента, эмоционально-оценочной ре-
акции на него. В связи с событиями Первой мировой 
войны и последующими историческими катаклизма-
ми в России неличные, эпические мотивы возникают 
и интенсивно развиваются в женской поэзии, позво-
ляя ей постепенно набрать силу и, наконец, преодо-
леть первоначальную камерность и сосредоточен-
ность на интимной тематике. Очевидно, что голос 
Ахматовой выделяется из хора голосов современниц 
своим волевым, действенным началом, внутренний 
строй ее лирики отличается драматизмом «закры-
тым, молчаливым, стоически – по-мужски – укро-
щенным» [Колобаева: 130]. 

Символико-мифологический психологизм 
1910-х гг., питающийся от культурных русских кор-
ней, по мере нарастания драматизма исторических 
обстоятельств, сменяется в женской поэзии изобра-
жением человеческой трагедии поколения рубежа 
веков, национальной беды. В поэзии Столицы ли-
хая «девица-доброволец» военных лет уступает ме-
сто плакальщице-эмигрантке из 1920-х гг. Образы 
города и России обретают черты не символическо-

го пространства, теряющего устойчивость и основа-
тельность, а места, где буквально рушатся дома, се-
мьи и судьбы у Меркурьевой, Малахиевой-Мирович, 
Герцык. С приходом в 1914 г., по словам Ахматовой, 
«некалендарного» ХХ в. женская поэзия историче-
ской темой преобразилась и продолжила свой путь 
значительных художественных обретений и невос-
полнимых человеческих потерь.

Примечания
1 В статье «Ахматова и “Весенний салон поэтов”» 

Г.В. Петрова обращается к проблеме ахматовских 
публикаций в периодических изданиях, альмана-
хах, сборниках. В центре внимания исследователя 
неавторский «цикл», составленный из стихотворе-
ний 1914–1917 гг., посвященных военным событи-
ям [Русские поэты: 20–30].

2 Цит. из статьи М.Л. Гаспарова «Вера Меркурье-
ва (1876–1943). Стихи и жизнь», опубликованной 
в Собрании стихотворений Меркурьевой (с. 499–
542) [Меркурьева, 2007: 512].
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Аннотация. В статье на материале романа шотландского писателя анализируется художественная концепция женских об-
разов в динамике мироощущения автора, обозначаются попытки создания типологии женских образов в творчестве 
А.Дж. Кронина, выявляется специфика изображения героинь в реалистической прозе. Автор считает, что изучение 
женских образов с помощью литературного портрета способствует определению существенных особенностей про-
зы и художественного мира писателя. В статье выделены образные аналогии, связанные с автобиографическими 
фактами, а выбранный автором типологический подход к женской образной системе в творчестве писателя позво-
ляет не только определить внутреннюю логику художественного мышления А.Дж. Кронина, но и наличие «литера-
турно-эстетической общности». Как показало исследование, писателю удалось с помощью своей героини, через ее 
эмоции и взаимоотношения с другими персонажами, детально охарактеризовать все женские образы. Таким обра-
зом, женский литературный портрет у писателя отличается сохранением черт внешнебытового правдоподобия и ин-
дивидуальности: женским образам в романе присущи как общие типические черты, так и индивидуальные.
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Abstract. The article analyses the artistic concept of female characters in the dynamics of the author’s worldview on the material 
of the Scottish writer’s novel, identifi es attempts to create a typology of Archibald Joseph Cronin’s female characters, and 
reveals the specifi city of the heroines’ portrayal in realistic prose. The author believes that the study of female images with 
the help of literary portrait helps to determine the essential features of the prose and artistic world of the writer. The article 
highlights fi gurative analogies connected with autobiographical facts, and the typological approach chosen by the author to 
the female image system in the writer’s work allows not only to determine the internal logic of Archibald Cronin’s artistic 
worldview, but also the presence of “literary and aesthetic commonality”. The research proves that the writer managed to 
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ЛИТЕРАТУРОВЕДЕНИЕ

Арчибальд Джозеф Кронин (1896–1981) – извест-
ный шотландский писатель-реалист – хорошо знаком 
российскому читателю не только такими романами, 
как «Замок Броуди», «Звезды смотрят вниз», «Цита-
дель» и т. д., но и некоторыми постановками, а так-
же экранизациями вышеназванных романов. Как ав-
тор, он умело балансировал между бытописателями 
конца XIX–ХХ века (Kailyard School / «Огородная 
школа») и их оппонентами (anti-Kailyard School), 
что и обусловило некий парадокс, когда, несмотря 
на коммерческий успех и положительные отзывы 
критиков, имя А.Дж. Кронина было практически про-
игнорировано в академических кругах. Как считал 
А. Рид, это было связано с несколькими причинами: 
во-первых, он стал мало писать о Шотландии; во-
вторых, его романы-бестселлеры были недоступны 
для серьезной критики из-за чрезмерной популяр-
ности; в-третьих, поклонники творчества писате-
ля полагали, что А.Дж. Кронин променял успех вы-
дающегося писателя на солидное вознаграждение 
за популярные романы-бестселлеры [Reid: 55].

При этом Д. Салвак называл и другие причины: 
ухудшение качества романов, написанных в более 
поздние годы, тенденцию к повторению сюжетных 
линий; предсказуемость произведений и их простые 
сюжеты [Salwak: 131].

О. Прескотт утверждал, что «С точки зрения сла-
вы и богатства доктор Кронин – это один из самых 
успешных писателей своего времени, однако он не вы-
звал особого ажиотажа в мире литературы, но завое-
вал теплое восхищение критиков» [Prescott: 17]. 

В связи с вышеперечисленными обстоятельства-
ми имя А.Дж. Кронина редко встречается в зарубеж-
ной научной литературе: М. Волкер в книге «Шот-
ландская литература от 1707 года» (1996) упоминает 
только о А.Дж. Кронине как о «развлекательном» 
писателе [Walker: 217]; в книге М. Линдсей «Исто-
рия Шотландской литературы» (1999) вообще от-
сутствует упоминание о нем, хотя его современник, 
Дж. Брайди, описывается как автор, выработавший 
собственный стиль [Lindsay: 437]; в книге Р. Кро-
уфорда «Книги Шотландии» (2008) исследователь 
лишь отмечает, что А.Дж. Кронин, как и Дж. Брай-
ди, изучал медицину в университете Глазго, а затем 
характеризует его как «самого продаваемого и ши-
роко переводимого романиста» [Crawford: 596] и т. д.

Дж. Каррузес и Л. Маквани высказали предполо-
жение, что, возможно, такое отношение связано еще 
и с тем, что общественность Шотландии была бо-
лее благосклонна к коренным шотландцам, чьей ос-
новной профессией была писательская деятельность, 
а не к тем, для кого эта профессия стала второй [The 
Cambridge Companion to Scottish Literature: 201]. Тем 
не менее для А.Дж. Кронина ключевыми факторами 
успеха явились не только динамичное повествование, 

но и влияние профессиональных медицинских навы-
ков, позволяющих в деталях описывать как психоло-
гические, так и другие виды заболеваний.

Конечно, западные читатели и зрители ознакомле-
ны с творчеством писателя гораздо лучше, но имен-
но парадокс славы и непринятия в научных кругах 
вызвал интерес как у отечественных критиков, так 
и у литературоведов (работы таких известных фило-
логов, как Н.И. Вайсман, Н.Я. Дьяконова, Н.А. Егу-
нова, Н.П. Михальская, Р.Н. Померанцева и других 
посвящены произведениям шотландского автора; 
Д. Салвак и А. Дэвис исследовали биографию писате-
ля), но тем не менее не все произведения А.Дж. Кро-
нина изучены в зарубежном и отечественном науч-
ном пространстве, и это несмотря на то, что единство 
мирового литературного процесса определяется свя-
зями между отдельными литературами, поэтому дан-
ная статья призвана не только пересмотреть наследие 
шотландского писателя, но и исследовать женский 
образ в его романе «Три любви», который, на наш 
взгляд, является показательным как с точки зрения 
лингвистики, так и психологии.

Исследованиями в области изучения образов в ли-
тературе занимались М.П. Абашева, О.В. Барсуко-
ва, Е.Р. Коточигова, А.С. Матвеева, Т.А. Мелешко, 
М.В. Михайлова, М.Б. Храпченко и другие. В кон-
це XX столетия в работах Н. Ювал-Дэвиса, А. Мак-
Клинтока и других начинает активно исследовать-
ся роль мужчин и женщин в национальной культуре, 
а вот в российской науке впервые к этой теме обра-
тился О.В. Рябов, а затем и другие исследователи: 
Е.А. Гапова, Е.И. Горошко, А.В. Кирилина, Т.Б. Ря-
бова, Л.Ф. Хабибуллина и так далее.

Новизна нашего исследования состоит в том, что  
нами впервые были выделены и типизированы об-
разы женщин в романе А.Дж. Кронина «Три люб-
ви», а также проведены образные аналогии, связан-
ные с автобиографическими фактами.

Литературный портрет – это «одна из разновид-
ностей описания, представляющая внешность пер-
сонажа литературного произведения», но при этом 
«визуализация облика героя в портрете может быть 
совмещена с его психологической, этической или со-
циальной характеристикой» [Огольцева: 86], поэто-
му сегодня в литературоведении возникла проблема 
определения и изучения разновидностей портрета 
литературного героя. На основе многих исследова-
ний (Е.В. Огольцевой, Е.Д. Павлычевой, А.Р. Петуни-
ной и других) можно выделить несколько основных 
функций литературного портрета персонажа: описа-
тельную (как средство репрезентативности образа), 
психологическую и оценочную.

К сожалению, типизировать женские образы до-
статочно сложно, ведь не существует ни единой клас-
сификации, ни единых требований к ней. Типизи-
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ровать – значит выделить наиболее яркие образы 
в произведениях конкретного автора, так как индиви-
дуальные творческие особенности любого писателя 
обуславливают и особенности его образов, как муж-
ских, так и женских. Тем не менее в литературе мож-
но выделить наиболее существенные типы образов 
женщин, которые стали каноническими или новатор-
скими, поэтому через их призму можно рассмотреть 
и охарактеризовать малоизвестные женские образы. 

По мнению доктора психологических наук 
Е.Ю. Коржовой, главной особенностью классиче-
ской литературы является изображение человека 
во всем его многообразии, что помогает выявить 
разные яркие женские образы [Коржова: 31] и, соот-
ветственно, неповторимые женские портреты, при-
сущие идиостилю автора. На основе этого О.В. Бар-
сукова охарактеризовала следующие образы женщин 
в художественной литературе: женщина с пассивным 
взглядом на жизнь – это, например, Нана (Э. Золя 
«Нана»); женщина с активной жизненной пози-
цией – Катерина Ивановна (Ф.М. Достоевский «Бра-
тья Карамазовы»); женщина, которая хочет достиг-
нуть равновесия с окружающим миром, – Скарлетт 
О’Хара (М. Митчелл «Унесённые ветром»); женщи-
на, которая стремится разрушить равновесие с окру-
жающим миром, – Нора (Г. Ибсен «Кукольный дом»); 
ситуативно-целостная личность с деятельной жиз-
ненной позицией – Элизабет (Дж. Остин «Гордость 
и предубеждение»); внутренне целостная личность – 
Джейн Эйр (Ш. Бронте «Джейн Эйр») (цит. по: [Ген-
дерная психология: 170]).

На наш взгляд, типологический подход к женской 
образной системе в творчестве А. Дж. Кронина по-
может понять не только внутреннюю логику художе-
ственного мышления автора, но и наличие «литера-
турно-эстетической общности» в сфере тех явлений, 
«которые могут быть названы родственными в силу 
близости, сходства некоторых существенных своих 
особенностей» [Бурыгина: 264].

Роман «Три любви» (1932) – это второй роман 
писателя, вышедший сразу же за «Замком Броу-
ди» (1931) и имевший колоссальный успех у чита-
телей. Люси Мур – обычная женщина, которая ста-
рается жить по принципу «все распланировано». 
Постоянная потребность героини в любви: снача-
ла к мужу, затем к сыну и в итоге к Иисусу Христу – 
разрушила не только характер женщины, но и ее 
психику. На наш взгляд, А.Дж. Кронин старался 
донести мысль о том, что нельзя посвящать свою 
жизнь только кому-то одному, необходимо не забы-
вать и о себе: нужно помнить, что жизнь дается лишь 
раз, поэтому ее нужно прожить достойно, не прино-
ся себя в жертву обстоятельствам.

Хотелось бы подчеркнуть автобиографичность 
романа «Три любви», как и многих других произве-

дений писателя. Так, например, сын Люси Мур, Пи-
тер, несмотря на трудное материальное положение, 
поступил, как и сам писатель, благодаря стипендии, 
в медицинский университет Глазго. 

В романе затронута тематика безумия – подру-
га Люси, мисс Хокинг (второстепенный персонаж), 
из-за неразделенных любовных переживаний была 
помещена в клинику для душевнобольных. Данный 
эпизод можно сравнивать с автобиографическими 
фактами: у жены А.Дж. Кронина, Мэй Гибсон, вскоре 
после свадьбы обнаружилось психическое заболева-
ние («манифестация паранойи»; цит. по: [Бурыгина: 
74]), и писатель тяжело переживал болезнь супруги. 
Таким образом, тема безумия постоянно привлекала 
автора, что свидетельствует о профессиональном вра-
чебном интересе и опыте, и именно поэтому бредо-
вое расстройство мисс Хокинг (ее бред отношений) 
описан в произведении скрупулезно и достоверно.

А.Дж. Кронин тяжело переживал гибель отца, ко-
торый, как и в вышеназванном романе, погиб во вре-
мя несчастного случая, и тосковал по нему. Данную 
ситуацию усугубляло охлаждение отношений с мате-
рью после женитьбы писателя, которую она не одо-
бряла (похожая ситуация представлена в романе «Три 
любви», когда после свадьбы сына Люси Мур отда-
ляется от него и уходит в монастырь).

Таким образом, можно утверждать, что схожесть 
образов с реальными людьми, а также некоторые сю-
жетные линии, переплетающиеся с жизнью писателя, 
свидетельствуют об особой важности для А.Дж. Кро-
нина автобиографических фактов, которые он вводит 
в канву повествования.

Переходя к характеристике образа Люси Мур, хо-
телось бы отметить, что, согласно классификации 
Е.Ю. Коржовой [Коржова], его можно соотнести 
с такими известными образами мировой литературы, 
как Татьяна Ларина (А.С. Пушкин «Евгений Онегин») 
или Нора (Г. Ибсен «Кукольный дом»), которые вос-
стали против существующих норм, – это женщины, 
которые стремились разрушить равновесие с окружа-
ющим миром. При этом даже «победа героя, то есть 
его внутреннее освобождение и избрание им своего 
настоящего пути, не значит завершение и окончание 
его борьбы и всего конфликта» [Новикова: 57].

Героиня романа «Три любви» Люси Мур победи-
ла общество и себя, но не обрела покой даже в кон-
це своей жизни, ведь постоянно что-то происходило 
не так, как она планировала. Она хотела счастливой 
семейной жизни – погиб муж, хотела обрести сча-
стье в материнстве – посвятила свою жизнь сыну, 
но он выбрал счастье с любимой женщиной, хотела 
посвятить себя богу – он ее «отверг». Смерть Люси 
Мур в больнице, а затем и нахождение в покойниц-
кой – это ее кошмар, который ей привиделся во сне 
еще задолго до ее кончины. Она предвидела все, 

Женский литературный портрет в романе А.Дж. Кронина «Три любви»
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но ничего не захотела менять, как будто не понимала, 
что все могло бы быть по-другому, если бы она пере-
смотрела свои жизненные ориентиры и стереотипы.

В начале романа автор описывает Люси как изящ-
ную и темпераментную женщину двадцати шести лет, 
которая завораживала взгляды своей непосредствен-
ностью: «Маленькое, открытое, живое лицо Люси ды-
шало выразительностью и темпераментом» [Кронин: 
8]. При первом знакомстве читателя с героиней автор 
использует такие оценочные лексемы, как «frankness», 
«constant», «vivid», «warm», «sincerity» [Cronin: 9], ко-
торые помогают создать одновременно и реалистич-
ный, и индивидуализированный образ. 

Как указывает М.Р. Ненарокова, к какой бы тради-
ции мы ни обращались, многие значения цветов помо-
гают раскрыть характер отдельных персонажей [Нена-
рокова: 37]. На наш взгляд, то же самое можно сказать 
и о времени года: А.Дж. Кронин в виде обрамления 
романа, а также с целью создания резкого контраста 
характера героини в начале произведения и в конце об-
ращается к описанию осени: «Как она любила все это! 
Осень! У Люси вырвался счастливый вздох» [Кронин: 
7]. Восклицательные предложения передают сильные 
эмоции, которые испытывает героиня – это любовь 
и радость, а вот финальное описание осени – это уже 
покой и умиротворение: «Вечер выдался спокойным 
и тихим, он дышал той тишиной поздней осени, кото-
рую она так любила» [Кронин: 605].

В начале романа А.Дж. Кронин подчеркива-
ет молодость и неопытность героини, но указыва-
ет на то, что именно в этот период она была счастли-
ва в браке, любила свой дом и гордилась этим. После 
появления Анны Галтон, кузины Фрэнка, атмосфе-
ра уюта и покоя в их доме сменяется на беспокойную 
и тревожную – у Люси просыпается ревность, которая 
и сыграла роковую роль в ее отношениях с мужем – 
она сама толкнула Фрэнка в объятья Анны. Исполь-
зуя антитезу, писатель противопоставляет эти женские 
образы: «Одна была открытой, энергичной, целеу-
стремленной, другая – сдержанной, пассивной, флег-
матичной…» [Кронин: 43], но подчеркивает, что, хотя 
Анна и казалась спокойной (Люси поражала ее урав-
новешенность и невозмутимость [Кронин: 30]), на са-
мом деле она была экспансивной и резкой: «Опыт 
делал ее старше своего возраста, и Анна, со своей 
крестьянской грубоватостью, которая проглядывала 
из-под внешней утонченности, была темперамент-
ной, красивой и очень притягательной в мужских гла-
зах» [Кронин: 60].

Образ Анны достаточно противоречив, но пола-
гаем, что Анна – это ситуативно-целостная личность 
с деятельной жизненной позицией: ей пришлось мно-
го пережить (описывая события, связанные с рож-
дением незаконнорожденного ребенка Анны, ав-
тор и не осуждает, но и не оправдывает героиню), 

это лишь закалило ее – теперь она знает, чего хочет 
от жизни и как этого достичь.

Во второй части романа, по сути, должно было 
произойти взросление Люси Мур – она потеряла 
мужа и ей предстояло самостоятельно растить сына. 
Героиня справилась со всеми испытаниями сама, 
но ее желание доказать всем, что она может все-
го добиться без помощи других людей (ее подвел 
брат мужа и даже родной брат), доходило до безу-
мия: она отказывала себе в еде, одежде, сне – довела 
себя до полного истощения: «Суть ее жизни своди-
лась к следующему – отказывать себе во всем во имя 
окончательного величайшего удовлетворения. Ника-
кая жертва для достижения этой цели не была чрез-
мерной» [Кронин: 442].

Автор составляет психологический портрет глав-
ной героини: из гордости и чрезмерной любви к сыну 
она отказала влюбленному в нее мужчине, что, на наш 
взгляд, сильно повлияло на жизнь Люси в дальней-
шем. Теперь героиня не любит свою работу, но тер-
пит все испытания, мечтая в скором времени сменить 
квартиру и жить вместе с сыном-врачом в новом доме. 
Она строит планы, но не согласовывает их с окружа-
ющими, именно поэтому сын упрекает ее в упрям-
стве и недальновидности, а в дальнейшем – вообще 
стыдится.

В третьей части романа состояние героини уже 
близко к психическому расстройству – ей не для кого 
жить, ее терзает апатия и тревога: «Одна, покинутая 
и жестоко отвергнутая после всех лет беззаветной 
преданности, запертая в голых стенах, где каждый 
шаг напоминал о неимоверных усилиях и неприня-
той жертве» [Кронин: 493]. Автор открыто сочув-
ствует героине – в мыслях она задумывается над тем, 
чтобы принять ситуацию, согласиться на небольшое 
содержание от сына и жить в окружении будущих 
внуков, но подобные размышления вызывают в ней 
лишь отвращение. Даже мисс Тинто (коллега по рабо-
те) очень верно характеризует Люси: «Она, бедняжка, 
сама себе худший враг!» [Кронин: 498].

Третья любовь Люси – это Бог. На грани истоще-
ния душевных сил она пришла в небольшую церковь 
Святой Марии и посчитала это благословением, пе-
ревернувшим ее жизнь. У нее появилась новая цель, 
и она снова ожила, но, к сожалению, ненадолго – ее 
упрямство и нежелание подчиняться монастырским 
канонам позволили ей провести в Сантьенском мона-
стыре лишь недолгий период времени – ее отправи-
ли домой, но и тут она проявила упрямство и реши-
ла поехать к сыну (он не знал о ее приезде, находясь 
в отпуске с Роуз в Бретани), а она ждала его на вок-
зале, пока ей не стало плохо.

Итак, суть жизни Люси Мур сводилась к отказу 
во всем во имя окончательного величайшего удов-
летворения, но оно, к сожалению, так и не наступи-
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ло – она «одиноко» умерла в больничной палате – ее 
смерть была неизбежной как из-за пневмонии, так 
и из-за отказа жить по «чужим» правилам.

Следующий значимый художественный образ – 
это образ Евы Мюррей, жены брата Люси. Конечно, 
значение подобранного автором имени уже говорит 
о многом – Ева, как и ее библейский прототип, была 
хитрой и изворотливой, но при этом А.Дж. Кронин на-
градил ее природной глупостью и стремлением к ши-
карной жизни. Интересен тот факт, что всю информа-
цию о Еве мы узнаем лишь от Люси, которая не питала 
к ней любви (она была слишком жеманной, ей нрави-
лось демонстрировать свой достаток): «Ева всегда раз-
дражала ее, в глубине души Люси неизменно сомнева-
лась в искренности невестки» [Кронин: 50].

При этом Люси достаточно ярко описывает Еву: 
«Она пыталась быть элегантной; опуская ресницы, 
скрывала природную глупость; стильно одевалась 
и была приверженкой того модного света, к которому 
пылко стремилась. Она шепелявила; заливалась тре-
лью, когда смеялась; семенила при ходьбе. Ричард 
ее обожал» [Кронин: 49]. Автор, передавая отноше-
ние Люси к Еве, иронично опровергает многие ее по-
ложительные черты: например, она имела «хорошие 
зубы», но «слегка выщербленные по краям»; «изящ-
ные руки и ноги», но ее движения были слишком «бы-
стрыми и суетливыми»; когда она «опускала глаза», 
то «скрывала природную глупость»; кроме этого, она 
«шепелявила» и «семенила при ходьбе». Как и в слу-
чае с Анной, А.Дж. Кронин сравнивает и эти два об-
раза: «Она (Ева) могла быть оживленной, забавной, 
шикарной – словечко самой Евы. <…> Она (Люси) 
добивалась своего с меньшим притворством, стараясь 
не скрывать своих намерений» [Кронин: 50].

Писатель характеризует Еву оценочными лек-
семами «brisk», «entertaining», «chic» [Cronin: 52], 
но при этом подчеркивает честность и открытость 
намерений главной героини, что делает ее образ бо-
лее понятным. И хотя Люси и не нравились методы 
Евы, но Ричард очень сильно любил ее – всегда от-
стаивал позицию жены, а о Люси он вспоминал лишь 
тогда, когда ему было что-то нужно от сестры. Итак, 
данный женский образ можно соотнести с ситуатив-
но-целостной личностью с деятельной жизненной 
позицией: Ева знает, что хочет от жизни, умеет ма-
нипулировать людьми, когда это необходимо, и ра-
ционально относится к институту брака и его благам.

Следующий женский образ – это образ Пинки Хо-
кинг – эксцентричной леди, закончившей свои дни 
в психиатрической лечебнице. Писатель подчерки-
вает не только необычность внешнего вида героини, 
но и ее манеру общения, которую мало кто понимал: 
«Ее фразы обычно представляли собой серию лири-
ческих отступлений – лоскутное шитье, да и толь-
ко!» [Кронин: 85]. При этом Люси воспринимала 

мисс Хокинг как вполне нормальную женщину, хотя 
все находили ее немного странной, что еще раз ука-
зывает на то, что Люси и Пинки имели схожий пара-
нойяльный (целеустремленный) тип личности.

Автор снова прибегает к своему любимому прие-
му контраста, но уже в удаленных временных рамках, 
описывая внешность леди Хокинг, а затем и Пинки 
после «удара» (предмет ее обожания – отец Мал-
кольм – обручился с другой женщиной, что стало 
отправной точкой помешательства). А.Дж. Кронин 
противопоставляет образ леди из первой части ро-
мана образу сумасшедшей женщины из второй части 
с целью не только резкого контраста, но и предосте-
режения – потеряв связь с реальностью, можно сой-
ти с ума, но, к сожалению, Люси не поняла скрытый 
знак, посылаемый ей.

Мисс Хокинг была настоящей леди – «высокой, 
дородной, статной, с фигурой классических пропор-
ций» [Кронин: 85], весь ее облик был гармоничен, 
что совершенно не соответствовало ее психическо-
му состоянию – ее платоническая влюбленность в че-
ловека, который даже не догадывался о ее чувствах, 
переросла в буйное помешательство, поэтому образ 
Пинки Хокинг, скорее всего, можно соотнести с жен-
щиной с пассивным взглядом на жизнь.

Следующий женский образ – это образ сестры 
Фрэнка – Полли Мур. Автор характеризует его не-
сколько иронично и красочно, делая образ запомина-
ющимся и смешным: «Она была ниже Джо, но тол-
ще, и казалось, ее чересчур пышная фигура проседала 
на каждом шагу, отчего рост казался еще меньше. 
Двойной подбородок, полное красное лицо, тяжелые 
груди – вдвойне непристойно…» [Кронин: 27] Точ-
ные оценочные фразы при описании внешности геро-
ини («pendent stomach», «half-buttoned gaping boots», 
«heavy breasts» [Cronin: 28] и др.) создают внешнебы-
товое правдоподобие и женскую индивидуальность 
одновременно. Писатель подчеркивает ее любовь 
к жизни и сестринскую заботу о Джозефе Муре, вы-
зывающую восхищение: «Уже пять лет она вела хо-
зяйство в доме брата и все эти годы изливала на него 
безмерное, подобострастное обожание» [Кронин: 27].

Как и другие образы, А.Дж. Кронин характеризу-
ет Полли через образ Люси Мур, которая недолюбли-
вала ее и считала посредственной из-за своеобраз-
ных приземленных взглядов на жизнь. Например, 
девизом Полли было «Накорми мужчину!» [Кро-
нин: 31], она собирала и передавала услышанные 
сплетни, а что еще хуже – «деликатно пускала газы» 
при всех [Кронин: 33]. Тем не менее после смерти 
Фрэнка она посчитала своим долгом сосватать Люси 
за Джозефа, не понимая, что они совершенно разные. 
Полли полагала, что ее отношение к жизни един-
ственно правильное и все должны следовать ее сове-
там, что, несомненно, раздражало Люси и вызывало 
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у нее праведный гнев. Итак, Полли – это женщина с 
активной жизненной позицией, которая считает свои 
убеждения единственно верными и правильными, 
не обращая внимания на чувства и отношение к ней 
окружающих ее людей.

Образ Роуз Тулли – невесты Питера – появляет-
ся во второй части романа во время приезда Питера 
к тете на игру в теннис. Данный персонаж в романе 
характеризуется в основном Питером – они сидели 
рядом на приеме, и Роуз сначала немного напугала 
его своей отчужденностью (которую позже он уже на-
зывает «удивительной застенчивостью»), но привлек-
ла внешне: «Высокая, кареглазая, с россыпью весну-
шек на нежной молочной коже и волосами с медным 
отливом…» [Кронин: 426]. А.Дж. Кронин старается 
убедить читателя, что Роуз лишь «казалась» Питеру 
не только «прекрасной собеседницей», но еще и спо-
койной, благовоспитанной девушкой. Так автор под-
черкивает влюбленность Питера и то, что Роуз была 
лишь обычной молодой девушкой, которая просто 
произвела на него впечатление. 

Люси же, напротив, относится к невесте сына 
с предубеждением – она узнала, что Роуз – дочь вла-
дельца трущоб, на которого она работала и втай-
не ненавидела из-за несправедливой ренты с бед-
няков. Ненависть к отцу переросла и в открытую 
неприязнь к его дочери – Люси называет ее «мерз-
кой»: «Рози Тулли – дочь того проклятого владель-
ца трущоб, на которого она пахала и пахала, собирая 
несправедливую ренту с бедняков, чтобы он потра-
тил эти деньги на виллу, сад и наряды для своей 
мерзкой дочери!» [Кронин: 468]. Тем не менее, когда 
Люси застала в больнице Роуз, она не могла не отме-
тить пышных форм и своеобразной красоты девуш-
ки, но это вызвало в ней не чувство гордости за сына, 
а ревность: «Люси захлестывала злоба, переходящая 
в ненависть» [Кронин: 474]. Теперь мысленно она 
описала Роуз как «бело-розовое чудо», но при разго-
воре с Питером она отзывается о ней уже пренебре-
жительно и иронично, называя ее «пухлой маленькой 
пустышкой» [Кронин: 477]. То есть Люси понима-
ет, что девушка красива и достаточно хорошо вос-
питана, но ее ревность и своеволие не позволяют ей 
принять ее. Итак, образ Роуз можно соотнести с об-
разом женщины, которая хочет достигнуть равнове-
сия с окружающим миром – она молода и стремит-
ся найти свое место под солнцем, в этом ей помогает 
ее отец и Питер.

Следующие образы являются второстепенными, 
но это не делает их менее значимыми и неинтересны-
ми с точки зрения исследования. Так, образ мисс Тин-
то, тети Фрейма, с которым Люси работала на фирме 
у Леннокса, появляется только во второй части рома-
на, когда героиня устраивается на работу в управле-
ние недвижимостью. Автор не считает нужным даже 

указывать ее имя – на протяжении произведения все 
упоминания о ней связаны только с такими номина-
циями, как «тетя Фрейма» или «мисс Тинто»: «Мисс 
Тинто была деловой женщиной, первооткрывателем 
своего времени – спокойной, способной, авторитет-
ной» [Кронин: 314], поэтому данный женский образ 
характерен для женщины с активной жизненной по-
зицией, хотя мисс Тинто, в отличие от Полли Мур, 
умна, дружелюбна и амбициозна; даже автор назы-
вает ее «деловой женщиной» и «кладезем премудро-
сти», именно мисс Тинто указала на то, что Люси – 
«сама себе враг». 

Она же порекомендовала Люси мисс Твиди для от-
дыха в Дуне, чей образ мы и хотим рассмотреть далее. 
Мисс Твиди – это аккуратная и чистоплотная жен-
щина, сдающая комнаты. В ее внешности нет ничего 
особенного – «чинная миниатюрная женщина», зани-
мающаяся благотворительностью и любящая беседы 
с постояльцами: «Домовладелица, по ее выражению, 
“приставала” к Люси, изливая перед ней душу, снимая 
со своей иссохшей груди тяжелое бремя семейных 
историй и мрачных откровений» [Кронин: 363] – это 
женщина с пассивным взглядом на жизнь, но с прак-
тическим складом ума. Скорее всего, писателю пона-
добился данный персонаж для более детального опи-
сания возрастных изменений, происшедших с Люси: 
в следующий приезд мисс Твиди отметит, что Люси 
изменилась: «Да… вы стали старше, – сказала хозяй-
ка слабым голосом, – и у вас похудело лицо… очень 
похудело» [Кронин: 482].

Кроме того, в произведении мы встречаем образ 
соседки – Люси Бенч; образы служанок – Нетта, мис-
сис Диккенс, Марта Коллинз, мисс О’Риган (эконом-
ка отца Мура); образы монахинь – сестра Жозефи-
на, мать Мари-Эммануэль, сестра Адриана; образы 
женщин-гостей (так называемой «модной публики») 
на приеме в доме брата Люси – Айвы Макбрайд, Кит-
ти Дарлинг, Веры.

Образ мисс О’Риган – это образ женщины, по-
святившей себя служению мужчине, которого она 
боготворила. Впервые ее характеризует Анна, на-
зывая ее «симпатичной экономкой», «ангелом-хра-
нителем» и «доброй женщиной». Уже благодаря 
подобным сравнениям и описаниям у читателя скла-
дывается положительное отношение к данному пер-
сонажу. В дальнейшем автор иронично характеризу-
ет мисс О’Риган как женщину, чье «существование 
обречено на постоянные страдания». Описывая ее 
внешность, А.Дж. Кронин подчеркивает ее непри-
влекательность и желание всем видом показать свою 
набожность: «… высокая, худая, бледная, прыщавая 
женщина с рыжеватыми волосами, водянистыми го-
лубыми глазами и впалой грудью. <…> С пояса у нее 
свисали четки и связка ключей – символы ее набож-
ности и служения церкви» [Кронин: 69].
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К сожалению, подобное описание вызывает у чи-
тателя лишь жалость и насмешку. Писатель, исполь-
зуя свой любимый прием контрастов, описывает мисс 
О’Риган как женщину «щепетильную», но «непороч-
ную», что, по его мнению, мешало ей принимать ван-
ну и поэтому от нее веял «кисловатый душок», кото-
рый говорил как о ее «святости», так и «потливости»; 
женщина «умирала на ходу», но не спешила «поки-
дать этот мир», ведь она находилась на службе у Эд-
варда Мура и служила «высшим силам». Ирония, 
с которой автор подчеркивает девственность мисс 
О’Риган, вызывает настоящее восхищение его та-
лантом: «Когда она говорила о своем слабом здоро-
вье, молчаливо подразумевалось, что она с мучениче-
ством святой бесконечно терпит напасти от климакса 
девственницы» [Кронин: 70]. В данном описании 
скрыт не просто протест против подобного женско-
го существования в обществе того времени, но и его 
отношение к этому пережитку прошлого, поэтому 
образ мисс О’Риган можно соотнести с женщиной 
с пассивным взглядом на жизнь.

Образ Нетты встречается уже с первых страниц 
романа – это стройная семнадцатилетняя девушка, ко-
торую автор описывает как дружелюбную и незави-
симую натуру, не способную угождать, что не очень 
свойственно людям ее профессии: «У Нетты было 
врожденное чувство собственного достоинства, 
и оно служило ей крепкой опорой. Нетта не отлыни-
вала от работы, однако не собиралась никому угож-
дать» [Кронин: 9]. Для характеристики Нетты ав-
тор использует ряд оценочных эпитетов: «willing», 
«touchy», «reticent», «amiable» [Cronin: 10], которые 
помогают реалистично представить этот художествен-
ный персонаж. В дальнейшем автор упоминает толь-
ко ее личностные и профессиональные качества: она 
ни во что не вмешивается и достаточно хорошо вы-
полняет свои обязанности, поэтому данный женский 
образ характерен для женщины с активной жизнен-
ной позицией.

Образ миссис Диккенс практически не прорисован 
автором настолько, чтобы его можно было анализи-
ровать – писатель упоминает ее лишь для некоторого 
эмоционального торжества Люси: «Она с удовлетво-
рением отметила свою моральную победу над прихо-
дящей прислугой» [Кронин: 291]. При этом подчер-
кивается чрезмерное любопытство миссис Диккенс, 
которая «скорее из любопытства, чем из чувства дол-
га пришла неожиданно рано…» [Кронин: 286], и не-
которое превышение своих обязанностей – она пы-
тается давать советы Люси касательно мисс Хокинг. 

Образ Марты Коллинз – уборщицы, которую 
Люси периодически нанимала для уборки лестни-
цы, – также прорисован писателем недостаточно, 
но с целью подчеркнуть не плохое самочувствие 
Люси (об этом она говорила всем), а ее нежелание 

быть встреченной сыном с ведром в руке: «Хоро-
ша бы она была, если бы ей пришлось отступить 
в сторону и подвинуть ведро, чтобы дать пройти 
сыну» [Кронин: 400]. Видимо, героиня считала это 
слабостью, а вызов уборщицы был своего рода от-
душиной, напоминавшей ей о счастливой семейной 
жизни с Фрэнком. Тем не менее из описаний Люси 
мы можем охарактеризовать Марту как женщину не-
богатую и любящую пофилософствовать.

Образ соседки Люси Бесси Финч – это образ 
обычной женщины небогатого сословия. Она про-
стодушная и открытая, «любящая почесать языком», 
как указывала Люси, но именно это и раздражало ге-
роиню больше всего: «Ведь однажды она испытала 
на себе добрососедское участие…» [Кронин: 355]. 
Автор не прорисовывает данный образ, так как он яв-
ляется достаточно типичным для своего времени. 
Итак, все образы слуг помогают автору сформиро-
вать более детальный портрет Люси, подчеркивают 
ее характер и эмоциональное состояние.

Среди наиболее ярких образов монахинь можно 
выделить образ сестры Жозефины, матери Мари-Эм-
мануэль, образ матери-настоятельницы и пожилой се-
стры Адрианы. Все они представлены в третьей ча-
сти романа: знакомство с матерью Мари-Эммануэль 
и сестрой Жозефиной происходит сразу же по приез-
ду Люси в Брюссель – они встретили героиню на вок-
зале. Автор указывает на их внешнюю схожесть из-за 
длинных мантий и монашеского одеяния, но на самом 
деле они были совершенно разными. Сестра Жозефи-
на была невысокого роста с неправильными чертами 
лица: «…среднего роста, с тусклой, испещренной рас-
ширенными порами кожей, широким носом, неболь-
шими зелеными глазами…» [Кронин: 569], а мать 
Мари-Эммануэль – высокого роста с бледным и суро-
вым лицом: «У нее были голубые глаза, тонкие сухие 
губы, а когда она изредка улыбалась, можно было за-
метить заостренные клыки» [Кронин: 526]. При этом 
писатель подчеркивает «подобострастное» отноше-
ние сестры к матери Мари-Эммануэль, что указыва-
ло на преклонение «слабой натуры перед сильной».

В дальнейшем описание Мари-Эммануэль и ее по-
ступков передаются уже через восприятие Люси, ко-
торая при первой встрече с ней почувствовала «холод-
ность», а позднее ей и вовсе стало казаться, что она 
переросла в жгучую неприязнь, а затем и в ненависть, 
ведь все придирки по отношению к ней были неспра-
ведливыми и надуманными. 

Сестра Адриана – пожилая монахиня, с которой 
Люси познакомилась в монастырском саду и привяза-
лась к ней, видимо, потому, что она была к ней добра. 
Сестра уже почти шестьдесят лет находилась в мона-
стыре, поэтому обладала некоторыми привилегиями: 
могла заговорить с новициаткой и выполнять не очень 
сложную работу. Она была в том возрасте, когда ста-
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рость уже наложила свой отпечаток: «…худое, иссох-
шее тело, морщинистое лицо, беззубый рот и слезя-
щиеся глаза с каймой, как у голубя, но при этом ясные 
и добрые, как ее улыбка» [Кронин: 569]. Тем не ме-
нее ее кротость и спокойствие поражали Люси, а вот 
желание жить, несмотря ни на что, обескуражива-
ло. Люси называла сестру Адриану «противоядием» 
от Мари-Эммануэль – она была ее утешением и помо-
гала ей преодолеть собственную антипатию.

Образ матери-настоятельницы представлен не-
сколько обобщенно: одежда делала ее похожей на всех 
монахинь, но отличием служило наличие многослой-
ного облачения, а также «важный» и «внушительный» 
вид. Ее внешний облик не говорил о красоте: «Женщи-
на была высокой, полноватой и казалась еще крупнее 
из-за многослойного облачения. У нее было полное 
белое лицо, шея вытягивалась вперед. Карие близо-
рукие глаза, уменьшенные толстыми стеклами очков 
в металлической оправе до размера бусинок, смотре-
ли с пристальным вниманием» [Кронин: 530], и хотя 
взгляд не был отталкивающим, но при этом улавлива-
лось недовольство, «словно она постоянно упрекала 
в чем-то весь мир». Итак, писатель уважительно от-
носится к игуменье, но подчеркивает ее внешнюю не-
привлекательность и отстраненность от мира.

Для описания так называемой женской «модной 
публики» начала ХX столетия автор использует не-
сколько типизированных образов женщин: Айвы 
Макбрайд, Китти Дарлинг и Веры (дочери Евы и Ри-
чарда). Достаточно просто прочитать их небольшую 
биографию, не обращая внимания на описание их 

внешности, чтобы понять, кто был вхож в дом семьи 
Мюрреев: «Там была миссис Айви Макбрайд, близ-
кая подруга Евы, эффектная блондинка с выразитель-
ной жестикуляцией, моложавая, энергичная вдова 
джентльмена, сделавшего деньги на корсетном биз-
несе. И Китти Дартинг, живая миниатюрная брюнет-
ка с озорными глазами, у которой папенька недавно 
приумножил состояние в несколько тысяч фунтов, 
заработанное на торговле мясом… <…> …и Вера, 
анемичная, немного вялая девушка в очках, хорошо 
одетая, но не слишком интересная…» [Кронин: 425].

Итак, важным, по мнению автора, был не соци-
альный статус, а материальное благополучие – бизнес 
родителей – торговля корсетами и мясом. Все жен-
ские образы, представленные в романе «Три любви», 
мы представили на рисунке 1.

Все вышеперечисленные женские образы мож-
но типизировать на следующие категории: образ 
матери (Люси Мур), образ любовницы (Анна Гал-
тон), образ невестки (Роуз Тулли), образ идеальной 
жены (Люси Мур (первая часть романа) и Ева Мюр-
рей), образ подруги (Пинки Хокинг), образ заботли-
вой сестры (Полли Мур), образ коллеги (мисс Тинто), 
образ простой женщины (мисс Твиди), образ сосед-
ки (Бесси Финч), а также образы монахинь (мать-
настоятельница, сестра Жозефина, мать Мари-Эм-
мануэль, сестра Адриана), образы служанок (Нетта, 
мисс О’Риган, Марта Коллинз, миссис Диккенс) и со-
бирательный образ модной женской публики.

А.Дж. Кронину удалось с помощью своей ге-
роини, через ее эмоции и взаимоотношения с дру-

Рис. 1. Женские образы в романе А.Дж. Кронина «Три любви» 
(схематично показана их значимость и влияние на судьбу главной героини)
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гими персонажами красочно прорисовать все вы-
шеперечисленные образы, передав не только свое 
отношение к ним, но и выявив отрицательные ка-
чества характера самой героини: упрямство, эгоизм 
и нежелание подчиняться законам общества и мона-
стыря. Женский литературный портрет у писателя 
отличается сохранением черт внешнебытового прав-
доподобия и индивидуальности: женским образам 
в романе присущи как общие типические черты, так 
и индивидуальные.

Итак, в романе «Три любви» преобладают обра-
зы женщин с пассивным взглядом на жизнь (Пинки 
Хокинг, мисс О’Риган, мисс Твиди) и образы жен-
щин с активной жизненной позицией (Полли Мур, 
мисс Тинто, Нетта), далее представлены образы си-
туативно-целостных личностей с деятельной жиз-
ненной позицией (Анна Галтон, Ева Мюррей), образ 
Роуз – это образ женщины, которая хочет достигнуть 
равновесия с окружающим миром, а образ Люси – 
образ женщины, которая стремится разрушить рав-
новесие с окружающим миром; образ внутренне це-
лостной личности отсутствует.

На наш взгляд, все описываемые автором обра-
зы продуманы – он сопереживает женщинам, пыта-
ющимся самостоятельно прокормить семью или об-
манутым мужчинами, и восхищается женщинами, 
которые знают, чего хотят от жизни; все отрицатель-
ные черты героинь представлены с юмором и иро-
нией, что смягчает читательское восприятие и вы-
зывает сочувствие.
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Современная наука все чаще обращается к поня-
тию фрактала. Из математической сферы термин ин-
тегрировался в область междисциплинарных иссле-
дований, в гуманитарные науки. Так, В.В. Тарасенко, 
занимающийся проблемами самоорганизации фрак-
талов, в книге «Фрактальная логика» пишет об ис-
числении «логических фракталов» – парадоксальных 
суждений с бесконечным количеством значений, гене-
рируемых рекурсивными обратными связями [Тара-
сенко]. Также в области междисциплинарных иссле-
дований (по большей части в естественно-научной 
сфере) возникло положение, согласно которому ос-
нова жизни имеет фрактальную природу. А.Е. Чере-
зов в докторской диссертации «Методология позна-
ния живого: идея самоподобия самоорганизующихся 
систем» приходит к заключению, что в ходе эволю-
ционного процесса происходит множество повторя-
ющихся бифуркаций (качественных изменений си-
стемы), которые проявляются в виде качественных 
мутаций организма, образуя собой подобие фракталь-
ной сетки – «эволюционную паутину»: «Фрактал жиз-
ни образуется путем итерации бифуркаций (мутовок) 
и имеет биологический смысл рационального “запол-
нения жизненного пространства”» [Черезов: 96].

Научный дискурс возник благодаря трудам Б. Ман-
дельброта, но в рамках настоящего исследования от-
сутствует потребность вдаваться в математические 
теории, поскольку фрактал нас интересует не как ал-
гебраическая формула, а как аспект произведения ис-
кусства. Поэтому ограничимся указанием двух клю-
чевых характеристик:

– часть фрактальной структуры подобна цело-
му (самоподобие);

– возможность бесконечного масштабирования.
Научная новизна концепции статьи обусловле-

на реализованным в ней междисциплинарным под-
ходом, предполагающим наличие сложного объекта 
исследования, несущего системный характер, и его 
комплексного анализа, предоставляющего возмож-
ность синтеза концепций и методов из разных об-
ластей научного знания. При применении такого 
подхода мы опирались на монографию В.С. Мокия 
«Методология трансдисциплинарности-4», на кни-
гу Э.М. Мирского «Междисциплинарные исследо-
вания и дисциплинарная организация науки», а так-
же на литературоведческие статьи А.И. Смирновой 
«Междисциплинарность в исследовании природ-
ного мира в пространстве художественного текста» 
и Г.Т. Гариповой «Феномен интегрального мышле-
ния и построение новационных методик литерату-
роведческого исследования в современной научной 
парадигме».

Руководствуясь принципами междисциплинар-
ного подхода, мы рассматриваем художественную 
систему романа «Отчаяние» на предмет выявления 

образов, мотивов, концептов и приемов, отражаю-
щих фрактальный характер художественной реаль-
ности. Мы усматриваем необходимость в комплекс-
ном анализе текста, в рамках чего будет происходить 
определенная редукция положений из разных обла-
стей знания в целях создания единой концептуальной 
системы, описывающей специфику такого сложно-
го объекта, как художественная реальность. По сло-
вам В.С. Мокия, «унификация (единообразие) всех 
областей знания и их редукция (сведение) к пред-
ставлениям об объекте одного научного направле-
ния приветствуется. Мало того, эта редукция необ-
ходима» [Мокий: 7].

В предложенном научном дискурсе ранее роман 
В.В. Набокова «Отчаяние» не рассматривался. Так, 
исследователь И.С. Беляева в статье «Победа авто-
ра над рассказчиком: “Отчаяние” Владимира На-
бокова как “насквозь пародийный роман”» (2012) 
выявляет специфические особенности набоковской 
поэтики. По мысли литературоведа, русский худож-
ник использует прием «текст в тексте», где первый – 
это текст внешний, а второй – внутренний. Автор 
внешнего – это В.В. Набоков, а внутреннего текста – 
ненадежный рассказчик Герман. Автор статьи ак-
центирует внимание на наличии конфликта между 
эстетическими установками этих авторов, в резуль-
тате чего В.В. Набоков развенчивает Германа «как 
художника даже в его собственных глазах» [Беля-
ева: 37]. Думается, не совсем правомерно противо-
поставлять В.В. Набокова и Германа в таком ключе 
даже с учетом того, что Герман пишет роман на авто-
биографической основе, поскольку он (Homo ludens) 
является марионеткой в руках всемогущего автора-
творца (Magister Ludi), что составляет игровую стра-
тегию автора романа.

Литературовед С.С. Давыдов в труде «“Тексты-ма-
трешки” Владимира Набокова» интерпретирует худо-
жественную реальность произведений В.В. Набокова 
как сложную многоуровневую структуру, функцио-
нирующую по принципу игрушки-матрешки. Пред-
лагаемая исследователем концепция вызывает несо-
мненный интерес, однако, как нам представляется, 
она не в полной мере отражает специфику материала, 
что побуждает к диалогу. Думается, более релевант-
но говорить о фрактальном характере художествен-
ного мира. Принципиальная разница между текстом-
матрешкой и текстом-фракталом заключается в том, 
что первый подразумевает логическую последова-
тельность, детерминированность, однако структу-
ра набоковского романа – ризомная иррациональная 
система. Модель матрешки подразумевает конечный 
пункт – минимальную фигуру, тогда как набоков-
ская гиперреальность – это фрактальная бесконеч-
ность смыслов. Помимо модели матрешки, литера-
туровед предлагает к рассмотрению ленту Мебиуса 



89Вестник КГУ    № 4, 2024 

и спиралевидные фигуры, которые, как нам думается, 
объясняя «круговой» характер построения сюжетно-
композиционного уровня, только отчасти отражают 
специфику художественной реальности, поскольку 
опускают симулятивный аспект, отвечающий за ор-
ганизацию гиперреальности.

Уместнее говорить о ленте Мебиуса – фигуре 
без начала и конца. Об этом также пишет современ-
ный набоковед Л.Ю. Стрельникова в докторской дис-
сертации «Структурообразующие приемы литератур-
ной игры в ранней прозе В.В. Набокова в контексте 
эстетики модернизма и постмодернизма» (2023): 
«Внешняя форма иррациональной художественной 
структуры у В.В. Набокова представляла собой “пре-
красную округленность”, формируясь в лабиринтную 
неопределенность, сопоставимую с так называемой 
“лентой Мебиуса” без начала и конца, означая неза-
вершенность авторской литературной игры» [Стрель-
никова: 93]. При такой структуре художественной 
реальности возможно бесконечное количество ин-
терпретаций, что отвечает эстетической программе 
автора. Отметим, если мы разрежем ленту Мебиу-
са – получим спиралевидную фигуру. Следователь-
но, пропадает реверсивность поверхности, за счет 
которой возникает трехмерность пространства и эф-
фект бесконечности.

Суть выдвигаемой нами гипотезы заключается 
в том, что художественная реальность романа «От-
чаяние» В.В. Набокова обладает фрактальным ха-
рактером и функционирует как постмодернистская 
гиперреальность, область чистой эстетики без рефе-
рента и предела.

Обратимся к тексту романа «Отчаяние». Начнем 
с рассмотрения поэтики сюжета, по большей части 
основывающейся на деконструкции сюжетного пат-
терна о двойнике. К слову, повесть «Двойник» оце-
нивается В.В. Набоковым как лучшее произведение 
классика. Несмотря на то, что он при каждом удоб-
ном случае иронизировал над «достоевщиной», од-
нако в то же время регулярно апеллировал к идеям 
и образам великого писателя, чаще всего пароди-
руя или вступая с ним в контртекстовые отноше-
ния, в связи с чем можно говорить о наличии «анти-
комплекса Достоевского». Жанрово-стилистический 
план произведения преисполнен пародийностью, по-
этому современное литературоведение, рассматривая 
игровую многоплановость и широко представлен-
ный прием деконструкции, зачастую характеризует 
«Отчаяние» как роман-пародию, а также обращает 
внимание на постмодернистский характер такой по-
этики: «…к нему применим постмодернистский кри-
терий особого вида пародии – пастиша, усиливающе-
го ироническое направление» [Стрельникова: 224].

Нас интересует фигура главного героя романа 
В.В. Набокова. По сюжету Герман обладает шизо-

идным типом личности, на что эксплицитно указы-
вается в первой главе: «…я кончу в сумасшедшем 
доме» [Набоков: 400]. Психика героя предрасположе-
на к отклонениям, что подтвердится дальнейшим раз-
витием событий, но в начале романа он производит 
впечатление здорового и рассудительного бизнесме-
на. Это впечатление начинает стремительно развеи-
ваться, когда главный герой обнаруживает лежащего 
в канаве Феликса, принимая его за своего двойника. 
Герман начинает сходить с ума, ключевым катали-
затором чего выступает состояние раздвоения лич-
ности: «Я видел в нем своего двойника, то есть су-
щество, физически равное мне, – именно это полное 
равенство так мучительно меня волновало» [Набоков: 
404]. «Полное равенство», или уподобление друго-
го самому себе, тревожит Германа и представляется 
проявлением болезненного состояния рассудка, сви-
детельствующем о фрактальной картине мира. Двой-
ничество – это выражение фрактальности на уров-
не экзистенции личности, где целое – это оригинал, 
а часть – отсоединившаяся / материализовавшаяся ко-
пия. Однако здесь мы имеем дело с фиктивным под-
линником, о чем речь пойдет далее.

Связь двойничества и фрактала подтверждает-
ся и на примере других фрагментов текста: «Вы еще 
скажите, что все японцы между собою схожи. Вы 
забываете, синьор, что художник видит именно раз-
ницу. Сходство видит профан. <…> “Но согласи-
тесь, – продолжал я, – что иногда важно именно сход-
ство”» [Набоков: 421]. Из диалога между Германом 
и пишущим его портрет Ардалионом можно предпо-
ложить, что у главного героя редуцирована способ-
ность находить / сознавать различия при сравнении 
физических объектов (по крайней мере, в ряде случа-
ев), что является одной из характерных особенностей 
его восприятия окружающего мира, способствую-
щей развивающейся одержимости. Герой буквально 
не может оторвать глаз от созерцания структур, об-
ладающих самоподобными частями: «Падал кружась 
лист, и кружась стремилось к нему его точное отра-
жение. Я не мог оторвать взгляда от этих неизбежных 
встреч» [Набоков: 433]. Отметим, что траектория 
кружения листа образует спиралевидную структу-
ру в пространстве, что походит на визуальный эф-
фект при масштабировании фрактальной структуры.

Примечательно, что вышеприведенный диалог 
начался с замечания Ардалиона о сложности, с кото-
рой пришлось столкнуться при написании портрета: 
«У вас трудное лицо» [Набоков: 420]. Лицо может 
быть «трудным» по причине индивидуальности, ко-
торую составляет комплекс уникальных, порой труд-
ноуловимых черт. Герман, в свою очередь, заявляет, 
что имеет «обыкновенное лицо», настаивая на схоже-
сти различных лиц определенного типа и игнорируя 
замечание художника об уникальности каждого от-

Фрактальный характер художественной реальности в романе В.В. Набокова «Отчаяние»
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дельно взятого лица. Возникает ощущение, что глав-
ный герой созерцает мир через фрактальную призму, 
в результате чего усматривает равенство / самоподо-
бие в том, что таковым свойством не обладает, напри-
мер в своем надуманном двойнике Феликсе.

Обратим внимание на специфику нарративной си-
стемы в романе. В тексте говорится о шизоидном 
Германе, который по сюжету работает над автобио-
графическим романом о художнике-убийце, по ходу 
повествования которого «автор» совершает своеобраз-
ные «лирические отступления», рассказывая об ино-
сказательных историях трагикомичного характера, 
тоже имеющих автобиографическую основу: «Жил-
был на свете слабый, вялый, но состоятельный чело-
век, некто Игрек Иксович. <…> Бедняга был истощен 
недавним развлечением и грустно, понуро сидел, раз-
думывая над тем, как сам сдуру предал, обратил в ни-
что свой остроумнейший замысел» [Набоков: 461–
462]. Следовательно, нарративная система романа 
«Отчаяние» выглядит следующим образом: 

1. Автор-творец, в руках которого находится ма-
рионетка Германа-рассказчика. Этот образ отвеча-
ет за нулевой слой художественной реальности, по-
скольку находится за скобками художественного 
пространства.

2. Герман-рассказчик:
– образует 1-й слой художественной реально-

сти, где главным героем является Герман-персонаж: 
«Я усомнился в действительности происходяще-
го…» [Набоков: 400];

– образует 2-й слой, где главным героем являет-
ся Икс Игрович: «Жил-был на свете слабый…» [На-
боков: 461].

Рождение нарративных уровней происходит по-
средством итераций. Трех итераций вполне достаточ-
но, чтобы говорить о фрактальности изображаемого. 
Примечательно, что Герман-персонаж является про-
тотипом Игрека Иксовича, который, соответственно, 
может оказаться писателем, работающим над рома-
ном на автобиографической основе, что прочитыва-
ется «между строк». Также стоит отметить, что нар-
ративная система с каждым новым уровнем теряет 
качество изложения, образы начинают функциониро-
вать по типу блеклых копий себя: Икс Игрович – это 
симулякр, поскольку его оригинал (Герман-персо-
наж) существует лишь на 1-м уровне художествен-
ной реальности, тогда как сам он находится на 2-м. 
Предлагаемая нами модель не соответствуют тому, 
как функционирует текст-матрешка. Мы имеем дело 
не со строгой последовательностью взаимосвязан-
ных уровней, а, скорее, с фрактальным древом, по-
скольку художественная реальность обладает ветвя-
щейся структурой и в ее основе лежит фрактальный 
паттерн «писатель пишет о том, как писатель пи-
шет о том…».

Герман-рассказчик на протяжении всего повество-
вания совершает своеобразные нарративные вставки. 
Например, по-набоковски изысканной представляет-
ся история о потерявшемся брате, поведанная Герма-
ном-рассказчиком своей жене. Также примечатель-
на нарративная вставка о «некоем Карле Шписе»: 
«…цилиндр, нарисованный на облупившейся сте-
не, вывески, фамилию над булочной, Карл Шпис, – 
напомнившую мне некоего Карла Шписа, которого 
я знавал в волжском поселке и который тоже торго-
вал булками» [Набоков: 437]. Здесь рассказчик созда-
ет еще одну «ветку» на 2-м слое художественной ре-
альности, повествуя о двойнике Карла Шписа, также 
имеющего симулятивную природу. Примечательно, 
что Герман, заинтриговывая читателя, употребляет 
лексему «некоем», как бы намекая на художествен-
ный обман (ведь это для читателя Карл Шпис являет-
ся «неким», а не для рассказчика, который его «зна-
вал»); также в этом усматривается пренебрежение 
формальной логикой, что является неотъемлемым 
свойством абсурдистской традиции.

Наконец, скажем несколько слов о нулевом уровне 
художественной реальности. В.В. Набоков использу-
ет такую структуру в целях убеждения в подлинности 
повествования: автор-творец как бы надевает маску 
Германа-рассказчика. Это своеобразная игра с чи-
тателем, поскольку автор-творец тоже является ма-
ской / амплуа. Получается, оригинал утрачен априори, 
но реципиент может взять на веру, что автор-творец – 
это Герман-рассказчик, или может подыграть В.В. На-
бокову, сделав вид, что поверил. Так автор произве-
дения использует любопытный прием, относящийся 
скорее к постмодернистской эстетике – введение фик-
тивного подлинника на уровне нарративной системы.

Рассмотрим мотивную систему романа. В первую 
очередь интерес вызывает мотив сна, характерный 
для раннего творчества В.В. Набокова: «Я проснул-
ся. На простыне соседней постели лежала, свернув-
шись холодным белым пирожком, все та же гнусная 
лжесобачка, – так, впрочем, сворачиваются личин-
ки, – я застонал от отвращения – и проснулся со-
всем. Кругом плыли тени, постель рядом была пуста, 
и тихо серебрились те широкие лопухи… ˂…˃ …но 
тут уж я проснулся по-настоящему» [Набоков: 456]. 
Как мы видим, Герман испытывает пробуждение ото 
сна три раза к ряду, два из которых оказываются фик-
тивными, поскольку являются частью другого сна. 
Здесь стоит вспомнить об исследовании С.С. Давыдо-
ва, предлагающем модель матрешки в качестве уни-
версального объяснения. Приведенная выше цитата 
позволяет сделать формальный вывод о соединенно-
сти трех слоев художественной реальности по прин-
ципу матрешки, как они вынимаются одна из другой. 
«Проснувшись» в реальности сна, человек не имеет 
возможности определить, что продолжает спать, по-
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скольку находится в области подсознания. Бывают 
исключения, которые связаны с осознанными сно-
видениями, но анализируемый материал к таковым 
не относится. В результате возникает интересный 
эффект. Фиктивная реальность сна сливается с дей-
ствительностью в одно целое.

В контексте концепции фрактальности художе-
ственной реальности в романе «Отчаяние» обратим 
внимание на два ярко выраженных мотива, связанных 
между собой: круга и узора. Проследим, как реализу-
ются эти мотивы при описании интерьера: «Узор ко-
ричневых цветов на обоях, какая-то надпись, обижен-
но объясняющая, что кабак не отвечает за пропажу 
вещей, картонные круги, служащие базой для пива, 
на одном из которых был косо начертан карандашом 
торопливый итог, и отдаленная стойка, подле кото-
рой пил, свив ноги черным кренделем, окруженный 
дымом человек...» [Набоков: 451]. Мотив узора, ши-
роко представленный в ранней прозе В.В. Набокова, 
является выражением фрактального характера худо-
жественной реальности. Автор в рамках одной син-
таксической конструкции прибегает к изображению 
окружности три раза: «картонные круги», «свив ноги 
черным кренделем», «окруженный дымом». Также 
стоит обратить внимание на размышления Германа 
о том, что «мы все заключены» в некую окружность 
своих привычек: «…Чертя палкой те земляные раду-
ги слева направо и справа налево, что чертит всякий, 
у кого есть трость и досуг, – вечная привычка наша 
к окружности, в которой мы все заключены» [Набо-
ков: 434]. Лейтмотив круга оказывается тесно связан 
с мотивом притягивающей точки, по сути функциони-
рующей по принципу аттрактора, организовывающе-
го фрактальное пространство: «…появилась для меня 
некая смутная точка, вокруг которой почти бессозна-
тельно, движимый невнятной силой, я начал замыкать 
круги» [Набоков: 467]. Примечательно, что главный 
герой «бессознательно» стремится вращаться вокруг 
аттрактора по принципу того, как образовывается 
окружность, выступающая фрактальным паттерном 
по организации художественного пространства.

Приведем несколько примеров, где в качестве ат-
трактора выступает такая художественная деталь, 
как желтый столб. Герман на протяжении всего сю-
жета раз за разом сталкивается с ним, что оказывает 
на его внутренний мир ощутимое воздействие: 

1. «Я посмотрел туда и, клянусь, почувствовал, 
что все это уже знаю! Да, теперь я вспомнил ясно: 
конечно, было у меня такое чувство, я его не выду-
мал задним числом, и этот желтый столб» [Набоков: 
417]. Примечательно, что третье упоминание о жел-
том столбе сопровождается размышлениями Герма-
на о том, что наблюдаемую картину он уже видел, 
что снова отсылает нас к ключевому свойству фрак-
тальной структуры – самоподобие частей.

2. «И на желтом столбе была мурмолка снега. Так 
просвечивает будущее» [Набоков: 419]. Герман вновь 
обращает внимание на желтый столб, при этом наме-
кая о перспективе дальнейшей встречи с ним.

3. «…Приехал я на этот раз один, и не в автомо-
биле, а сперва поездом до Кенигсдорфа, потом ав-
тобусом до желтого столба» [Набоков: 428]. Здесь 
желтый столб начинает выступать в качестве усто-
явшейся пространственной точки, мимо которой раз 
за разом проносится главный герой.

4. «Поставь там памятник, – например, желтый 
столб. Пусть будет отмечена вещественной вехой 
эта минута» [Набоков: 468]. Герой неслучайно ото-
ждествляет «желтый столб» с памятником, посколь-
ку из притягивающей точки (аттрактора) эта деталь 
трансформировалась в точку бифуркации. В такие 
моменты внутри Германа происходят роковые мыс-
лительные процессы, в результате которых он все 
стремительнее отдаляется от «здравого смысла», 
оправдывая и эстетизируя идею об убийстве двойника.

5. «Снова я видел желтый столб и ходил по лесу, 
уже обдумывая свою фабулу; снова в осенний день 
мы смотрели с женой, как падает лист навстречу 
свое му отражению, – и вот я и сам плавно упал в сак-
сонский городок, полный странных повторений, и на-
встречу мне плавно поднялся двойник» [Набоков: 
521]. Здесь рассматриваемая деталь сопряжена сра-
зу с несколькими характеристиками текста-фракта-
ла: самоподобие (двойничество), итерация (повторе-
ние), узорчатость (траектория падения листа). Также 
обращает на себя внимание замечание Германа о го-
роде, «полном странных повторений».

Таким образом, изображение желтого столба в ро-
мане В.В. Набокова способствует воплощению фрак-
тальности художественного мира как на уровне сю-
жетной событийности (герой принимает решения, 
обусловливающие точку невозврата), так и на уров-
не композиции (итерация самоподобных элементов). 
В связи с этим можно говорить как о литературном 
приеме, так и о концепции повтора, представляющей 
собой комплекс итераций по организации фракталь-
ного пространства, в результате чего Германа одо-
левает ощущение, что все происходящее вокруг уже 
было: «Ведь нечто очень похожее, если не точь-в-точь 
такое, я видел у него, – что за дичь…» [Набоков: 438].

В этой связи стоит упомянуть концепцию Ф. Ниц-
ше о «вечном возращении», в рамках которой бы-
тие рассматривается как бесконечное возращение 
прошедшего. Приведем отрывок, в котором Герман, 
согласуясь с ницшеанской концепцией, рассуждает 
о вечном повторении жизненных ситуаций и образов: 
«Мне даже кажется, что он был построен из каких-то 
отбросов моего прошлого, ибо я находил в нем вещи, 
совершенно замечательные по жуткой и необъясни-
мой близости ко мне: приземистый, бледно-голубой 
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домишко, двойник которого я видел на Охте, лавку 
старьевщика, где висели костюмы знакомых мне по-
койников, тот же номер фонаря (всегда замечаю но-
мера фонарей), как на стоявшем перед домом, где 
я жил в Москве, и рядом с ним – такая же голая бе-
реза, в таком же чугунном корсете и с тем же раздво-
ением ствола» [Набоков: 438–439]. В этом отрывке 
важен образ березы. Такой феномен, как «раздвое-
ние» органической системы, есть точка бифуркации. 
Таким образом, концепт точки невозврата функци-
онирует в тексте, в частности, на мотивном уров-
не. Фрактальность реальности оказывает давление 
на психическое состояние Германа, маркируя необ-
ратимость каждого шага на пути к убийству. 

В «Отчаянии» реализуется мысль о подобии ча-
сти бесконечному целому, которым, нам думается, яв-
ляется область чистой эстетики – набоковская гипер-
реальность. Все явления и предметы изображаются 
как повторяющиеся в бесконечной цепи самоподоб-
ных элементов (на разных уровнях художественной 
системы), что приводит к утрате подлинника и про-
диктовано игровой стратегией автора. Следовательно, 
специфика художественной реальности романа «От-
чаяние» заключается в бесконечности повторов, обра-
зующих пространство без начала и конца, «без рефе-
рента и предела». Однако будет ошибкой усматривать 
в этом антигуманизм, в чем упрекали В.В. Набоко-
ва его критики. Напротив, автор наводит на мысль 
о ценности и красоте всего живого, уникального, са-
мобытного. 

Л.Ю. Стрельникова также проводит паралле-
ли между творческими изысканиями В.В. Набокова 
и концепцией Ф. Ницше: «Играя с ницшеанской фило-
софской концепцией “вечного возвращения” как двой-
ным кодом романа, “отстаивая неповторимость осо-
бенного”, В.В. Набоков создает эстетическую модель 
бытия, которая находится вне рационального созна-
ния и выводится за пределы пространства и време-
ни» [Стрельникова: 136]. Наблюдение Л.Ю. Стрельни-
ковой об «отстаивании неповторимости особенного» 
представляется нам наиболее ценным. Идея фракталь-
ности бытия, овладевшая Германом, выступает анти-
подом понятия индивидуальности.

Во второй половине XX века концепция «вечно-
го возвращения» была переосмыслена постструкту-
ралистом Ж. Делезом. В трактате «Логика смысла» 
французский мыслитель рассматривает ее как кате-
горию абсурда, указывая на симулятивный харак-
тер [Делез]. Он определяет этот миф как симулякр, 
нацеленный на бесконечное самокопирование, ар-
гументируя свой тезис наличием в дионисийской 
эзотерике воображаемой проекции будущего мира, 
по сути, функционирующей как симуляция реаль-
ности. Как мы помним, бесконечное самокопиро-
вание – ключевое свойство фрактальной структуры. 

Категория фрактальности, таким образом, оказывает-
ся семантически приближенной к феномену абсурда 
в рамках постмодернистской парадигмы. Наши рас-
суждения о симулятивной природе художественного 
мира восходят к теории философа-постмодерниста 
Ф. Бодрийяра, который в фундаментальной работе 
«Симулякры и симуляция» предположил симулятив-
ный характер окружающей реальности [Бодрийяр].

Важно, что именно Ф. Ницше, развенчивая раци-
ональное начало, рассматривает окружающий мир 
как гигантскую фикцию: «Почему мир, имеющий 
к нам некоторое отношение, не может быть фик цией? 
И если кто-нибудь спросит при этом: “Но с фик цией 
связан ее творец?”, – разве нельзя ему ответить ко-
ротко и ясно: почему? А может быть, само это сло-
во “связан” связано с фикцией?» [Ницше 2006: 19]. 
При всей разности подходов и мировоззрений Ф. Ниц-
ше и Ж. Бодрийяр оказываются включены в один эсте-
тико-философский дискурс о симулятивной природе 
окружающей реальности, который также нашел от-
ражение в ранней прозе В.В. Набокова. Русский ху-
дожник, руководствуясь принципами иррационализма 
и театральности, создал собственную художественную 
гиперреальность, имеющую фрактальную структуру. 

Роман «Отчаяние», как и большинство произве-
дений В.В. Набокова, является продуктом как модер-
нистского, так и постмодернистского художествен-
ного опыта, основывающегося на переосмыслении 
и переформатировании предшествующей литерату-
ры, по причине чего «текст становится неустойчивым, 
лабиринтно-асимметричным шизоидным действием, 
в котором художник проявляет “полезное”, по Пла-
тону, творческое безумие, пробуждая смех и иронию 
у читателя как реакцию на прочитанное» [Стрельни-
кова: 350]. При таких условиях читателю предлага-
ется игра и смех, которые в эстетике В.В. Набокова 
несут божественный характер. Неслучайно Германа 
охватывает «гомерический смех», когда он впервые 
встречает своего двойника.

Итак, мы проследили, из чего складывается фрак-
тальный характер художественной реальности в рома-
не В.В. Набокова «Отчаяние», проявляясь в сюжетос-
ложении, мотивах, нарративной системе. Мы привели 
достаточно доказательств в пользу того, что В.В. На-
боков на интуитивном уровне сумел изобразить фрак-
тальность окружающей реальности задолго до разви-
тия научного дискурса.

Набоковский роман характеризуется тем, что сю-
жетной последовательностью управляет интуитив-
но-иррациональный метод. Мы имеем дело с децен-
трированным текстом, в котором многоуровневые 
смысловые лабиринты закручиваются в сложные узо-
ры. Писатель конструировал реальность, придавая ей 
узорчатую структуру и наполняя ее варьирующимися 
копиями событий и образов, оригиналы которых от-
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сутствуют, более того, их быть не может в соответ-
ствии с игровой поэтикой. Таким образом, главный 
герой обречен на бесконечное блуждание по лаби-
ринтам смысловых паттернов, на бесконечное реф-
лексирование в набоковской гиперреальности без на-
чала и конца.
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Борис Иванович Дышленко (1941–2015) – писа-
тель и художник ленинградского андеграунда, один 
из первых лауреатов Премии Андрея Белого (1980), 
постоянный автор журналов «Часы», «Обводный 
канал», печатался в «Гранях», альманахе «Лепрозо-
рий – 23», составленном К. Кузьминским; его пер-
вый авторский сборник «Повести и рассказы» вы-
шел также в самиздате, в серии «Библиотека журнала 
“Обводный канал”» (1984). С конца 1980-х гг. публи-
кационные возможности и журнальное поле расши-
ряются, его публикуют журналы «Звезда», «Нева», 
«Родник»; в издательстве журнала «Звезда» печата-
ется сборник «На цыпочках» (1997); постепенно вы-
ходят и крупные жанровые формы – роман «Конту-
ры и силуэты» (1994–1996) под названием «Ложный 
силуэт» публикует в 1999 г. журнал «Нева», ранний 
роман «Созвездие Близнецов» (1964–1974) – в 2009 г. 
журнал «Звезда»; отдельными изданиями выходят 
«Контуры и силуэты» в издательстве ДЕАН в 2002 г. 
и «Людмила. Детективная поэма» (2007) в издатель-
стве Юолукка в 2012 г.

Вместе с тем в литературоведческом поле Б. Дыш-
ленко присутствует, как правило, лишь в контексту-
альных рядах, иллюстрирующих тенденции и явле-
ния неофициального ленинградского пространства 
1970–1980-х гг. Исключение составляет диссертаци-
онное исследование Е.В. Панкратовой, посвященное 
литературной позиции журнала «Часы» и рассматри-
вающее в этой связи ранние рассказы Б. Дышленко 
более подробно [Панкратова].

Рецепция текстов Дышленко современной ему 
критикой, думается, во многом исходит также из ран-
него творчества и, едва ли не больше, из общих уста-
новок ленинградской неподцензурной литературы, 
либо еще более узко – журналов «Часы» и «Обвод-
ный канал», с которыми Дышленко ассоциируется. 
С этой точки зрения фокусируется обращение к прозе 
«условного реализма» как индивидуальному мифот-
ворчеству, «сопротивление всеобщей обезличенности, 
интерес к философии персонализма» [Иванов: 578]; 
выбор стратегии автобиографического самоутвержде-
ния, не характерной, например, для московского анде-
граунда [Берг; Иванов]; разработка образа маленького/
подпольного человека, антигероя [Арьев; Берг; Ива-
нов]; генетическое родство с прозой 1920-х гг. [Берг], 
в том числе практикой антиутопии [Савицкий: 76]. 
М. Берг говорит также о советской версии «кафки-
анского» героя, а с другой стороны – видит паралле-
ли с французским «новым романом» [Берг: 7]. И если 
об интеллектуальном родстве с А. Роб-Грийе неод-
нократно говорит сам Дышленко, в том числе в од-
ном из последних выступлений – презентации рома-
на «Людмила»1 в 2013 г., то кафкианство видится ему 
скорее общим местом всей новой литературы: «Гений 
Кафки отобразил, да и сам создал этот абсурдный мир, 

в котором мы сейчас. В таком плане все близки Каф-
ке» [Контуры абсурдного…]. Предсказуемо оказыва-
ется, что знакомство с текстами Кафки происходит 
уже после написания «близких Кафке» вещей, равно 
как и Роб-Грийе возникает в интеллектуальном поле 
Дышленко, уже начавшего формировать свою мане-
ру, которая, к слову, весьма устойчива на протяжении 
всего творчества. 

Как представляется, в этом ракурсе ожидания (или 
ракурсе совпадения) который неминуемо возникает 
как у участников общего процесса (в нашем случае 
ленинградского андеграунда), так и у исследовате-
лей, нуждающихся в первую очередь в типологиза-
ции этого самого процесса, возникают неминуемые 
искажения восприятия и акцентировок. Так, в слу-
чае Дышленко оказались не востребованы (или про-
смотрены) те принципиальные авторские установки, 
которые не только отличают его эстетику и обнару-
живают в его текстах тенденции более масштабные, 
выходящие за пределы андеграундной программы, 
но и неоднократно артикулируются им в текстах (от 
метавысказывания до прямой рефлексии) и в высту-
плениях, о чем можно судить по настойчивости по-
вторения важных позиций в сохранившихся эссе, ин-
тервью и презентациях последних лет.

Идеи, о которых мы говорим и которые появляют-
ся в творчестве Дышленко уже в 1970-е гг., связаны 
с проблемами неосуществленной/неосуществимой 
репрезентации; обращения текста к разработке соб-
ственной телесности; текста как пространства, сво-
бодного от трансценденции и/или трансгрессии; ав-
торской стратегии в том виде, в какой она понимается 
при коммуникативном подходе. Об их возникновении 
и текстовой реализации мы и будем говорить, пыта-
ясь описать эстетику Б. Дышленко.

Если все-таки определять имена влияния, то в ге-
незисе Дышленко важны три источника, формирую-
щие его подход к тексту. Все они названы им самим: 
Андрей Белый, Николай Акимов и Юрий Дышлен-
ко. Поэтика Белого, все время оказывающаяся на пе-
ресечении рационального и иррационального, идея 
двойничества, ветвящиеся цепочки метафорических 
и метонимических замещений, по воспоминаниям 
Дышленко, сильно впечатляют его, влияют на пер-
вые авторские тексты и формируют особую орнамен-
тальность его стиля, состоящую в нанизывании форм 
и умножении вещества текста. Н.П. Акимов – ре-
жиссер, художник, педагог Ленинградского институ-
та театра, музыки и кинематографии, где Дышленко 
в 1959–1962 гг. учится на постановочном факуль-
тете. О его роли в формировании творческого ми-
ровоззрения учеников есть множество воспомина-
ний (из его мастерской помимо братьев Дышленко 
вышли Е. Михнов-Войтенко, М. Кулаков, О. Целков, 
А. Раппопорт и др.), Дышленко формулирует мо-

Эстетическая концепция Бориса Дышленко
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менты, важные для себя: «он учил гибкости, широте 
восприятия, учил воспринимать пластический ряд 
как семантический и наоборот» [Контуры абсурдно-
го…]. Юрий Дышленко – старший брат и единомыш-
ленник, многолетний собеседник Бориса, ключевая 
фигура ленинградской неофициальной живописи, 
художник, обратившийся к структуралистской и за-
тем постструктуралистской проблеме текстуально-
сти живописи, возможности изображения (описания, 
считывания или прочитывания) самого изображения, 
погружения в грамматику изображения и затем обна-
жения процесса синтезирования изображения в акте 
зрительского восприятия картины.

Эти три источника идей, подпитывающие фор-
мирующуюся эстетику Б. Дышленко, объединяются 
тем, что Ры Никонова в своей рецензии на первый 
самиздатовский сборник Дышленко назвала ожида-
нием «революции литературных средств» [Никоно-
ва: 114]. И хотя нужно делать поправку на то, что она 
видит любые тексты через свою оптику, и в первую 
очередь для нее важен новый язык в его буквальном 
проявлении и буквальное (фигуративное) пересозда-
ние текста, тогда как для Дышленко это только част-
ные случаи или один из способов достижения своей 
цели, но обнаруженное типологическое родство дает 
ей возможность практически единственной обозна-
чить у Дышленко распадение внутризнакового един-
ства, проблемы декодирования знака или сбоя в рефе-
ренции. В ее понимании, Дышленко – автор для тех, 
«кто видит содержание именно в форме, для кого 
философия жизни не в рассуждениях и спекуляци-
ях по ее поводу, а в МЕТОДАХ ее подачи и прояв-
ления», и ценен тем, что «сделал заявку на новый 
способ сочинения прозы, за которым, естественно, 
и новый способ видения жизни» (выделено автором. – 
Е. Т.) [Никонова: 113]. Именно в этом смысле важно 
суммированное нами тройное влияние Белого – Аки-
мова – Дышленко-старшего: (новый) способ видения 
жизни, который демонстрирует Борис Дышленко, – 
это попытка уловления становящегося объекта и из-
учение этого момента незавершенного становления. 

В этой связи Дышленко интересует, например, 
априорный страх, на котором строятся практически 
все первые тексты. Это страх неоформленный, до-
рефлективный, его источник находится за пределами 
текста и порой не реализуется, не свершается в сю-
жете – собственно, этот специфический жест нераз-
решения от страха становится фирменным знаком 
стиля Дышленко [Тюленева 2023а: 45]. Безусловно, 
в контексте андеграундной повестки он в первую 
очередь прочитывается в остросоциальном или экзи-
стенциально-абсурдном плане, что, кстати, делает не-
возможной публикацию его повести «Мясо» в един-
ственном официально изданном сборнике «Круг», 
собранном Клубом-81. Но как показывает вся логи-

ка развития последующих текстов Дышленко, страх 
выступает у него не столько в роли маркера социума, 
сколько в своей саспенсной функции, как способ соз-
дания длящейся процессуальности, нон-финального 
поля возможного становления, «выявления своей 
сути тем, что пытается организоваться» [Дышленко 
2005: 207]. Эта стадия попытки организации, всегда 
намеренно незавершенная или удерживаемая от за-
вершения, крайне интересна Дышленко: в его пони-
мании «мысль изреченная — мертва», обретя имя 
и образ, она «тут же перестает существовать, косте-
неет в законченном контексте» [Дышленко 2005: 195], 
а «быть представлением – значит как раз не быть тем, 
что представляется» [Дышленко 2002: 79]; творя-
щийся мир исчезает, стоит переступить метафори-
ческий «порог открытия», назвать неуловимое, обо-
значить границы, достичь отчетливого понимания. 
Соответственно, необходимо зафиксировать момент 
узнавания/понимания, но оставить его не до кон-
ца проявленным, оставить слово «в пути», без шан-
са на финальное прочтение, но с обязательным со-
хранением читательского интереса к попытке этого 
прочтения. И страх, поддерживающийся в развиваю-
щейся наррации, связан не столько с предощущени-
ем катастрофы, сколько с потенциальным узнавани-
ем, освоением неизвестного, на границе с которым 
всегда находится текст – это всегда еще страх «пе-
ред непонятным и потому завораживающим действи-
ем» [Дышленко 2005: 198]. Эффект завораживания/
завороженности, бесконечно длящегося застывания 
в процедуре узнавания дает возможность проработ-
ки самого страха как плотности, вещества. 

К примеру, вот начало одного из первых рассказов 
«Кромка» (1967): «Я не сразу понял, что произошло, 
и, придя в себя, удивился тому, что пристально вгля-
дываюсь в окно на противоположной стороне улицы 
и как бы стараюсь понять. – Не надо мыслить штам-
пами, – попытался я себя успокоить, – все оттого, 
что я мыслю штампами. Вон окно. Это кафе. Очень 
большое окно в этом кафе. Оно начинается от самого 
тротуара и высотой около двух с половиной метров. 
В ширину и того больше. На прозрачном стекле бе-
лая надпись “Кафе”, и та девушка в брюках, глядя 
на меня, видит меня сквозь надпись, которая с той 
стороны читается “Ефак”. В этом есть что-то турец-
кое, так что во мнении этой девушки я могу быть тур-
ком. Это уже не так плохо, то есть не то, что я турок, 
а то, что я перестаю мыслить штампами. Вот теперь, 
когда я не мыслю штампами, я могу разрешить зада-
чу, и все придет в норму» [Дышленко 1979: 116]. Со-
стояние страха, в котором внезапно, без предыстории 
и какой-либо мотивации, оказывается герой, пода-
ется через паттерн застывания (неслучайно здесь 
возникает метатекстовая ирония – «мыслить штам-
пами»), который в свою очередь длится через наро-
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чито постепенное и при этом столь же подчеркнуто 
непоследовательное ассоциативное распаковывание: 
пристальное вглядывание, пространственное пересе-
чение (противоположная сторона улицы) – попытка 
успокоения как способ понимания – случайное улов-
ление пространственного объекта (окна кафе) – новое 
зависание на форме и фактуре окна – врезка нового 
объекта (девушка в черных брюках) и нового способа 
видения-понимания, фиксируемого словом «Ефак». 
Этот простейший остраняющий жест видения/чтения 
слова «кафе» наоборот запускает два одновременных 
и разнонаправленных движения: 1) ожидаемое разре-
шение саспенса – избавление от страха (избавление 
от штампов должно все привести в норму), но и 2) аб-
сурдизацию ситуации выдаванием мнимого за логич-
ное (слово «Ефак» слышится как турецкое и начина-
ет семантизироваться), что вызывает новый виток 
страха, уже перед абсурдным. Так страх, удерживаясь 
на границе репрезентации, не получая имени (объяс-
нения, причины), умножает свою морфологию, об-
ретает форму (формы) и становится изображением. 

«Изображение изображения» – один из основных 
принципов, разрабатываемых братьями Дышленко. 
Идеологом этого метода выступает Юрий Дышленко, 
и в семейной памяти сохранилась дата концептуали-
зации идеи – 1 апреля 1973 г., день, когда были сдела-
ны эскизы к серии живописных полотен «Характеры» 
для легендарной выставки независимого искусства 
в ДК имени И.И. Газа [Дышленко 2005: 198]: 9 порт-
ретов-характеров с отсутствующим главным элемен-
том портрета – лицом портретируемого. По мысли 
художника, именно остановка изображения на этой 
стадии «вводит зрителя в процесс синтезирования 
образа» [Гуревич: 41]: изображения оказываются од-
новременно знакомыми (понятен жанр, срабатывает 
рефлекс узнавания) и ставящими в тупик (всматри-
вание в изображение приводит к нулевому результа-
ту – понятных предметов на картине нет). Л. Гуревич 
для иллюстрации ситуации приводит в пример карти-
ну Ю. Дышленко «На фоне моря что-то происходит», 
в которой по наличию линии горизонта определяет-
ся пейзаж, но самое «что-то» на поверку семантикой 
не обладает, это некая совокупность пятен [Гуревич: 
42]. Смысловым центром в этом проекте оказывает-
ся возникшее в зрителе напряжение – напряжение 
ожидания проявления образа, ради него создается 
картина. При таком подходе изображение переста-
ет демонстрировать свое содержание или являться 
содержанием, оно – средство, повод. Как и в случае 
с текстом рассказа Б. Дышленко, здесь можно гово-
рить о своеобразном остранении, когда изображение 
понимается и воспринимается не как пространство, 
а как объект – двухмерный, наблюдаемый, отчужден-
ный от своего денотата. Юрий Дышленко сравнивает 
свои картины со старыми фотографиями и иллюстра-

циями, которые всегда не сами по себе, на них всег-
да чье-то изображение и всегда способ изображения. 
Именно отдаление от первоначального изображения 
позволяет проявить его стиль и в дальнейшем «изо-
бразить его структуру». Изображение, таким обра-
зом, предстает системой знаков, лингвистической 
конструкцией, которая называется картиной. А ху-
дожник пишет не столько красками, сколько, как фор-
мулирует Ю. Дышленко в беседе с В. Агафоновым, 
«отношениями и отношениями отношений, аккор-
дами, из которых строится цветовое пространство». 
Ну, а собственно художественный акт в его трактовке 
становится описанием пространства, «в котором толь-
ко ожидается появление предмета», художник всегда 
«на полпути к этому предмету» [Агафонов]. 

«Этот процесс можно было бы назвать создани-
ем метафоры», – в свою очередь рассуждает Борис 
Дышленко [Дышленко 2005: 207]. Однако ситуа-
ция усложняется тем, что речь идет не о конкретных 
предметах, о сходстве или различии которых можно 
говорить, а о предметах еще не существующих и об-
разах еще не оформившихся, только потенциальных. 
Здесь возникает тупик: «Мы видим лишь тенденцию 
к сходству или различию… чего? Предметов нет, эпи-
теты повисают в пространстве, остается чистая ме-
тафора, выражение чего-то через нечто. Функция 
выражается другой функцией. Этот процесс, подчер-
киваю, длится бесконечно, но с постоянно сохраня-
ющейся надеждой» [Дышленко 2005: 207]. Б. Дыш-
ленко, тоже будучи художником и обладая очевидным 
пластическим мышлением, вместе с тем ищет лите-
ратурные эквиваленты реализации этого механиз-
ма. Одним из них будет орнаментальное наслоение 
умножающихся вариантов существования изобра-
жения-объекта (часто субъект в результате остране-
ния предстает объектом наблюдения): объект выде-
лен из фона, объект на фоне, объект в «раме», объект 
вмонтирован в форму или проходит через нее, объект 
помещен за поверхность, объект со стертыми грани-
цами, объект метонимически замещен другими фор-
мами, объект визуализирует абстрактное/символиче-
ское/метафорическое понятие, объект-субъект видит 
себя со стороны и др. Так, к примеру, он продолжа-
ет выстраивать наррацию в «Кромке»: «Однако я все 
не мог заставить себя выйти из подъезда (отделе-
ние от фона / выход из рамы), и не от того, что боял-
ся дождя, который теперь хлестал уже какими-то не-
прерывными всхлипывающими потоками, искажая, 
как неровное стекло (замутнение изображения, объ-
ект за поверхностью), противоположную сторону 
улицы (перемещение точки зрения, позиции объекта 
относительно другого объекта) вместе с фонарным 
столбом и маленьким автобусом, все еще стоявшим 
там (вытеснение объекта другими объектами, рас-
творение за ними), – мне казалось, что на улице, едва 
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только я выйду (выход объекта из формы), они, при-
таившиеся на время в парадных (введение потенци-
альных объектов, дополнительных объектов в до-
полнительных формах), и сквозь низвергающуюся 
водяную толщу по движению моего силуэта, хоть 
и смутного, хоть и размываемого ливнем, но узна-
ют меня, узнают и придадут этому значение (про-
граммная демонстрация страха узнавания и семан-
тизации)» (Курсив мой. – Е. Т.) [Дышленко 1979: 
122]). Это устойчивое для Дышленко орнаменталь-
ное «плетение словес», или намеренно конструиру-
емая серийность, имеет вполне методологическую 
задачу, которую он формулирует в одном из послед-
них эссе «Порог»: «Я хотел расширением синтагмы, 
бесконечным уточнением слова добиться от него ми-
нимального количества значений, но так, чтобы оно 
все-таки оставалось в пути» [Дышленко 2005: 195]. 
В его литературной версии формируется некий пу-
стой знак, одновременно стремящийся к максималь-
ному опустошению (ср. отсутствие лиц в «Харак-
терах» Ю. Дышленко) и неиссякаемый, поскольку 
сохраняет потенцию интерпретации.

Тот же принцип он реализует в позднем рома-
не «Контуры и силуэты» (заметим, силуэт присут-
ствовал уже в «Кромке» – см. курсивный фрагмент 
этого рассказа в предыдущем абзаце), овеществляя 
проблемы идентификации и  самоидентификации 
героя. Здесь герой проходит несколько форм аген-
та преступления: собиратель/читатель следов и зна-
ков преступления – наблюдатель свидетельств пре-
ступления – зритель информационных сообщений 
о преступлении – расследователь преступления – 
свидетель преступления – участник преступления – 
возможный преступник. На выходе совершенно сти-
рается статус героя, его положение в тексте и самое 
главное – уверенность читательской рецепции. Чи-
татель введен в релятивное недоумение, он лишен 
каких-либо надежных оснований для финального 
заключения и, вероятно, уже собственной самои-
дентификации.

«Предметы настаивают на идентичности с той же 
силой, с какой они отвергают эту идентичность», – 
цитирует Б. Дышленко Х. Ортегу-и-Гассета, объяс-
няя в беседе с Д. Григорьевым причину своего отка-
за от выяснения основного вопроса детектива – «кто 
убийца?» и перевода текста в плоскость других про-
блем [Контуры абсурдного…]. Невозможность осу-
ществления героем самоидентификации для него 
одновременно и экзистенциальная, и эстетическая, 
а потому реализуется в тексте формальными метода-
ми: демонстрируется через множественность комби-
наций, которые герой выстраивает, в том числе комби-
наций моделируемых, проигрываемых им как версия. 
Закономерно, следующим шагом становится автоном-
ность этих моделей, которые сами постоянно меняют-

ся, поскольку уже неконтролируемы героем. Так че-
реда контуров и силуэтов не просто создает проблему 
герою или читателю, но становится ядерным центром 
текста, однако неминуемо размытым уже в силу фор-
мальной специфики контура или силуэта. 

Таким способом достигается сразу несколько це-
лей: остранение проблематики и переключение ее 
в иные регистры восприятия, переведение текстовой 
задачи в плоскость текстового становления и удер-
жание читателя на пороге восприятия. Идея «поро-
га восприятия»: «Образ, созданный чьим-то сознани-
ем, приобретает контуры, материализуется в ткани 
романа. Но и тут же рассыпается» [Контуры абсурд-
ного…] – становится следствием размышлений бра-
тьев Дышленко о структуре изобразительного образа 
и новом языке его представления. Порог метафори-
чески реализует два основания их концепции: по-
тенциальную генеративность лиминальности и про-
странственную закрепленность или прикрепленность 
творческого жеста, свойственную мышлению ху-
дожника. Отсюда соответствующий тезаурус: «по-
роговый, найти порог, дойти до порога, вернуться 
на порог», «за порогом ничего нет» [Дышленко 2005: 
198]) – порог важен методологически. И посколь-
ку он не должен быть преодолен, все тексты будут 
строиться на балансировании на пороге или удержа-
нии порога, что в свою очередь позволит длить ис-
комый процесс формообразования [Тюленева 2023b]. 
И здесь, наверное, наиболее продуктивно будет за-
действован живописный опыт Б. Дышленко, позво-
ляющий ввести в литературный текст фактурность 
и визуальность, овеществляющие порог. В этой свя-
зи становится не просто понятен, но функциональ-
но необходим характерный дышленковский стили-
стический набор: подвижное, постоянно мерцающее 
пространство, перманентная смена фона и первого 
плана; монтажная техника; нанизывание форм; ме-
тонимические замещения объектов их деталями; де-
семантизация цвета, утрачивающего свои символи-
ческие интенции и др. 

К слову, для Б. Дышленко порог становится еще 
и метафорическим выражением «близнечности»: про-
дуктивной дополнительности, двойничества, узнава-
ния и присвоения Другого, вечного диалога тождеств 
и различий, имеющего неограниченные порождаю-
щие возможности – с одной стороны, и биографиче-
ского братства, единомыслия, родства индивидуаль-
ностей – с другой. Этот концепт отрабатывается им 
и в художественных текстах, где герои часто имеют 
интертекстуальных близнецов, и в текстах автореф-
лексивных, где он ощущает себя хранителем и транс-
лятором идей рано ушедшего брата.

Таким образом, можно говорить о том, что эсте-
тическая концепция Б. Дышленко строится на весьма 
актуальных для гуманитаристики последней четвер-
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ти ХХ в. посылках референциальной неустойчивости 
и текстовой генеративности, а также обладает рядом 
уникальных особенностей, индивидуализирующих 
его, в том числе и в родственной среде ленинград-
ского андеграунда: а) формирование пороговой опти-
ки – стратегии, ориентированной на освоение «поро-
говости» как нарративного принципа, организующего 
текст; б) разработка поэтики уловления становящего-
ся объекта в тексте с многообразным набором при-
емов и техник; в) реализация принципов живопис-
ного (пластического) мышления и воплощение идеи 
изображения изображения в литературном тексте. 

Примечания
1 Презентация книги Бориса Дышленко «Люд-

мила (детективная поэма)». 12 апреля 2013 г. Из-
дательство «Юолукка». Художественная гале-
рея «АРТ-лига». URL: https://www.youtube.com/
watch?v=VFhUIYPIN5w (дата обращения 05.10.2024).
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Abstract. The article deals with analysis of the functioning of cultural texts in the digital space associated with the name of one of 
the iconic Russian lyrics of the 2nd half of the 19th century, poet Afanasy Fet. The area of the network space represented by 
Internet folklore, is being studied. The objective of the work was to determine the degree of demand and analyse the forms of 
representation of notions about the poet’s life and work in network folklore. Various forms of Internet presentemes (memes, 
demotivators, cartoons, comics), samples of Russian online poetry – “mindless” and “depressive” rhymes (poroshki and 
depressyashki respectively), jokes, as well as techniques, by which Fet’s content is included in Internet communication, 
were analysed. As a result of the study, it was found that Internet folklore actively uses the language game with the poet’s 
surname through metanalysis, namely: false etymological reinterpretation, expressive derivation, rebus. Three winged units 
from Afanasy Fet’s poems are in demand in Internet communication: ‟Do not wake her at dawn”, ‟I have come to you with 
greetings”, ‟to embrace and cry”. The latter has not been fi xed in dictionaries and reference books yet, but is of active use 
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В современном цифровом пространстве литера-
турная классика часто выступает в роли прецедент-
ной основы для различных форм интернет-коммуни-
кации, таких как мемы, мотиваторы, демотиваторы, 
сетевые шутки и анекдоты, произведения сетевой по-
эзии (пирожки, порошки, депрессяшки и т. п.). Все 
они входят в активно изучаемый в настоящее вре-
мя интернет-фольклор, который определяется уче-
ными как «мультимедийное народное творчество 
в интернет-коммуникациях», возникающее «на сты-
ке креативности (художественности), анонимно-
сти (коллективности), вариативности (изменчивости), 
виральности (массовизации), мультимедийности (тех-
нологичности)» [Арпентьева: 7]. Исследователями 
отмечена карнавальность дискурса в сетевых комму-
никациях, многие темы «обыгрываются через их па-
родирование, перевертывание, приемы карнавального 
гротеска» [Соковикова: 219]. Не являются исклю-
чением жизнь и творчество известных литерато-
ров. Авторы данной статьи посвятили несколько ра-
бот анализу репрезентации в интернет-фольклоре 
образов А.С. Пушкина [Абрамова, Архангельская] 
и Л.Н. Толстого [Abramova, Arkhangelskaya]. Другие 
исследователи анализировали особенности интер-
претации творчества Ф.М. Достоевского в литера-
турных мемах [Максимова; Гурьянова, Синегубова]. 
Проблемным для данной статьи стал вопрос о сте-
пени востребованности и способах репрезентации 
в интернет-фольклоре информации о жизни и твор-
честве А.А. Фета.

Поистине трагическая судьба поэта «отозвалась» 
в интернет-фольклоре в форме следующей презенте-
мы: репродукцию портрета А.А. Фета работы И.Е. Ре-
пина (1882 г.) сопровождает текст – «Когда ты жалу-
ешься на жизнь, где-то на облачках улыбается Фет». 
Человек, знакомый со всеми перипетиями биографии 
лирика, без труда поймет смысл этой фразы. Поэт 
испытал в своей жизни так много несправедливости 
и разочарований, что любые неприятности современ-
ного человека в сравнении с этим кажутся не стоя-
щими внимания и могли бы вызвать у поэта только 
горькую усмешку. «Афанасий Афанасьевич Фет ро-
дился 29 ноября (по другим сведениям, 29 октября) 
1820 года в имении Новоселки Орловской губернии, 
в семье помещика А.Н. Шеншина. До четырнадцати 
лет он и звался Шеншиным, но затем церковное на-
чальство, обнаружив, что он родился до вступления 
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его матери в брак с А.Н. Шеншиным, присвоило ему 
фамилию первого мужа его матери – Фет» [Бухштаб: 
247]. Всю дальнейшую жизнь поэт добивался возвра-
щения дворянского титула и фамилии Шеншин: пы-
тался сделать карьеру в армии, но дважды дослужив-
шись до чина, дающего дворянство, сталкивался с тем, 
что, по вновь выходившим законам, желаемый статус 
приобретался со следующего военного звания; стре-
мясь к своей цели, отказался от женитьбы на люби-
мой девушке, чем, вероятно, обрек ее на гибель; вы-
шел в отставку, удачно женился, сделался успешно 
ведущим хозяйство помещиком, но постоянно под-
вергался нападкам со стороны приверженцев «обще-
ственно заинтересованного искусства» и обвинялся 
в заключении брака по расчету; в конце жизни вернул 
себе дворянский титул, фамилию Шеншин, получил 
звание камергера и чин тайного советника, но решил 
совершить самоубийство, причем попытка оказалась 
неудачной, и поэт умер от сердечного приступа.

В биографии Фета были и светлые моменты. На-
пример, его дружба с поэтом Ф.И. Тютчевым. Фет 
восхищался творчеством старшего собрата по перу, 
посвятил ему статью «О стихотворениях Тютче-
ва» (1859) и несколько лирических произведений. 
В школьных учебниках по литературе стихотворения 
Фета и Тютчева обычно соседствуют друг с другом, 
объединенные темой природы, что вызывает путани-
цу в сознании учеников. Поэты кажутся им «одина-
ковыми». В интернет-фольклоре Фетом и Тютчевым 
названы герои мема, изображающего двух Челове-
ков-пауков, указывающих друг на друга (кадр взят 
из 36-й серии мультсериала про супергероя, которая 
называется «Двойная идентичность»). Фамилии по-
этов стоят рядом и в других интернет-презентемах, 
включаясь в их вербальную часть: «Я величайший 
поэт всей России, Тютчев и Фет мой автограф про-
сили»; «Жду ответа, как Тютчев Фета». Встречает-
ся пара Тютчев – Фет и в таком жанре интернет-по-
эзии, как депрессяшки (ироничные четверостишия 
о несовершенстве мира, о грусти, тоске и вызываю-
щих их факторах, написанные трехстопным хореем, 
количество слогов в стихах 6-5-6-5, вторая и четвер-
тая строки рифмуются, отсутствуют заглавные буквы 
и знаки препинания): «осень наступила / силой шко-
лоты / вертятся в могилах / тютчевы феты».

В литературоведческих исследованиях и в опи-
рающейся на них школьной программе Фет пред-
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стает как поэт, воспевающий красоту: «основные 
“предметные” элементы лирики Фета – красота при-
роды, красота любви, красота песни, гармонически 
слитые в одно трепетное троезвучие, в один музы-
кальный аккорд» [Благой 1981]. Данное представ-
ление обыгрывается в интеренет-фольклоре с помо-
щью комикса. На первой панели изображены юноша 
и девушка на фоне горного пейзажа и представлен 
их диалог: «[Юноша:] Как здесь красиво! – [Девуш-
ка:] Стой!». На второй панели персонажи продолжа-
ют разговор: «[Юноша:] Но здесь правда очень кра-
сиво! – [Девушка:] Нет, остановись, ты привлечешь 
Фета». На третьей панели юноша восхищается: «Так 
красиво, что дух захватывает», а изображение допол-
няется еще одним персонажем – летящим по возду-
ху поэтом, как будто троекратно произнесенное сло-
во «красиво» вызвало его дух. На четвертой панели 
парящий над обескураженным юношей и загрустив-
шей девушкой Фет читает свое стихотворение «Вес-
на на дворе». Возможная трактовка данного креоли-
зованного текста: девушка хотела побыть наедине 
с молодым человеком, но тот, сам того не понимая, 
вызвал дух Фета, и прогулка перестала приносить 
ей удовольствие (может быть, она не любит поэзию 
или прилетевший дух будет читать все свои стихот-
ворения и утомит слушателей).

Активно используется в интернет-фольклоре обы-
грывание необычной фамилии Фет при помощи ме-
танализа (термин предложен О. Есперсеном и озна-
чает «ложноэтимологическое переосмысление частей 
или отдельного фрагмента слова на основе ассоци-
аций по близкозвучию или омонимии» [Москвин: 
392]). Чаще всего в цифровом пространстве проис-
ходит следующее: в поле мема пишутся слова, со-
держащие в себе фрагмент «фет» (буфет, салфетки, 
фетучини, фетакса), и сопровождаются иллюстра-
цией, которая включает изображение поэта (обычно 
это репродукция портрета Фета кисти И.Е. Репина), 
а также изображение обозначенного предмета. В дан-
ном случае используется такая разновидность мета-
нализа, как ложноэтимологическое переосмысление 
слова, причем, учитывая, что это сделано специаль-
но, можно идентифицировать этот прием как язы-
ковую игру. Иногда такая игра сопровождается ва-
риативным изменением опорного слова. Так, слово 
«буфет» преобразуется в «бууууфет» и сопровожда-
ется изображением Фета в виде привидения. Понять 
этот мем несложно, если знать, что междометие 
«буу» (в английском языке: bo / boh или boo) исполь-
зуется для выражения угрозы, устрашения [Oxford 
Advanced Learner's Dictionary]. Поскольку слов, со-
держащих фрагмент «фет», в русском языке не так 
много, а желание продолжить языковую игру доста-
точно сильно, пользователи Сети изменяют графи-
ческий облик близких по звучанию фрагментов слов, 

например, привет → прифет (креолизованный текст, 
содержащий данное преобразование, включает в себя 
репродукцию репинского портрета Фета в несколь-
ко измененном виде: поэт словно машет зрителю ру-
кой). Наиболее частотным является преобразование 
слов с корнем «свет», в котором буква «в» меняется 
на «ф»: сфет, Сфетлана, сфетофор, просфетление, 
рассфет. Такое преобразование основано на пароно-
мазии. Подобные креолизованные тексты создаются 
по модели, описанной выше: фрагмент репродукции 
портрета Фета + изображение объекта, обозначенно-
го исходным словом.

Считается, что метанализ лежит и в основе ребу-
са [Москвин: 393]. В цифровом пространстве Руне-
та мы обнаружили следующие ребусы с использова-
нием репродукции портрета Фета: 1) изображение 
поэта + ИШ (ответ: фетиш); 2) две запятые + изо-
бражение чашки кофе + Т + портрет поэта как под-
сказка (ответ: Фет).

Описанные выше преобразования можно обозна-
чить как экспрессивную деривацию («создание номи-
нативных единиц с выразительной внутренней фор-
мой» [Москвин: 869]).

Еще одной разновидностью языковой игры с фа-
милией Фет является использование в текстах интер-
нет-фольклора омоформ: 

– Передайте сыр фету, пожалуйста.
– Афанасий Афанасьевич, возьмите.
В данном шуточном диалоге, который сопрово-

ждается репродукцией портрета Фета, двусмыслен-
ность порождается совпадением названия греческого 
сыра в винительном падеже и фамилии поэта в да-
тельном падеже. Похожая шутка представлена и в сле-
дующем диалоге: 

– Почему Афанасий злой ходит?
– Да у него кто-то сыр съел, а это сыр Фета.
В данном случае контекст не снимает двусмыс-

ленность фразы, за счет чего создается юмористи-
ческий эффект: словосочетание «сыр Фета» можно 
понять двояко – сыр (какой?) и сыр (чей?). Следует 
отметить, что в интернет-фольклоре, в котором быту-
ют письменные жанровые формы, двусмысленность 
приведенных фраз не снимается графически (назва-
ние сорта сыра пишется со строчной буквы, а фами-
лия поэта с заглавной), а, наоборот, с помощью гра-
фики подчеркивается. Становится ясно, что в первой 
шутке воспроизводится устный диалог и его участ-
ники говорят о разных вещах, не понимая друг дру-
га. Во второй шутке сообщается о том, что некто, ви-
димо участвовавший в устной коммуникации ранее, 
не понял, что перед ним сыр, принадлежащий Фету, 
а не сыр фета, и съел его, обидев поэта.

Фамилия Фета нередко используется в таком жан-
ре интернет-фольклора, как стишки-порошки: «язык 
тургенева и фета / остался где-то в стороне / увы се-
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годня лишь говяжий / в цене». Жанровые особенно-
сти порошков описаны М. Кронгаузом: это катрены, 
написанные четырехстопным ямбом с усеченной по-
следней строкой, которая рифмуется со второй; ко-
личество слогов в стихах: 9-8-9-2 [Кронгауз: 112]. 
Кроме того, в порошках не соблюдаются орфогра-
фические и пунктуационные нормы: отсутствуют 
заглавные буквы и знаки препинания: «душа поэта 
ждет рыданий / капризно произносит фет / и крепост-
ной бежит со стопкой / салфет». 

Анализируя многочисленные формы обыгрывания 
фамилии Фет в интернет-фольклоре, нельзя не про-
цитировать строчки из письма поэта к жене Марии 
Петровне: «Если спросить, как называются все стра-
дания, все горести моей жизни? Я отвечу тогда: имя 
Фет» (цит. по: [Благой 1983]). Цифровой двойник ли-
рика снова «испытывает страдания», становясь пред-
метом интернет-шуток из-за необычной фамилии.

Карнавальному снижению, переводу из возвышен-
ного в низменное подвергается не только фамилия, 
но и имя поэта. В студенческие годы Фет жил в доме 
своего однокурсника Аполлона Григорьева, где друзей 
ласково называли Афоней и Аполлошей [Полонский]. 
Имя Афоня ассоциируется у любителей советского 
кино с образом главного героя одноименной комедии 
Г. Данелии. Афоня – юный поэт и Афоня – бесприн-
ципный сантехник объединяются в интернет-презен-
теме, представляющей собой креолизованный текст, 
включающий портрет Фета, а также кадры и преоб-
разованный диалог из фильма: «[Герой Е. Леонова:] 
Что вы шумите? – [Герой Б. Брондукова:] Гони стих, 
родственник! Мне Афоня стих должен! – [Портрет 
Фета:] Скажи им, что я на картошку уехал» (в коме-
дии речь шла о деньгах: «Мне Афоня рубль должен»).

Помимо фамилии и имени, в интернет-фольклоре 
комическому обыгрыванию подвергаются прецедент-
ные тексты Фета. Устойчивостью и воспроизводи-
мостью обладает не так много поэтических фраг-
ментов, принадлежащих перу поэта, по сравнению 
с цитатами из текстов других русских литераторов 
XIX века. Так, в справочном издании «Крылатые сло-
ва: крылатые слова, литературные цитаты, образные 
выражения» Н.С. и М.Г. Ашукиных зафиксировано 
139 единиц, принадлежащих Пушкину, 69 – Грибое-
дову и только 3 – Фету: «Вот эта книжка небольшая / 
Томов премногих тяжелей» (цитата из стихотворения 
«На книжке стихотворений Тютчева», 1885) [Ашу-
кин, Ашукина: 59]; «Ряд волшебных изменений ми-
лого лица» (цитата из стихотворения «Шепот, роб-
кое дыханье…», 1850) [Ашукин, Ашукина: 305]; «На 
заре ты ее не буди, / На заре она сладко так спит» (из 
одноименного стихотворения 1842 г.) [Ашукин, Ашу-
кина: 460]. Современные словари крылатых слов до-
полняют этот список всего несколькими единицами. 
Например, в книге В.В. Серова «Энциклопедический 

словарь крылатых слов и выражений», помимо упо-
мянутых, содержатся следующие: «Шепот, робкое 
дыханье, трели соловья» (из одноименного стихот-
ворения 1850 г.) и «Я пришел к тебе с приветом – / 
Рассказать, что солнце встало» (из одноименного 
стихотворения 1843 г.) [Серов]. В интернет-фоль-
клоре из перечисленных фраз, по нашим наблюде-
ниям, активно используются только две: «На заре 
ты ее не буди…» и «Я пришел к тебе с приветом…».

Крылатое выражение «На заре ты ее не буди…» 
часто является элементом креолизованных тек-
стов (мемов и демотиваторов), содержащих изо-
бражение спящего существа, чаще всего кота. 
Прецедентное высказывание используется в интер-
нет-фольклоре как без изменений, так и в трансфор-
мированном виде: «На заре ты его не буди…»; «На 
заре ты меня не буди…»; «На заре ты кота не буди…». 
Тексты могут подвергаться расширению, в них по-
являются новые стихи, отсутствующие в оригинале. 
Представляют интерес для исследователя шуточные 
четверостишия, в которых соединяются стихи из сти-
хотворения «На заре ты ее не буди…» А. Фета и «Де-
вичья песня» М. Исаковского (1944 г.): «На заре ты 
ее не буди / И терпенье ее не испытывай: / В голове 
у нее бигуди, / А на большее ты не рассчитывай…» 
и «На заре ты ее не буди, / На IQ ты ее не испытывай. / 
В голове у нее бигуди, / А на большее ты не рассчи-
тывай!». Данные четверостишия близки к пастишу, 
который, являясь редуцированной формой пародии, 
направлен на «ироническое сопоставление различ-
ных литературных стилей, жанровых форм и худо-
жественных течений» [Ильин: 724], в приведенных 
примерах это романтический, возвышенный стиль 
Фета и подчеркнуто обытовленный реализм Исаков-
ского. Кроме того, в данных четверостишиях при-
сутствует ставшая фольклорной строчка про бигуди, 
не содержащаяся ни в одном из исходных стихотворе-
ний. По свидетельству кинодраматурга и журналиста 
Г.М. Шерговой, комическое продолжение стихотворе-
ния Фета придумала Ирина Донская, сценарист, жена 
режиссера Марка Донского: «Иринины рифмован-
ные шуточки, вроде «На заре ты ее не буди, в голове 
у нее бигуди», ходили по Москве, обретая иных авто-
ров» [Галина Шергова. …Об известных всем (2002–
2004), НКРЯ].

Другая популярная в интернет-фольклоре фраза 
из лирики Фета – «Я пришел к тебе с приветом…». 
В интернет-презентемах она, как и предыдущая, 
используется как в своем изначальном виде, так 
и в трансформированном. В тех случаях, когда крыла-
тая фраза «Я пришел к тебе с приветом» соответству-
ет оригиналу, ее семантическое наполнение меняется 
при взаимодействии с изображением в креолизован-
ном тексте. Например, данный крылатизм Фета со-
провождает фотографию туристической палатки в го-
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рах, в которую заглядывает огромный дикий медведь. 
В данном случае фраза иронически переосмысли-
вается, что в целом характерно для использования 
устойчивых единиц в интернет-фольклоре: иссле-
дователи обращают внимание на то, что нетриви-
альные ассоциативные ходы, которые применяются 
создателями сетевых текстов, направлены «на про-
фанацию, снижение, натурализацию исходных пре-
цедентных смыслов» [Чемезова, Исакова: 233]. Еще 
один вариант подобного использования крылатизма 
«Я пришел к тебе с приветом» – включение его в ка-
честве реплики в карикатуру, на которой изображен 
пришедший к психиатру пациент. В данном случае 
семантическому переосмыслению подвергается ком-
понент «с приветом», который в русском языке яв-
ляется фразеологизмом. Так говорят о чудаковатом, 
странном человеке, словари фиксируют это выраже-
ние с пометами «просторечное», «шутливое» [Моки-
енко, Никитина: 533].

Преобразования, которым подвергается крыла-
тизм «Я пришел к тебе с приветом» в интернет-фоль-
клоре, чаще всего касаются изменения рода глаго-
ла (мужской род заменяется женским: пришел → 
пришла), что сопровождается соответствующим ви-
деорядом (растрепанная девочка, странно выглядя-
щая девушка) и продолжением текста, состоящим 
из отсутствующих в оригинале стихов: «Я пришла 
к тебе с приветом!!! / Рассказать, что солнце встало! / 
Ну и пусть сейчас три ночи… / Я с приветом, я ж ска-
зала!»; «Я пришла к тебе с приветом… / С утюгом 
и с пистолетом!». Следует отметить, что пунктуация 
оригинала, как правило, тоже не сохраняется.

В современном цифровом пространстве часто 
используется выражение «обнять и плакать», обла-
дающее, по нашим наблюдениям, устойчивостью 
и воспроизводимостью. Его источником является 
стихотворение Фета «Сияла ночь. Луной был по-
лон сад. Лежали…» (1877): «И так хотелось жить, 
чтоб, звука не роняя, / Тебя любить, обнять и плакать 
над тобой» [Фет: 185]. Оно было обращено к своя-
ченице Л.Н. Толстого Т.А. Кузминской, обладавшей 
прекрасным голосом.

Крылатая единица «обнять и плакать» иронически 
употребляется для характеристики кого-либо или че-
го-либо с целью выразить сочувствие или сожаление, 
но при этом не показаться сентиментальным, напри-
мер: «Пока мой автомобиль разобран до состояния 
“обнять и плакать” и ждёт запчастей, мы с детьми пе-
редвигаемся на такси или пешком» [Валерия Робу-
стова. Робустова – Блогер Про Воронеж (23.09.2016), 
НКРЯ]. До сих оно не зафиксировано в словарях 
и справочниках, но активно употребляется в разных 
формах интернет-фольклора. Например, в Сети су-
ществует мем «обнять и плакать», визуальная часть 
которого – изображение плачущего человечка, сидя-

щего в луже собственных слез, а вербальная – ана-
лизируемый крылатизм. Устойчивое выражение 
«обнять и плакать» часто сопровождает на интер-
нет-презентемах фотографии домашних питомцев, 
которые по той или иной причине вызывают жалость. 
Большой популярностью также пользуется в цифро-
вом пространстве фраза: «Мужчины делятся на три 
вида: обнять и плакать, поймать и держать, отойти 
и поржать», приписываемая сатирику М. Жванецко-
му. Она включается в интернет-презентемы, неред-
ко сопровождается видеорядом, обладает вариатив-
ностью, при этом элемент «обнять и плакать» всегда 
сохраняется.

Таким образом, анализ показал, что имя Афанасия 
Афанасьевича Фета, отдельные факты его биогра-
фии, крылатые фразы из его произведений активно 
используются в современном цифровом простран-
стве, обеспечивая успешную интернет-коммуника-
цию пользователей Сети. Фет-контент, с одной сто-
роны, включен в ассоциативное поле коммуникантов 
и вызывает узнавание и ожидаемую реакцию у адре-
сатов, с другой стороны, с легкостью включается 
в языковую игру, которая является одним из самых 
востребованных приемов в интернет-фольклоре. 
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«Островский остаётся одной из самых вос-
требованных фигур русской классической ли-
тературы» [Кайдаш-Лакшина 2013: 4]. Эти слова 
из аннотации к книге «Летопись жизни и творче-
ства А.Н. Островского. Статьи» принадлежат Свет-
лане Николаевне Кайдаш-Лакшиной, известному ис-
следователю его жизни и творчества, и, бесспорно, 
они относятся к каждой из его многочисленных пьес. 
Подобной высокой оценке в первую очередь драма-
тург обязан качеству их языка, пока непревзойдённо-
го никем в области художественной выразительности 
и жизненной точности характеристик персонажей, 
высокой степени демократизма их языка, достигну-
того за счёт органического сочетания средств народ-
но-разговорной речи с традиционной книжностью.

В немалой степени сказанное выше относится 
и к такой его, казалось бы, не слишком заметной пье-
се «Старый друг лучше новых двух», не получившей 
того громкого социального резонанса, что знамени-
тая «Гроза», её «ровесница» по времени создания, но-
минированная Уваровской премией в 1960 г. Пьесу 
«Старый друг лучше новых двух» не изучают в шко-
ле, почти не ставят в театрах1, и о ней многие даже 
и не слышали. Однако она обладает высокой сте-
пенью художественности, и с момента выхода в свет 
имела немало положительных откликов; главным об-
разом критики отмечали мастерски написанные диа-
логи, особенно женщин, и неповторимую индивиду-
альность изображения героев. 

Об истории создания пьесы, откликах на её по-
явление, сценической судьбе написано к настояще-
му времени достаточно. Вот некоторые примеры 
из относительно недавней литературы. В частотно-
сти, в своей лаконической и ясной манере изложения, 
доступной широкой публике, рассказывает об этом 
Светлана Николаевна Кайдаш-Лакшина в «Летопи-
си жизни и творчества А.Н. Островского. Статьи»: 
«1859. 19 июля. Начата «Гроза» (авторская помета 
на листе 1 черновой рукописи) 31 июля. В «Москов-
ском вестнике» напечатан отрывок из пьесы Остров-
ского «Старый друг лучше новых двух». 1860. 10 сен-
тября. Театрально-литературный комитет одобрил 
пьесу Островского «Старый друг лучше новых двух». 
4 или 5 октября. Островский читал актёрам-люби-
телям Красноворотского театра пьесу «Старый друг 
лучше новых двух». 10 октября. Пьеса «Старый друг 
лучше новых двух» впервые поставлена в Петербурге 
в Мариинском театре в пользу вдовы и детей Марты-
нова. 14 октября. Пьеса «Старый друг лучше новых 
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двух» впервые прошла в московском Малом театре. 
15 октября. В спектакле Красноворотского театра 
поставлено 2-е действие пьесы «Старый друг лучше 
новых двух», и Островский исполнил роль купца Гу-
стомесова» [Кайдаш-Лакшина: 41–42]. 

В краткой словарной статье Энциклопедии, по-
свящённой А.Н. Островскому, её автор Ю.В. Высоц-
кая со ссылкой на Е.Г. Холодова даёт критический 
разбор данного произведения, упоминая в основ-
ном негативные отклики современников на эту пье-
су, и уподобляет её построение и речевые особенно-
сти комедиям dell’arte. Она пишет о том, что «Старый 
друг лучше новых двух», пьеса, которая представля-
ет собой «картины из московской жизни, в 3-х дей-
ствиях, работа над которой закончена 17 апр. 1860 г. 
О. показывает здесь особенности психологии и по-
ведения людей, сосредоточенных на сугубо личных 
интересах. 20-летняя портниха Олинька встречается 
с молодым титулярным советником Прохором Гаври-
лычем Васютиным в надежде выйти за него замуж, 
видя в этом замужестве возможность поправить своё 
материальное положение» [Высоцкая: 421]. В таком 
же духе построено и дальнейшее краткое изложение 
содержания пьесы. В статье есть ценное для нашего 
очерка упоминание о том, что «Сам О. дважды испол-
нял роль купца Густомесова в любительских спекта-
клях» [Высоцкая: 422].

Об этой пьесе более детально, с привлечением 
различных документальных данных (также и по по-
воду её языка) можно прочитать в содержательных 
комментариях Е.Н. Беляковой к этой пьесе во 2 томе 
нового 18-томного издания Полного собрания сочи-
нений и писем А.Н. Островского [Белякова 2020: 738–
766]. Кстати, в дальнейшем все цитаты из речи героев 
в нашей статье даются по этому изданию. С критиче-
ским обзором откликов в середине XIX в. на «Старого 
друга …» и ещё нескольких статей, близких к назван-
ной пьесе по тематике и времени создания, Е.Н. Бе-
лякова обратилась ещё раз в недавней статье «”Что 
за люди, что за язык!..” Русская критика второй поло-
вины XIX в. о границах «этического» и «приличного» 
в текстах А.Н. Островского» в Специальном юбилей-
ном выпуске «Вестника» Костромского государствен-
ного университета в 2023 г. К сожалению, тут, вопре-
ки её намерению, почти ничего не говорится о языке 
персонажей пьесы [Белякова: 97–108].

Диалоги представителей мещанско-купеческой 
Москвы в «Старом друге…» по-шекспировски много-
гранно обрисовывают характеры персонажей пьесы, 
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ЯЗЫКОЗНАНИЕ

собственно мещан, купцов, мелких чиновников и др. 
лиц неэлитного происхождения, мужчин и женщин 
разных возрастов и образа жизни, индивидуальных 
характеров, сверкают свежими красками образных 
народно-разговорных слов и выражений (характе-
ристику мещанского и купеческого сословий Мо-
сквы времён А.Н. Островского см. в Словаре к пье-
сам А.Н. Островского Ашукина Н.С., Ожегова С.И., 
Филиппова В.А. [Ашукин, Ожегов, Филиппов: 97–
98, 115]. По мнению ряда исследователей, драма-
тургу особенно удались с точки зрения лингвисти-
ческих характеристик образы женщин, но и речь 
мужских персонажей писатель в полной мере сумел 
сделать живыми и запоминающимися, снабдив мет-
кими сигналами разговорности. Приметы, или сиг-
налы разговорности, как противостояние понятию 
книжности, терминологически стали употреблять-
ся в русском языкознании в работах по языку худо-
жественной литературы вслед за стилистическими 
штудиями В.В. Виноградова, но, как кажется, наибо-
лее удачное применение, вследствие глубокой и яс-
ной теоретической разработке и практическому под-
тверждению, они нашли в исследовании В.Д. Левина 
«Литературный язык и художественное повествова-
ние» [Левин]. Исследовательские находки В.Д. Леви-
на были впервые апробированы нами (т. е. Н.С. Ган-
цовской, одним из авторов настоящей статьи. – Н.Г.) 
при анализе усложнённых синтаксических конструк-
ций пьес А.Н. Островского в стилистическом аспекте 
книжное/разговорное с выявлением сильной и слабой 
позиции разговорности [Ганцовская: 1974]. Н.П. Ки-
селёва в упомянутом выше сборнике научных трудов 
ярославских и костромских авторов работ также вос-
пользовалась подобными стилистическими разработ-
ками В.Д. Левина [Киселёва].

Обратим внимание на эти, повсеместно рассы-
панные в пьесе «сигналы разговорности», характер-
ные преимущественно для области лексики (сильная 
позиция), но проявляющиеся и в синтаксисе (слабая 
позиция). Это именно сигналы, а не чрезмерное (на-
туралистическое) копирование устной спонтанной 
речи. Мы рассмотрим их на фоне устоявшихся эле-
ментов книжной речи в двух планах: собственно 
словарном (т. е. в области знаменательной лексики) 
и словарно-грамматическом (в области служебных 
слов – условных союзов). Ранее на многочисленных 
примерах из других пьес А.Н. Островского мы до-
казали, что последние (условные союзы) способны 
быть точными маркерами (показателями) степени 
разговорности речи персонажей пьес, а также пока-
зателями степени архаичности или продвинутости 
в сторону новых форм функционирования русского 
литературного языка2.

Сделаем выборку народно-разговорной лексики 
из речи главной героини пьесы портнихи Олиньки 

в острых дебатах её с матерью Татьяной Никоновной, 
а для показа особенностей разговорно-словарного ма-
стерства мужских персонажей обратимся к колорит-
ной речи купца Вавилы Осипыча Густомесова, роль 
которого когда-то исполнял сам Александр Николае-
вич (кстати, недалеко от Костромы есть известное по-
волжское село Густомесово. Не имя ли этого ойкони-
ма навеяло появление в пьесе фамилии Густомесов?). 

Условные же союзы, как обычно, мы анализиру-
ем в речи всех персонажей.

Перечисляем эти союзы с указанием в скобках 
их употребительности в пьесе, сначала общей, за-
тем, по мере надобности, характерной для отдель-
ных персонажей. В целом частотность союзов в пье-
се [(коли (23), если (8), ежели (8), когда (6), кабы (3)] 
показывает, что речь её героев отличается высокой 
степенью разговорности. Мерилом этого факта яв-
ляется конкуренция лидера народно-разговорного 
стиля того времени союза коли (23 употребления) 
и дополнительно некнижных союзов ежели, ког-
да, кабы с нейтральным и книжным если (8)3. Сум-
марно, если сопоставить число всех употреблений 
книжного и нейтрального стилистически союза 
если (8) с частотностью всех союзов разговорного 
типа (23+8+6+3), победа «разговорности» над «книж-
ностью» в пьесе оказывается ещё более внушитель-
ной: 40 против 8. 

Наибольшее количество употреблений сою-
за коли – 7 единиц – наблюдается в речи портнихи 
Олиньки, малообразованной, но неглупой и расчёт-
ливой девушки 20-ти лет, проживающей у матери, 
Татьяны Никоновны, «мещанки, хозяйки небольшо-
го деревянного дома». В самом начале пьесы зри-
тель впервые видит Олиньку, которая «сидит у стола 
и поёт вполголоса»:

«Я тиха, скромна, уединенна, 
Целый день сижу одна.
И сижу обнаковенно
Близ камина у огня».

В содержании этой нехитрой песенки и её лек-
сическом наполнении как бы заложена программа 
её дальнейшего поведения, житейского и речевого: 
простоты, непосредственности и вместе с тем хи-
троумного расчёта в жизни, что видно из сочетания 
элементов разговорно-просторечного стиля (обнако-
венно) с книжной лексикой «образованных» (кратки-
ми прилагательными-определениями тиха, скромна, 
уединенна; у камина). Олинька (само произношение 
с заударным и на южнорусский, акающий «манер» 
этого имени говорит о московском происхождении 
персонажа) олицетворяет тип простенькой мещан-
ской девушки из московского пригорода с претен-
зией на «образованность», как бы слабый вариант 
Липочки из «Своих людей – сочтёмся». В явлении 
втором (конечно, и далее, но пока остановим наше 
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внимание именно на этом отрывке) эту характери-
стику полностью подтверждают её реплики в диа-
логе с матерью, где Татьяна Никоновна в отношении 
употребления форм разговорной речи ей не только 
не уступает, а задаёт агрессивно-эмоциональную то-
нальность общения (графически народно-разговор-
ную, или просторечную, лексику, а иногда и целые 
обороты в репликах выделяем курсивом, книжную – 
подчёркиванием). Приведём выдержки из их диалога: 

«Татьяна Никоновна. А ты бы вот меньше таран-
тила! А то не даёшь матери рта разинуть, на каж-
дое слово десять резонтов найдёшь… 

Олинька. А коли вы проницательны, так, значит, 
вы знаете моих обожателев.

Татьяна Никоновна. Разумеется, знаю.
Олинька. Ну, скажите, коли знаете!
Татьяна Никоновна. Екзамент, что ли, ты хочешь 

мне делать? Сказано, что знаю. Вот ты и мотай себе 
теперь на ус. Ты думаешь обмануть мать – нет, ша-
лишь: будь ты вдесятеро умней, и то не обманешь. 

Олинька. Коли вы чувствуете себя, что вы так 
дальновидны, пускай это при вас и останется…

Татьяна Никоновна. Потому что все вы баловницы, 
вот почему; а особенно которые из магазина. Вот ты 
долго ли в магазине-то пожила, а прыти-то в тебе 
сколько прибыло!

Олинька. Когда вы так гнушаетесь магазином, от-
дали бы меня в пансион…

Татьяна Никоновна. Как не верить, когда все го-
ворят?..

Олинька. Нет, позвольте! Коли вы считаете, 
что я такого неосновательного поведения, зачем же 
вы живёте со мной вместе?..

Татьяна Никоновна. Ты, видно, не любишь, когда 
тебе дело-то говорят.

Олинька. Какое дело? Нешто вы сами видели? 
Когда сами увидите, тогда и говорите; а до тех пор 
нечего вам толковать да казни разные придумывать…

Татьяна Никоновна. Только всё-таки помни ты, 
что ежели я замечу…»

В этом отрывке видна искусно сотканная драма-
тургом связь традиционной, книжной основы рус-
ского литературного языка с народно-разговорным 
наслоением в виде отдельных сигналов, что в це-
лом можно обозначить терминами бытовая, поточ-
ная, профанная речь, т.е. аффективная, стилистиче-
ски сниженная. Книжная речь здесь также не едина: 
Это сложное множество, и оно делится на подраз-
делы: нейтрально-книжная лексика, обязательная 
для всех стилей русского языка, и «квази-книжная» 
лексика с признаками разговорности по форме и зна-
чению: резонтов, обожателев, в магазине-то, екза-
мент. Если рассматривать её в оппозиции высокое / 
низкое, то, как кажется, и здесь нужен дифферен-
цированный подход. Для книжной речи– это сни-

женный стиль в результате семантической и нередко 
формальной трансформации лексики под ближай-
ший контекст. Для народно-разговорной – высокие 
образцы обыденной речи, своеобразные «культур-
ные» неологизмы.

Бесспорным маркёром, или культуремой (показа-
телем мещанской речевой культуры) в приведённых 
примерах, как и во всей пьесе, являются условные 
союзы в речи Олиньки (как и других персонажей). 
Это устаревшие к настоящему времени союзы коли, 
когда, ежели, как бы субституты стилистически 
нейтрального и всегда актуального хронологически, 
вневременного союза если. Это служебные слова, 
и их преимущество перед знаменательной лексикой 
как культурем – в высокой частотности и простран-
ственно-временной устойчивости. 

Разговорная знаменательная лексика в диалогах 
Олиньки и её матери многообразна по составу и вы-
разительно-изобразительным свойствам. Есть здесь 
и диалектизмы, наиболее яркие сигналы разговор-
ности, преимущественно севернорусского характе-
ра. Это частица «-то», которую часто мы наблюдаем 
в постпозиции к существительному, реже к глаго-
лу в речи Татьяны Никоновны, и других персона-
жей (о магазине-то, прыти-то, дело-то, бранит-
то) и которую сейчас не встретишь в речи москвичей. 
Она употребительна и во многих пограничных север-
норусских/среднерусских говорах, в том числе Под-
московья, образующих протяжённый ареал говоров 
центрального типа. 

«Нешто вы сами видели?» – говорит Олинька ма-
тери. Здесь не́што частица в значении ‘может быть, 
как будто’, которая по данным академического Сло-
варя русских народных говоров (СРНГ) имеет широ-
кий, севернорусский спектр распространения с поме-
тами: Арх., Сев. Двин., Новг., Волог., Яросл. [СРНГ 
23: 211]. Просторечная форма обожателев, т.е. по-
клонников, интересна и с лексической точки зрения, 
но более всего с грамматической – демонстрирует 
более широкое распространения окончания -ов/-ев 
в народно-разговорной среде, чем в литературном 
языке. Речи героев пьесы изобилуют народными по-
говорками, присловьями, всякого рода устойчивыми 
предложно-падежными конструкциями, многослов-
ными и двусловными, общенародного распростра-
нения и индивидуального характера, что неизменно 
подчёркивает фактор их некнижности. Более все-
го их в речах матери: не даёшь матери рта рази-
нуть; на каждое слово десять резонтов найдёшь; 
мотай себе теперь на ус; будь ты вдесятеро умней, 
и то не обманешь; но и Олинька за словом в кар-
ман не лезет. Приведём примеры устойчивых оборо-
тов речи Олиньки из последующих действий пьесы: 
Олинька (взглянув в окно). Ах, бесстыжие глаза! 
Да он ещё сюда идёт – хватило у него совести… 

«Островский остаётся одной из самых востребованных фигур русской классической литературы»...



112 Вестник КГУ    № 4, 2024 

ЯЗЫКОЗНАНИЕ

Олинька. Нет уж, увольте! Вам нужно, чтобы вез-
де слава пошла… Олинька. Хуже-то мудрено най-
ти. А лучше хоть сейчас.

Пожалуй, образ купца Вавилы Осипыча Густо-
месова в пьесе – один из наиболее удачно создан-
ных драматургом социально-бытовых типажей ста-
рой Москвы, причём средствами разговорной речи: 
всегда с кульком вина, любезный, но не приторно 
угодливый, рассыпающий на каждый случай, и всег-
да к месту, шутки, поговорки, замечания и пожелания, 
но преимущественно на одну тему – о винопитии. 
Его знаменитое пожелание «не задерживайте-с!» – 
о необходимости быстро выпить очередную рюм-
ку вина, чтобы приступить к следующей – имеет 
источниковедческий подтекст. Оказывается, по сви-
детельству А.А. Стаховича, оно принадлежит дяде 
Прова Садовского Сергею Семёновичу Кошеверову: 
«Вспомнились мне неистощимые ласкательные и по-
ощрительные поговорки Сергея Семёновича для каж-
дой им предлагаемой рюмки вина или водки и фи-
нальная фраза «Не задерживайте-с!», чтобы кончили 
одну серию выпивки или задушевный тост и перехо-
дили бы к следующим» (о чём мы прочитали в ком-
ментариях Е.Н. Беляковой [Белякова: 763]. 

Познакомимся с афоризмами и народно-разго-
ворными словечками купца Вавилы Осипыча Густо-
месова непосредственно в тексте пьесы (разговор-
но-просторечная лексика и синтаксические обороты 
в примерах передаются курсивом, диалектизмы жир-
ным шрифтом, устойчивые обороты, поговорки, при-
словья и др. подчёркиваются). 

Третий акт, явление пятое. «Прохор Гаврилыч. 
Прощайте! (К купцу). А, друг! Что это ты, вина 
принёс?

Купец. Особенного.
Прохор Гаврилыч. Ну вот спасибо! Так попробо-

вать надо. Орест!
Входит Орест. 

Откупори да подай рюмок!
Орест берёт кулёк. 

Купец. Ты двух сортов откупори, А те, что с дол-
гим горлышком-то для другого раза оставь. Да по-
стой, я покажу тебе…

Входят купец и Орест с бутылками 
и рюмками на подносе и ставят его на стол. 

Купец (Оресту). А ты, братец, поглядывай! Коли 
видишь, что которая опросталась, ты и перемени, 
свеженькую поставь. Не всё же тебя кликать…

Купец (подавая рюмки). Пожалуйте-с! Честь 
имею поздравить! (Пьёт сам)

Прохор Гаврилыч. С чем?
Купец. Как с чем? Да нынче что?
Прохор Гаврилыч. А что?
Купец. Первая пятница на этой неделе. Ну, вот, 

честь имеем поздравить. 

Прохор Гаврилыч. Ах ты, голова! Маменька, ка-
ков молодец!

Третий акт. Явление шестое. Купец. А вот 
и я здесь! Хозяюшке наше почтение! Барышня, же-
лаю здравствовать (Кланяется).

Прохор Гаврилыч. Что ты замешкался?
Купец. А я забежал, кулёчек винца захватил. Хозя-

юшка, нет ли какой посудины? Коли бокальчиков нет, 
так из чайной чашки можно, нам случалось не раз, 
мы народ бывалый…

Татьяна Никоновна (приносит стаканы на подно-
се). Вот, батюшка, стаканчики.

Купец. Стаканчиком-то оно ещё способнее! (От-
купоривает, наливает и подносит Татьяне Нико-
новне). Честь имеем поздравить! Пожалуйте, хо-
зяюшка!

Татьяна Никоновна. Ох, много!
Купец. Пожалуйте, без церемонии-с!
Татьяна Никоновна (берёт стакан). Ну, дай вам 

бог всякой радости (Целуется с Васютиным и доче-
рью, отпивает немного).

Купец (не принимая стакана). Просим обо всей-с!
Татьяна Никоновна. Тяжело, батюшка!
Купец. Ничего-с. Не хмельное, пройдёт.

Татьяна Никоновна допивает и отдаёт стакан. 
Он наливает и подносит Олиньке. 

Олинька. Я не пью.
Купец. Нельзя-с!
Олинька. Право, не могу.
Купец. Никак невозможно-с.
Татьяна Никоновна. Выпей немножко.

Олинька целуется с Васютиным 
и отпивает немножко. 

Купец. Этого нельзя-с. Зла не оставляйте-с.
Олинька. Я вас уверяю, что не могу.
Купец. Пожалуйте! Не задерживайте-с!
Прохор Гаврилыч. Выпей, поневолься!

Олинька допивает. 
Купец (подливает и подносит Васютину). 

Пожалуйте-с.
Прохор Гаврилыч. Маменька, за ваше здоровье! 

Олинька, за твоё здоровье! (Целуется и пьёт).
Купец (наливает). Вот теперь и сам выпью-с! 

Честь имеем, на многие лета! Чтобы вам богатеть, 
а нам на вас радоваться, да завсегда компанию во-
дить! (Пьёт и чокается). Оченно приятно-с! Уж 
мы теперь, хозяюшка, к вам каждый вечер. 

Татьяна Никоновна. Милости просим, батюшка!
Прохор Гаврилыч. Мы, маменька, теперь уж ваши 

гости.
Купец. Мы здесь гнёздышко совьём! Только вы, 

хозяюшка, насчёт провианту не беспокойтесь на бу-
дущее время, – это уж моя забота. Я к вам завтраш-
него числа зараз побольше привезу, чтоб надолго хва-
тило (Откупоривает ещё бутылку и наливает). 
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Прохор Гаврилыч. Опять тем же порядком!
Купец. Как водится. Сначала дамам.
Татьяна Никоновна. Батюшка, увольте!
Купец. Уж это, Прохор Гаврилыч, так чином 

по порядку у нас линия и пойдёт (Подносит Татья-
не Никоновне).

Татьяна Никоновна. Да ты дай хоть вздохнуть-
то немножко!

Купец. Не задерживайте!».
Не очень принято сейчас отмечать диалектизмы 

в драматургическом творчестве А.Н. Островского, 
в лучшем случае скопом выявляют аффектирован-
ную лексику, стилистически сниженную или архаи-
зированную, и именуют её просторечием. Возможно, 
функционально, если рассчитывать на неподготов-
ленную публику, это и так. Но при более присталь-
ном рассмотрении, при обращении к этническим, 
национальным корням русского языка, выясняют-
ся её пространственные координаты, которые неиз-
бежно оказываются масштабными, территориаль-
но широкими, характерными и для севера и для юга 
России, поэтому до сих пор понятными русской пу-
блике. Узкотерриториальные диалектизмы разного 
рода А.Н. Островский, будучи человеком любопыт-
ным и имея врождённое чутьё языка, также любил, 
знал и собирал, но их он помещал в свои словари (ко-
торые при его жизни не были напечатаны). В свя-
зи с этим хочется сейчас ещё раз вспомнить сло-
ва С.К. Шамбинаго, сказанные им в год столетнего 
юбилея драматурга о том. что современная публика 
до конца понимает каждое слово драматурга [Шам-
бинаго]. То же самое происходит, конечно, и сейчас, 
но при условии, что она эти его слова хорошо и в пол-
ном объёме слышит. 

Дадим краткий комментарий к некоторым образ-
цам локально окрашенной лексики (диалектизмам) 
в вышеприведённых диалогах купца Густомесова 
с другими персонажами пьесы. Заметим, что дра-
матург здесь, как и в других пьесах, неизменно даёт 
отчество мужчинам в народно-разговорной форме: 
Прохор Гаври́лыч, Вавила О́сипыч.

Ко́ли видишь, что кото́рая опроста́лась… Ко́ли – 
стилистически сниженный народно-разговорный ус-
ловный союз. Которая – неопределённое местоиме-
ние ‘какой-нибудь’, характерное для широкой сферы 
диалектов и просторечия. Опроста́ться – сделаться 
пустым, в СРНГ в 1-м значении «становиться незаня-
тым, свободным для пользования» с широкой геогра-
фией от севера до юга русских говоров [СРНГ 23: 292].

Голова́ – в значении‘ умный, сообразительный’, 
чаще как член словосочетания большая голова, широ-
ко известно во многих русских говорах [СРНГ 6: 298].

Понево́литься. В СРНГ «Понево́литься, сов. 
Принудить, заставить себя сделать что-л.». Тут 

указано и более узкое значение слова ‘Поесть, по-
пить (употребляется при вежливом приглашении уго-
ститься чем-л.’ [СРНГ 29: 255].

Ба́тюшка – народно-разговорная форма обра-
щения, широко употребительная в говорах [СРНГ 2: 
149–150] и просторечии.

Зара́з – нареч. ‘тотчас, сейчас, немедленно’ [СРНГ 
10: 376–377].

Как кажется, таким образом на примере анализа 
ряда диалогов из одной из оригинальных, но полу-
забытых пьес А.Н. Островского мы сделали попытку 
восстановить некоторые черты старомосковской ме-
щанской речи девятнадцатого столетия, устойчивые 
провинциализмы, которые, полагаем, были типичны 
и для других городов центра России и её периферии, 
окающих и акающих, и тем самым показать особен-
ности художественного почерка нашего великого рус-
ского драматурга, прекрасного бытописателя и зна-
тока народной речи.

Примечания
1 В 2023 г., на 200-летний, юбилейный год со дня 

рождения А.Н. Островского, эту пьесу поставил Ко-
стромской государственный драматический театр 
имени А.Н. Островского, режиссёрская трактовка 
и исполнение артистами вызвали некоторое недо-
умение, что отчасти и послужило поводом, чтобы 
рассмотреть эту пьесу драматурга. Если оставить 
в стороне историко-литературные и чисто театраль-
ные проблемы сценографии, подбора актёрского со-
става, качество исполнения ролей в аспекте понима-
ния актёрами замысла автора и др., то прежде всего 
поражает невнимательное отношение театрального 
коллектива к слову великого драматурга, утонувше-
го в крике персонажей и усиленной жестикуляции.

2 Подобные тенденции в развитии родного язы-
ка, заключающиеся во внимании к разнообразным 
формам народной речи в период становления ново-
го литературного языка были характерны и для дру-
гих славянских языков, у нас, начиная с творчества 
А.С. Пушкина, в Польше же, с творчества А. Миц-
кевича, что убедительно изложено на примере языка 
писателей в «Истории польского языка» Зенона Кле-
менсевича [Klemensiewicz: 89].

3 Сведения о частотности условных союзов в язы-
ке драматурга можно получить в Частотном словаре 
языка А.Н. Островского (ЧСЯО), где указано также, 
что союзы если и коли принадлежат к тысяче самых 
частотных слов языка А.Н. Островского (Частотный 
словарь языка А.Н. Островского / под ред. Н.С. Ган-
цовской // А.Н. Островский. Энциклопедия / гл. ред. 
и сост. И.А. Овчинина. Кострома: Костромаиздат; 
Шуя: изд-во ФГБОУ ВПО «ШГПУ», 2012. С. 530–
658).

«Островский остаётся одной из самых востребованных фигур русской классической литературы»...
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выявить аксиологический потенциал данного образа в современном дискурсивном пространстве. В результате ис-
следования, проведенного в направлении современной аксиологической лингвистики, выделяются семантические 
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Предмет аксиологической лингвистики, одного 
из современных научных направлений, крайне сло-
жен, поскольку ценностное восприятие окружаю-
щего мира, а вместе с тем и морально-нравствен-
ных, этических категорий постоянно меняется в силу 
действия различных экстралингвистических факто-
ров [Schwartz; Williams]. Поэтому учеными пред-
принимались попытки установить не только в син-
хронии, но и в диахронии лингвоаксиологический 
статус, например, таких понятий, как щедрость, ра-
дость, граница, а также наиболее семантически ем-
кого и значимого – личность [Общая и русская линг-
воаксиология]. 

Действительно, еще совсем недавно мы говорили 
о проблеме изоляции личности, о разрыве социаль-
ных связей, крайней степени эгоцентризма и понима-
нии личности исключительно как самоценной и неза-
висимой единицы. Однако сейчас все чаще из средств 
массовой информации слышатся призывы к объеди-
нению, сплочению, консолидации на всех уровнях: 
от развития навыков работы в команде (тимбилдин-
га) до благотворительного проекта «Всем миром» 
или патриотического лозунга «Вместе мы сила!»

Появившаяся в 2022 г. аббревиатура СВО ока-
зывается с фонетико-графических позиций близкой 
притяжательному местоимению свой, которое явля-
ется в русском языке полисемантом (по данным раз-
ных толковых словарей количество значений доходит 
до шести), но идеологически востребованным в со-
временном контексте становится значение «родной 
или связанный близкими отношениями, совместной 
деятельностью» [Ожегов: 704].

Цель данной статьи – выявить аксиологический 
потенциал образа «свой» в современном дискурсив-
ном пространстве. 

В исследовании, кроме описательного, нашли 
применение такие частные лингвистические методы, 
как лексикографический анализ, лингвоаксиологиче-
ский анализ, метод компонентного (семного) анализа. 

«Свой» (в трактовке Г.А. Крылова – это общесла-
вянское слово индоевропейской природы той же ос-
новы, что особенность, особа [ЭСРЯ: 355]), в нашем 
понимании, является важной составляющей много-
мерного концепта «Личность», т.к. личность пред-
ставляет ценность в том числе и тогда, когда она 
принадлежит к определенному кругу лиц, среди ко-
торых имеет большое значение и оказывается вос-
требованной. 

Личность, осваивая и в дальнейшем играя раз-
ные социальные роли, занимая определенные пози-
ции в обществе, входит в разные сообщества («кру-
ги»), где может признаваться «своей»:

1) в семейный круг, тогда «свой» – это родствен-
ник (группа терминов родства включает и дериваты 
от свой: свояченица – ʽсестра женыʼ; свояк – ʽмуж се-

стры жены или вообще родственникʼ, свойственник; 
Свояк свояка видит издалека);

2) в дружеский круг, тогда «свой» – это друг; 
3) в профессиональный круг, тогда «свой» – это 

коллега; 
4) в возрастной круг, тогда «свой» – это ровесник;
5) в религиозный круг, тогда «свой» – это едино-

верец; 
6) в территориальный круг, тогда «свой» – это 

земляк; 
7) в духовный круг, тогда «свой» – это единомыш-

ленник (сходство морально-нравственных и жизнен-
ных установок в данном случае оказывается важнее 
всех других категорий);

8) в культурный круг, тогда «свой» – представи-
тель того же народа (той же национальности), носи-
тель той же культуры.

Это лишь результат первой попытки в общих чер-
тах назвать актуальные для образа «свой» семанти-
ческие признаки, которые скрывают более глубо-
кие смыслы. Например, сложным представляется 
понятийное содержание концепта «друг» как од-
ной из ипостасей «своего» [Тарасова: 28]. Сравним 
смыслы, которые репрезентируются в сочетаниях 
закадычный друг, верный друг (ʽблизкий, давний 
приятельʼ), друг по несчастью (ʽтот, с кем связан 
общей бедойʼ), друг жизни (ʽмуж или женаʼ), друг 
дома (ʽпостоянный посетительʼ или ʽлюбовник хо-
зяйки домаʼ), друг мой (обращение), виртуальный 
друг (ʽпользователь социальной сети, подписанный 
на аккаунт другого пользователяʼ) – в личностном 
дискурсе. В социальном дискурсе границы расши-
ряются, и мы говорим о друге свободы, друге на-
рода (в значении ʽзащитникʼ), а затем и о дружбе 
народов, дружбе стран (государств), о политике 
дружбы и пр., более широко – о толерантности, ср., 
например, [Ухова, Гусева]. 

Следовательно, лексема друг, выступая в том 
или ином значении, может входить в отличные друг 
от друга «круги», формирующие образ «своего» че-
ловека или «своих» людей.

Обратим внимание: генетическим дискурсом 
устойчивого сочетания друг народа – репрезентанта 
культурного «круга» – является название газеты, ко-
торую издавал политический деятель эпохи Великой 
французской революции Жан-Поль Марат, впослед-
ствии сам получивший такое прозвище. Выражение 
имеет высокую степень употребительности в различ-
ных дискурсивных практиках: 1. «– Жаль, что вы 
так поздно приехали к нам, – говорил клоун. – Мы вас 
очень любим. Вы бы успокоили нас. Мы знаем, что вы 
друг обездоленных, друг народа» (Ю.К. Олеша. Три 
толстяка) [НКРЯ]. 2. «<…> Сталин вел истребление 
руководящих кадров партии, это стоило нам тысяч 
голов честных людей, а все кричали: «Да здравству-
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ет Сталин! Сталин – лучший друг народа, Сталин – 
отец народа!» (Н.С. Хрущев. Воспоминания) [НКРЯ]. 
3. «Единственный друг народа, президент, далеко, 
и добраться до него трудно» (О. Андреева. Стланная 
стлана // «Русский репортер», 2014) [НКРЯ]. В поли-
тическом дискурсе так обозначается лицо, занимаю-
щее высокую руководящую должность, наделенное 
властью, стоящее на защите интересов и прав про-
стых людей. 

Анализ словарных дефиниций лексемы брат по-
казывает, что данная единица также способна номи-
нировать «своего» по разным основаниям. Только 
в первичном значении она входит в семейный «круг», 
однако активно используется в разговорной речи (не-
редко – с оттенком фамильярности) в качестве друже-
ского обращения к любому лицу мужского пола: брат, 
братан, братец, браток, братка, братишка, бра-
телло, братулёк, бро. Например: «Извини, не признал, 
браток, – сказал, улыбнувшись сквозь неразгладив-
шийся испуг, охотник. Он бережно зачехлил ружье, 
пригласил к огню» (А. Иличевский. Костер) [НКРЯ]. 
Выбранная говорящим форма обращения «браток» 
служит лингвокульутрным маркером включения со-
беседника в круг «своих». 

Кроме этого, рассматриваемая лексема брат от-
носится к репрезентантам духовного круга, марки-
рующим близких по интересам или взглядам лю-
дей (в материалах нашего исследования – братья 
по цеху, братья по перу, братья по проекту, братья 
по литературе, братья по ремеслу, братья по футбо-
лу, братья «по ножу и топору», чаще всего – братья 
по разуму и др.), и религиозного круга, обозначаю-
щим членов религиозного братства (брат мой, бра-
тья во Христе и т.п.). Сравним: 1. «А вот еще ближе 
для шотландского барда подходил бы (так и хочет-
ся написать «идеально») Шукшин. Они буквально 
братья по стилю» (В. Соколов. Заметки переводчи-
ка) [НКРЯ]. 2. «На втором курсе семинарии он прини-
мает монашеский постриг. Тогда-то братья по вере 
и нарекли его Варлаамом» (Прихожан ждут на роди-
не // «Жизнь национальностей», 2003.06.18) [НКРЯ].

Принадлежность личности к тому или иному 
сообществу объективируется в русском языке раз-
личными единицами, прежде всего, лексико-семан-
тического и фразеологического (в том числе и па-
ремиологического) уровня. Среди большого числа 
образных языковых единиц с компонентом «свой» (не 
менее 200) выделим те, в основе формирования идио-
матического значения которых лежит понимание сво-
его как ʽродного, близкого, похожего и т.п.ʼ. 

Во фразеологическом корпусе находим устойчи-
вые выражения своего поля ягода, свой в доску, свой 
человек, свой брат [БФСРЯ], употребление которых 
свидетельствует о том, насколько широко мыслит-
ся этот круг «своих». Например, представим кон-

тексты функционирования фразеологизма свой в до-
ску, доказывающие, что «своим» может признаваться 
лицо независимо от социального статуса, занимае-
мой должности, известности; значимыми являются 
такие качества, как открытость и простота в обще-
нии: 1. «И конечно, сыграл свою роль фактор лично-
сти самого Ельцина – свой в доску, простой и даже 
в своих недостатках близкий и понятный широ-
ким кругам российского плебса человек» (А. Соб-
чак. Дюжина ножей в спину) [НКРЯ]. 2. «Оказа-
лось, что с ним [хоккеистом Алексеем Морозовым] 
и за пределами площадки приятно общаться. Спо-
койный такой парень, свой в доску…» (Советский 
спорт. № 56. 21.04.2006) [НКРЯ]. В основе формиро-
вания фразеологического значения устойчивого соче-
тания свой в доску (‘такой же, как мы’) лежит образ 
материального предмета – доски, которая представ-
ляет собой (1) ровную, гладкую поверхность, не име-
ющую зазубрин и шероховатостей; (2) поверхность, 
на которой легко выровнять предметы. Следователь-
но, происходит перенос признаков данного матери-
ального объекта на уровень межличностных отноше-
ний (гладкая, ровная поверхность – гладкие, ровные 
отношения). 

Эта же идея «равенства» прослеживается 
в других фразеологизмах с компонентом доска: ста-
вить (стать, становиться) на одну доску – ‘прирав-
нивать кого-, что-либо с кем-, чем-либо в каком-либо 
отношении’; стоять на одной доске – ‘быть равным 
с кем-, чем-либо в каком-либо отношении’.

Заметим, что фразеологизм свой в доску имеет 
грамматический вариант своя в доску, который ука-
зывает на принадлежность к «своим» лица женского 
пола, при этом речь может идти именно о нивелиро-
вании гендерных различий. Сравним: «Зашли с ней 
в кафе, и я убедился, насколько легко мне было об-
щаться с Любкой! Своя в доску, простая, да и мо-
рячка, просто морской волк!» (А. Мацанов. Баб-
ник) [НКРЯ].

В паремиологическом пространстве образ «сво-
его» конкретизируется и рисуется более деталь-
но. Например, точно указывается, кто не входит 
в круг «своих», что не похоже на «своих». Это от-
ражено в одноструктурных пословицах, постро-
енных по модели «Х не свой (брат)»: Начальство 
не свой брат: много говорить не станешь [Даль 1: 
199]; Бог не как свой брат, скорее поможет [Даль 1: 
27]; Смерть не свой брат – разговаривать не ста-
нешь [Даль 1: 248]; Казна не свой брат. На казне 
не что возьмешь [Даль 1: 212]; Пьян не свой – сам 
себе чуж [Даль 1: 224].

В пословицах раскрываются отношения, которые 
складываются между теми, кто считается «своими»: 
Свой своему поневоле друг (брат). Свой своему – и но-
гою пнет, поможет. Свой своему лежа помогает. 
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Всяк за своих стоит (а один бог за всех) [Даль 2: 
108]; Свой со своим бранись, а чужой не вяжись (не 
мешайся, не ввязывайся)! Свой со своим считайся, 
а чужой не вступайся! [Даль 2: 120]; Свой со своим 
бранится, сам помирится, а чужой пристанет – век 
постылым станет [Даль 2: 108]; Царь видит ред-
ко, бог никогда, а мы завсегда своего брата [Даль 1: 
281]; Свой дурак дороже чужого умника. Свой бо-
роноволок дороже чужого работника [Даль 1: 337]; 
В поезжанах был, так свой [Даль 1: 341]. 

Условно выделенные нами духовный и культур-
ный «круги», объединяющие «своих», представля-
ются в настоящий момент наиболее актуальными 
для русского языкового сознания: Духовное родство 
пуще плотского [Даль 1: 341].

Действительно, «свой» в современной массовой 
лингвокультуре – это не член семьи, не друг и даже 
не человек той же национальности, это тот, кто так 
же мыслит, имеет те же интересы, разделяет те же 
ценности, среди которых центральное место зани-
мает защита Родины. «Свой» получает идентифика-
цию с гражданских позиций, о чем свидетельствуют, 
в частности, лозунг «Своих не бросаем» и патриоти-
ческий призыв «Присоединяйся к своим», имеющий 
широкое распространение.

Возрастает и роль средств массовой информации, 
активно использующих всевозможные инструменты 
воздействия на общественное сознание. Так, в августе 
2022 г. на Первом канале выходит программа «Свои», 
в анонсе к которой говорилось: «Глобальные измене-
ния в мире влияют на национальную культуру. Ухо-
дит наносное, остается настоящее. Время изменений 
сейчас царит не только в глобальной политике. Про-
исходящее в эти дни в мире открыло новые имена 
и в творческих сферах. На наших глазах происходит па-
триотический ренессанс в поэзии, музыке, песне. Кто 
они, герои нового времени? Они свои» [Альперина].

Становится понятным, что под «своими» имеются 
в виду те деятели культуры (поэты, музыканты, лите-
раторы и пр.), которые после начала СВО не покину-
ли Россию, а остались верны своей родине и готовы 
ей служить, поднимая патриотический дух в обще-
стве, возвращая в массы «русское звучание».

С октября 2022 г. на этом же канале идет познава-
тельная телепрограмма «Жизнь своих», рассказыва-
ющая о жизни простых людей из разных российских 
регионов. «Мы хотим показать не местные красоты, 
а то, как живет обычный человек, и почему ему хоро-
шо и интересно именно в своем регионе, чем он за-
нимается и чем дышит», – объясняет смысл проекта 
его автор и ведущий Евгений Кривцов [О проекте…]. 
Названная передача по концепции противопоставле-
на тревел-шоу о «чужих» странах и народах, транс-
лируемым до недавнего времени: «Орел и решка», 
«Жизнь других», «Их нравы», «Мир наизнанку» и др. 

В 2023 г. на телеканале «Россия» появляется еще 
одна патриотическая передача – «Наши», рассказыва-
ющая об участниках СВО, их женах, родных и близ-
ких, всех тех, кто поддерживает бойцов и помогает 
приблизить победу. 

В этом же году на телеканале «Звезда» был за-
пущен проект «Ищу своих» – программа, которая 
помогает разыскивать родных, близких, друзей, од-
нополчан и сослуживцев, чьи судьбы изменили раз-
вернувшиеся на Украине события.

Таким образом, наблюдается процесс субстанти-
вации местоимений (свои люди – свои, наши люди – 
наши), а затем и их онимизации (использование в ка-
честве гемеронимов – названий телепередач). Эти 
явления отражают изменения ценностных устано-
вок и ориентиров, происходящие в российской дей-
ствительности, и свидетельствуют о формировании 
еще одного «круга своих» – гражданско-патриоти-
ческого. 

Заметим: «Свой» мыслится таковым только в рам-
ках конкретного лингвокультурного сообщества, ко-
торое в зависимости от цели его участников номини-
руется по-разному. 

Например: «Свой в доску, рубаха парень, дело свое, 
однако, знающий туго; знающий, что сила – в друж-
бе, в принадлежности к “стае”...» (А.Б. Гребнев. 
Дневник) [НКРЯ]. В приведенном контексте сло-
во стая употреблено в окказиональном значении – 
ʽгруппа лиц, связанных дружескими отношениями, 
общностью интересов и взглядовʼ. Именно параметр 
принадлежности дает возможность говорить о лич-
ности как «своей» среди «своих».

Отметим отдельные лексемы, которыми в совре-
менном дискурсивном пространстве обозначает-
ся группа «своих». Это, прежде всего, сама лексе-
ма круг в следующих значениях: ʽ7. (в кругу́) кого 
или каком. Группа людей, объединенных какими-л. 
связямиʼ (Круг знакомых, друзей, сослуживцев 
и т.п.) и ʽ8. мн. ч. (круги́, -о́в) кого-чего или какие. 
Общественные, профессиональные группировки 
людейʼ (Правящие круги государства. В либераль-
ных кругах. В аристократических кругах и т.п.) [СРЯ 
2: 125]. 

Геометрическая метафора затрагивает сферу че-
ловеческих взаимоотношений и обусловливает реа-
лизацию данного содержания в следующих сочета-
ниях, выделяемых на основе таких семантических 
признаков, как:

1. Количество «своих» в данной общности: широ-
кий круг, узкий круг, тесный круг;

2. Сфера общности:
а) профессия, род деятельности, занятий: в жур-

налистских кругах, в медицинских кругах, в офицер-
ских кругах, в артистических кругах, в литератур-
ных кругах, в музыкальных кругах и др.;

Актуализация образа «Свой» в русском ценностно-смысловом пространстве
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б) положение в обществе: аристократические 
круги, высокие круги, в элитных кругах, правитель-
ственные круги и др.

Установлено, что лингвокультурная значимость 
«семейного круга» подчеркивается устойчивыми со-
четаниями узкий семейный круг, в кругу семьи, в кру-
гу близких, в кругу родных, в кругу родственников. 

3. Связь с общностью: вводить / ввести кого-ли-
бо в круг своих, входить / войти в круг (доверенных 
лиц), вступать / вступить в круг (авторов), выхо-
дить / выйти из круга (поэтов), собирать / собрать 
круг (единомышленников), побыть в кругу (домочад-
цев), влиться в круг (интеллигенции), ограничить 
круг (общения) и др.

Очевидно, что «наивная геометрия в речевой прак-
тике “обрастает” множеством смыслов подобно тому, 
как не знает начала и конца сама геометрическая фи-
гура круг» [Лаптева: 29].

Актуальным для русского языкового сознания 
по-прежнему, как нам представляется, остается 
лингвокультурный знак коллектив, обозначающий 
«своих» по двум объединяющим признакам – дея-
тельность (трудовой коллектив, коллектив кафедры, 
коллектив театра, коллектив ученых и др.) и реже – 
интересы (коллектив художественной самодеятель-
ности и др.). 

Для человека важно стать частью коллектива, 
включиться в него, что подтверждается на языковом 
уровне широкой сочетаемостью лексемы коллектив 
с глаголами, реализующими подобное значение: войти 
в коллектив, вписаться в коллектив, попасть в коллек-
тив, влиться в коллектив, приходить в коллектив и др. 

На тесные связи личности с коллективом ука-
зывают синтагматические отношения такого пла-
на: сливаться / слиться с коллективом, приживать-
ся / прижиться в коллективе, сплотить коллектив, 
не отрываться / не оторваться от коллектива, на-
ходиться в коллективе, быть в коллективе, жить 
в коллективе, считаться с коллективом и др. 

Например: «Даже таким ярким индивидуально-
стям, как вы, полезно время от времени сливаться 
с коллективом, окружающей средой и всем, с чем 
только можно слиться» (Гардеробная революция // 
Домовой, 04.06.2002) [НКРЯ]. В высказывании зву-
чит совет стать частью коллектива, таким же, как дру-
гие, «своим», и в этом видится определенная польза.

Безусловно, «свой» не может рассматриваться вне 
оппозиции «свой / чужой (другой, иной)» – одной 
из архетипических оппозиций, лежащих в основе би-
нарного членения мира и человека. Однако в рамках 
данной статьи было важно подчеркнуть, что образ 
«своего» является одним из ключевых в ценностно-
смысловом пространстве русской лингвокультуры 
и получает в настоящее время все большую обще-
ственную направленность.

Таким образом, личность воспринимается и по-
нимается как «своя» не только в привычных семей-
ном и дружеском кругах, но и в круге духовном, куль-
турном, а также в гражданско-патриотическом, где 
нивелируются возрастные и гендерные различия, 
стираются границы между разными социальными 
группами и целыми народами. Ценностный подход 
обусловливает принадлежность к «своим», а когни-
тивный признак «свой», в свою очередь, становит-
ся значимой частью концептуального содержания 
«личности».
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special text on the example of translation of causative vocabulary of German and English languages. Special attention in 
the aspect of translation training is paid to the process of analysing the source language and the target language, as well 
as creating a secondary text of legal subjects. The author presents the current state of research in the fi eld of genre aspects 
of translation, signifi cant in theoretical and didactic aspects. The appeal to the semantic-semiotic model of translation is 
associated with the allocation of referential/cognitive elements (semes) in the source text and the choice of translation 
language units that contain the same semes. The author also examines the concept of a situation in terms of nomination and 
situational (denotative) translation model. The sequence of analysing the compatibility of a lexical unit in a sentence within 
the framework of an educational translation includes consideration of its syntactic structure, the semantics of the components 
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situations with sentences presented in legal discourse.
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Введение 
Моделирование перевода заключается в описании 

алгоритма перевода, тех действий и их последова-
тельность, которые выполняет переводчик в процес-
се анализа исходного текста и создания переведен-
ного текста. В теоретическом плане модель перевода 
трактуется как условное представление процедуры 
выполнения процесса перевода, этапами которого 
являются: анализ синтаксической композиции тек-
ста, установление связи между языковыми знака-
ми и их значением, синтез. Речевой жанр и функци-
ональный стиль определяют особые характеристики 
языка и текста, все оценочно-смысловые оттенки тек-
ста. А.В. Ачкасов указывает, что «принятие во вни-
мание основных черт жанровой системы и жанровых 
норм языка является необходимым этапом при пере-
воде, так как переводной текст должен быть «встро-
ен» в новый социокультурный контекст» [Ачкасов: 8]. 
В лингвистической литературе жанр рассматривается 
как категория верхнего семиотического уровня [Ач-
касов: 5]. Отмечается, что для переводоведения не-
обходим контрастивный анализ жанровых систем, 
родовидовых жанровых связей, анализ структуры 
и средств речевой реализации отдельных жанров. 
В рамках учебного перевода развитие практических 
навыков формирования «жанровых компетенций» 
и «жанровой осведомленности» представляется не-
обходимым.

Данное исследование представляется значимым 
в контексте обращения к проблеме перевода текстов 
юридического дискурса, моделированию учебного 
перевода специального текста. Юридический дис-
курс, важной чертой которого является формальность 
и точность, характеризуется особой формой обще-
ния и представления информации. Перевод юриди-
ческого дискурса представляет особые трудности из-
за специфических терминов, особенностей правовой 
терминологии и своеобразия законодательства стра-
ны изучаемого языка и юрисдикций. Актуальность 
предпринятого исследования определяется дидакти-
ческой и теоретической сложностью такого феноме-
на как модель перевода, приемлемой для перевода 
текстов юридического дискурса в рамках подготовки 
переводчиков в сфере профессиональной коммуника-
ции (учебный перевод), для преодоления трудностей, 
связанных с переводом лексики. В нашем исследо-
вании мы обращаемся к нюансам перевода лекси-
ческих единиц с каузативной семантикой в рамках 
семантико-семиотической модели перевода. Обраще-
ние к данной модели связано с выделением референ-
циальных/когнитивных элементов (сем) в исходном 
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тексте и выбором единиц языка перевода, которые 
содержат такие же семы. Также автор рассматривает 
понятие ситуации в аспекте номинации и ситуатив-
ной (денотативной) модели перевода.

В научной литературе когнитивные семы, рассма-
триваемые как основа значения слова, – это призна-
ки, считающиеся обобщением объективных свойств 
реальной действительности [Учебник: 70]. Прин-
ципы организации словесного значения проявляют-
ся в принципах существования словарного соста-
ва языка как композиционной системы [Учебник: 
80]. В этой связи слово трактуется как «минималь-
ный компонент ситуативной модели опыта, обозна-
чая объект, изменение, свойство… а также различные 
существенные для человека условия, в которых воз-
можны изменения, совершаемые объектами и изме-
няющие свойства объектов» [Учебник: 82]. Научная 
значимость представленного исследования заключа-
ется в рассмотрении семантико-семиотической мо-
дели как возможной стратегии поиска оптимального 
варианта перевода лексических единиц с каузатив-
ной семантикой в юридическом дискурсе, в исполь-
зовании ономасиологического анализа предложения, 
предполагающего знакомство со структурой собы-
тийной номинации, анализа механизма номинации, 
компонентного анализа для выявления объема зна-
чения и специфики актуализации дифференциаль-
ных сем глаголов в ядерной позиции в предложении. 
Е.С. Кубрякова подчеркивает, что «создание пред-
ложения – это осуществление процесса номинации 
различных типов: процессы номинации, относящие-
ся к глобальному обозначению всей ситуации, факта, 
события и т.п. и к ее расчленению, с одной стороны, 
и процессы номинации, относящиеся к обозначе-
нию отдельных элементов описываемой ситуации 
или события, с другой» [Кубрякова 1986: 97]. «Слова 
как единицы словаря языка, денотируют множество 
всех сущностей, которые могут быть обозначены 
данным словом – экстенсионал слова. В дискурсе те 
же слова соотносятся лишь с той частью этого мно-
жества, которые имеет в виду говорящий» [Кобозева, 
Татевосов: 194]. Методологической основой исследо-
вания послужили исследования в области общей тео-
рии перевода (Л.Л. Нелюбин, J.C. Catford, Л.С. Бар-
хударов, С.Б. Велединская), семиотических аспектов 
перевода (П. Тороп, Н.К. Гарбовский), моделирова-
ния перевода (Л.С. Бархударов, В.Г. Гак, А.М. По-
ликарпов, И.В. Убоженко, А.Г. Минченков), жан-
ровых аспектов перевода (А.В. Ачкасов), дискурса 
и текстов юридического дискурса (М.А. Сухомли-
нова, В.В. Дементьев, К.М. Левитан, М.С. Медве-
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дева, К.С. Неустроев), синтаксического, семанти-
ческого аспекта предложения и его номинативной 
функции (Е.Л. Кривченко, Е.С. Кубрякова, Ю.А. Ле-
вицкий). Методами исследования послужили обще-
научные методы анализа и синтеза представленных 
научных концепций, сплошная выборка, компонент-
ный анализ.

Семиотические аспекты 
переводческой деятельности 

Обращение к аспектам семантико-семиотической 
модели перевода обусловлено условиями анализа 
языковой единицы в исходном и в переводном тексте. 
С нашей точки зрения определенный интерес пред-
ставляет и ситуативная (денотативная) модель пере-
вода, разрабатывавшаяся В.Г. Гаком. В сфере интере-
сов семиотики переводческой деятельности являются 
исследования языковых, культурных и других знако-
вых систем, используемых при переводе текстов с од-
ного языка на другой. Предметом анализа являются 
процессы передачи информации и смысла между раз-
личными языками и культурами, уделяя внимание ис-
пользуемым при этом знаковым системам и их функ-
циям в процессе перевода.

С точки зрения семиотики оригинал и перевод 
рассматриваются как сложные знаки, требующие ин-
терпретации и переноса из одной семиотической сре-
ды в другую (с одного языка на другой или из одной 
культуры в другую) [Велединская: 32]. В семанти-
ко-семиотической модели перевода Л.С. Бархуда-
рова выделяется денотативный, сигнификативный 
внутрилингвистический и прагматический компонен-
ты [Нелюбин: 46]. Учеными отмечается специфич-
ность связи между знаками внутри языковой систе-
мы, находящая свое выражение, например, в системе 
сочетаемости языковых знаков. Различительные чер-
ты, выделяемые человеческим сознанием в объектах 
при их именовании, порождают дифференциальные 
семы в семантической структуре слова; актуализа-
ция и погашение сем показывает чередование значе-
ний в слове [Гак: 229], его реализацию, обусловлен-
ную коммуникативной ситуацией, что предполагает 
использование компонентного анализа. Задача пе-
реводчика согласно семантико-семиотической мо-
дели перевода передать коммуникативно значимые 
семы переводимых языковых единиц исходного язы-
ка. Переводческая эквивалентность основывается 
на общности сем в содержании оригинала и перевода. 
Определяя специфику перевода текстов юридическо-
го дискурса, К.М. Левитан отмечает необходимость 
анализа семантики языковых единиц «не только 
в пределах словаря и грамматических конструкций, 
но прежде всего в пределах того коммуникативного 
окружения, которое является уникальным для каждой 
оформленной мысли» [Левитан: 67]. На это указы-

вает и Дж. Кэтфорд, разделяющий языковые уровни 
на формальные (фонология и графология) и нефор-
мальные (грамматика и лексика). Неформальный уро-
вень связан с ситуативной субстанцией (элементами 
внешнего мира) [Catford]. Контекстуальное значение 
единиц определяется их отношением к элементам си-
туации, в отличие от их формального значения, кото-
рое определяется их положением относительно дру-
гих единиц того же уровня.

Представленная в научной литературе ситуатив-
ная (денотативная) модель перевода имеет предме-
том своего анализа «предметную ситуацию». Суть 
процесса перевода заключается в описании сред-
ствами языка перевода, что и дает в результате текст 
перевода. Соответственно, эквивалентность перево-
да основывается на тождестве предметной ситуации, 
описываемой в оригинале и переводе [Клянчина: 6]. 
Однако для нашего исследования наибольшую значи-
мость имеет тот аспект ономасиологического похода, 
в рамках которого подвергаются анализу компоненты 
семантической структуры предложения, анализиру-
ется реализация значений семантического предика-
та и денотативная отнесенность имен существитель-
ных в позициях субъекта и объекта. С точки зрения 
ономасиологического подхода, говорящий исходит 
из определённого внеязыкового содержания и выби-
рает языковые формы из имеющейся в его распоря-
жении системы языка.

Взаимосвязь жанра и дискурса 
Речевой жанр трактуется как дискурсивный тип, 

включающий тематически, композиционно и стили-
стически отмеченные речевые акты, которые объе-
динены коммуникативной целью, авторской интен-
цией, языковой личностью адресата и структурой 
ситуативного контекста общения. Учеными подчер-
кивается, что языковые особенности жанра опреде-
ленного текста проявляются в преимущественном 
использовании определенных лексических, морфо-
логических, синтаксических языковых единиц, ха-
рактерных для того или иного функционального сти-
ля [Сухомлинова: 91–92]. О.А. Крапивкина пишет, 
что взаимосвязь жанра и дискурса проявляется в том, 
что «каждый текст, относящийся к определённому 
жанру, существует в рамках дискурса» [Крапивки-
на: 219]. Автор отмечает, что жанровое простран-
ство юридического дискурса определяет правопри-
менительная практика.

В данной статье мы обращаемся к вопросу пере-
вода предложений с каузативными глаголами немец-
кого и английского языков, извлеченных из текстов 
юридического дискурса. Дискурс рассматривается 
как до- и послетекстовые когнитивные процессы. 
Дискурс говорящего (пишущего) начинается с за-
мысла и заканчивается созданием текста, а дискурс 
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адресата – с восприятия текста и заканчивается фор-
мированием смысла [Аверкина, Базылев: 63–64]. 
Лингвисты особо отмечают важность рассмотрения 
и изучения дискурса как объекта лингвистического 
исследования, умения распознавать рассматривае-
мый дискурс как относящийся к определенному жан-
ру на основании языковых характеристик, уникаль-
ных для каждого языка [Кибрик: 143].

Вопросы перевода текстов 
юридического дискурса 

Семиотический аспект перевода текстов юри-
дического дискурса относится к процессу переда-
чи не только смысла и лексического значения слов, 
но и культурных, правовых и социальных нюансов 
через различные системы знаков и символов. Цент-
ральным звеном концепции юридического перево-
да К.М. Левитана является учет коммуникативного 
окружения, специфичного для каждой высказанной 
и оформленной по нормам языка мысли. Основой 
адекватной передачи содержания юридических тек-
стов является равноценное регулятивное воздействие, 
а условием адекватного понимания и интерпрета-
ции является контекстная семантика [Левитан, Юго-
ва: 174]. В свою очередь М.С. Медведева говорит 
о низкой контекстуальности юридических текстов, 
о специфичности юридического дискурса по его уни-
версальному содержанию [Медведева: 93]. К особен-
ностям контекста юридического дискурса относят 
текстоцентричность, формализованность, универ-
сальность категорий и норм, а также их объектив-
ность [Медведева: 94].

Обратимся к некоторым моделям перевода, пред-
ставленным в научной литературе. И.В. Убоженко, 
рассматривая когнитивную модель переводческо-
го процесса, выделяет 3 этапа: формирование фона 
процесса познания (лингвистические, металингви-
стические и экстралингвистические знания); срав-
нение и комбинирование накопленного исходного 
знания с целью оформления представления обо всех 
допустимых и гипотетических версиях перевода; за-
ключительный этап посвящен окончательному вы-
бору, принятию и оформлению оптимального пере-
водческого решения [Убоженко: 128]. В концепции 
А.М. Поликарпова 4 ступени: предпонимание, де-
вербализация и ревербализация, извлечение получа-
телем текста перевода его смысла [Поликарпов: 12]. 
А.Г. Минченков, основываясь на разработанным им 
когнитивно-эвристическом подходе, предполагает, 
что в центре внимания исследователя оказывается 
собственно процесс перевода как вида речемысли-
тельной деятельности [Минченков: 12]. Стратегия 
перевода по А.Г. Минченкову в рамках его модели: 
когнитивный поиск, рекомбинация смыслов и по-
иск средств выражения, включающего автокоррек-

цию [Минченков: 13]. Автор говорит о сложности пе-
ревода каузативных конструкций в английском языке 
«в связи с различиями в способах структурирования 
смысла и его выражения средствами двух языков 
и невозможности или нежелательности структурного 
параллелизма в переводе» [Минченков: 9]. В процес-
се когнитивного поиска, по мнению А.Г. Минченкова, 
в сознании переводчика взаимодействуют различные 
виды знаний, в частности, знания прототипических 
значений входящих в текст единиц, фоновые знания 
и знания контекста [Минченков: 13].

М.П. Котюрова, Л.В. Кушнина выдвигают концеп-
цию переводческого пространства, включающую «три 
поля субъектов переводческой коммуникации (автора, 
переводчика, реципиента) и три текстовых поля (со-
держательное, энергетическое, фатическое)», в рамках 
которых и формируется уникальный смысл. «Резуль-
татом перевода является синергия смыслов всех полей 
переводческого пространства, что сопровождается 
приращением новых смыслов и их вхождением в при-
нимающую культуру» [Котюрова, Кушнина: 180].

Представленные концепции показывают, что наи-
более трудным представляется этап поиска средств 
выражения на языке перевода. В научной литера-
туре предлагается следующая модель учебного пе-
ревода, включающего 4 стадии: ориентировочный 
перевод, обучающий (практика перевода с привле-
чением внимания к межкультурно-значимым элемен-
там текста), автономно- интерпретационный и кон-
тролирующий [Лебедева: 149]. В рассматриваемом 
нами аспекте наибольший интерес представляет об-
учающий этап. Анализа сочетаемости лексической 
единицы в составе предложения в учебных целях 
предполагает анализ предложения с точки зрения его 
синтаксической и семантической структуры, опреде-
ление типа ситуации, обозначаемой анализируемым 
предложением посредством выявления денотатив-
ной отнесенности именований в структурной схе-
ме предложения, анализ структуры событийной но-
минации. Необходимы условием анализа является 
и формирующийся навык распознавания жанра тек-
ста. Жанровая компетенция, рассматриваемая как со-
ставная часть дискурсивной компетенции, трактуется 
как умение идентифицировать жанр текста, прогно-
зировать его и извлекать дополнительную информа-
цию о тексте на основе знаний об этом жанре [Ани-
кина, Якименко: 21].

С точки зрения семиотики предложение – это 
сложный знак (цепочка знаковых единиц), харак-
теризующийся процессом порождения и функцио-
нированием. Событие выступает в качестве объек-
та обозначения. Для ономасиологии важен анализ 
предметной направленности, то есть соотнесенно-
сти языковых единиц с внеязыковым предметным ря-
дом как средства именования последнего [Кубрякова]. 
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Ситуацию рассматривают как систему, в которой вза-
имодействуют элементы разных типов, относящиеся 
к предметному и признаковому компоненту. Как ре-
ферент высказывания ситуация— это сочетание эле-
ментов в момент говорения, присутствующих в со-
знании говорящего в объективной действительности. 
Данные элементы предопределяют отбор языковых 
элементов при формировании высказывания. Связь 
семантики предложения и реального события заклю-
чается в том, что «все типы предложений, по край-
ней мере в их генезисе, представляли языковые моде-
ли конкретных ситуаций» [Левицкий: 111]. Учеными, 
как правило, подчеркивается организующая роль гла-
гола в составе предложения. С номинативной точки 
зрения, глагол выполняет свою номинативную функ-
цию в составе предложения, именуя разного рода си-
туации. Кривченко Е.Л. говорит об «относительном 
характере» семантики глагола. Специфика его семан-
тической структуры заключается в понятии признака, 
однако, дифференцирующую часть образует понятие 
отношения признака к предмету, что детерминиру-
ет сочетаемостные и номинативные свойства глаго-
ла [Кривченко: 26]. Информационная насыщенность 
языковой единицы неминуемо ограничивает сферу 
ее употребления, ее номинативный потенциал, так 
как языковая единица специализируется на обозна-
чении только определенного круга объектов. Метод 
компонентного анализа важен для определения изме-
нений семного состава глаголов в ядерной позиции, 
потому что показателем в определении типов ситуа-
ций, описываемых предложениями с определённым 
глаголом в главной роли, является денотативная при-
надлежность имён существительных, занимающих 
позиции субъекта и объекта в предложении.

Рассмотрим примеры с каузативными глаголами 
немецкого и английского языков. Анализ номинатив-
ных свойств предложений, извлеченных из текстов 
художественного дискурса, с каузативными глагола-
ми немецкого и английского языков позволили вы-
делить 3 группы ситуаций: ситуация вынужденного 
действия лица, ситуация действия лица с целью полу-
чения результата, ситуация действия лица, обусловив-
шего определенные последствия [Саковец]. В пред-
ложениях с английскими глаголами to force, to make, 
to get, to cause в позиции Объекта могут быть употре-
блены имена существительные, обозначающие лицо, 
жидкость, предмет, растение, транспортное средство. 
Они реализуют значение побуждения в каузативных 
конструкциях. В англо-русском юридическом слова-
ре зафиксировано следующее значение глагола cause, 
значимое для юридического английского: заставлять, 
велеть, распоряжаться [Англо-русский юридический 
словарь]. Следующие устойчивые сочетания cause 
to commit suicide (доводить до самоубийства), cause 
confusion (вызвать путаницу), cause injury (нанести 

повреждения), cause loss (причинить ущерб), cause 
proceedings (возбуждать дело), cause serious bodily 
harm (причинить серьезные телесные повреждения) 
показывают, что глагол сочетается с именами суще-
ствительными, обозначающими какое-либо (обще-
ственное) явление, связанное с нарушенным правом: 
confusion – смущение, замешательство, беспорядок, 
путаница, общественные беспорядки; injury – те-
лесное повреждение, вред, имущественный ущерб, 
loss – потеря, лишение, ущерб, урон; proceedings – 
судебное преследование, судопроизводство, процесс, 
производство по делу [Англо-русский юридический 
словарь]. Анализ данных словаря СOСА, разделы 
Genre Blog: Legal (Year 2010–2020) и Web: Legal по-
зволил выделить следующие примеры сочетаемости 
cause с именами существительными абстрактной се-
мантики: cause signifi cant diffi culty or expense for the 
employer; cause undue hardship to the employer; cause 
more than the stated number of prizes as set forth in 
these Offi cial Rules to; cause the application of the laws 
of any jurisdiction other than the State of Ohio; shall 
cause the question provided for in section thirteen (d) 
of this article to be; to cause signifi cant humiliation, 
indignity, anxiety, or other emotional trauma. Анализ 
Constitutional Reform Act (2005): …may cause the full-
time equivalent number of judges of the Court; …does 
not cause the statutory instrument to be subject; …that 
causes or is likely to cause harassment, alarm or distress; 

…may by Order in Council cause a referendum.
Анализ примеров предложений из художествен-

ной литературы с глаголом stellen немецкого языка 
позволил определить следующие особенности его со-
четаемости с именами существительными в позиции 
объекта. В данной позиции используются одушев-
ленные имена существительные, неодушевленные 
имена существительные, обозначающие различно-
го рода предметы, которые можно размещать в вер-
тикальном положении (положить/поставить), имена 
существительные, обозначающие предмет, в сочета-
нии с которыми данная сема нейтрализуется, имена 
существительные, обозначающие часть тела чело-
века, транспортное средство, механизм. В позиции 
семантического субъекта используются только оду-
шевленные имена существительные. Рассмотрим 
примеры из текстов юридического дискурса. Глагол 
немецкого языка stellen имеет следующие значения, 
зафиксированные в немецко-русском юридическом 
словаре: 1. Задерживать (вора); 2. Предоставлять (до-
казательства), представлять (поручителя); 3. Заявлять 
ходатайство; с sich – являться с повинной; являть-
ся для отбывания наказания [Мокин: 215]. Анализ 
примеров из словаря современного немецкого язы-
ка (DWDS), жанр «Закон», позволяет сделать вы-
вод, что в данных текстах stellen употребляется 
только в составе устойчивых словосочетаний, на-
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пример, Antrag stellen, einen Registerauszug stellen, 
eine Bürgeranfrage stellen, die Anforderungen stellen, 
Fragen stellen. Представленные словосочетания яв-
ляются примерами лексической сочетаемости, харак-
терными для немецкого языка. 

Заключение 
Основным результатом представленного исследо-

вания является его прикладной характер: методиче-
ское обоснование использования компонентного ана-
лиза, семантико-семиотической модели как условия 
переводческого решения, направленные на анализ 
языковой техники именования ситуаций, представ-
ленных определенным образом в предложениях юри-
дического дискурса. По замечанию Ю.А. Левицкого 
предназначенность предложения для коммуникации 
обусловлена его соответствием суждению (субъект – 
предикат) и ситуации (денотат – сигнификат) [Ле-
вицкий: 117]. Для предпереводческого анализа, важ-
ной представляется трактовка дискурса как речевого 
произведения, являющегося двусторонней сущно-
стью с лингвистическими и экстралинвистически-
ми характеристиками, рассмотрение речевого жанра 
как явления, участвующего как в организации, так 
и в интерпретации семантики коммуникативной си-
туации [Дементьев, Степанова: 195].
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Аннотация. Настоящая статья посвящена проблеме исследования мультимодальности языковой личности устного пере-
водчика. Актуальность статьи обусловлена современными требованиями к уровню компетенций устного перевод-
чика, одной из которых является мультимодальное взаимодействие (удалённый перевод, онлайн перевод интервью, 
презентаций, конференций, перевод через реле). Цель настоящей статьи – создание модели мультимодальной языко-
вой личности и описания каналов модальности c позиции невербального поведения устного переводчика. Новизна 
исследования состоит в рассмотрении устного переводчика как мультимодальной языковой личности и выявление 
новых каналов модальности. Автор рассматривает взгляды отечественных и зарубежных исследователей на понима-
ние природы мультимодальности и проблему её изучения. В ходе оценочно-критического анализа последовательно 
анализирует и описывает функциональную сторону перцептивных каналов (модальности) на основании предложен-
ной методологии анализа невербального поведения. Первый этап исследования включает лингвокогнитивный ана-
лиз и наблюдение за невербальным поведением (кинесика, окулесика, просодика) синхронных и последовательных 
переводчиков. На основании результатов оценки вербального и невербального поведения языковой личности устно-
го переводчика анализируются перцептивные канали модальности: проводится анализ экстралингвистических ком-
понентов коммуникации, среды перевода, невербального поведения переводчика, средств ввода и вывода информа-
ции. В результате второго этапа представлена классификация перцептивных каналов в ситуации устного перевода. 
С учётом интеграции полученных данных исследователь предлагает модель мультимодальной языковой личности 
устного переводчика. Результаты исследования обогащают понимание проблемы мультимодальности и способ-
ствуют комплексному изучению профессиональной языковой личности переводчика. Автор намечает перспекти-
ву дальнейших исследований мультимодальности с позиции когнитивной лингвистики и невербальной семиотики.

Ключевые слова: мультимодальность языковой личности, языковая личность устного переводчика, невербальное поведе-
ние синхронного переводчика.
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MODEL OF MULTIMODAL LANGUAGE PERSONALITY OF THE INTERPRETER: 
NON-VERBAL ASPECT

Ekaterina E. Ulanova, Candidate of Philological Sciences, the Kuban State University, Krasnodar, Russia, ekaterina.edu.
ulanova@inbox.ru, https://orcid.org/0000-0003-0007-3683

Abstract. The present article is devoted to the problem of multimodality research in the complex study of interpreter’s linguistic 
personality. Topicality of the article is conditioned by modern requirements to the level of interpreter competences, including 
multimodal interaction (remote interpreting, online interpreting of interviews, presentations, conferences, relay interpreting, 
etc.). The purpose of this paper is to create a model of multimodal linguistic personality and to describe the modality channels 
from the perspective of the interpreter’s nonverbal behaviour. The novelty of the research is considering the interpreter 
as a multimodal linguistic personality and identifying non-obvious channels of modality. The author considers the views 
of Russian and foreign researchers on understanding the nature of multimodality and the problem of its study. During 
the evaluative-critical analysis the author studies and describes the functional side of perceptual channels (modalities). 
The fi rst stage of the study includes linguo-cognitive analysis and observation of non-verbal behaviour (kinesics, oculesics, 
prosodics) of the interpreters. Based on the results of the evaluation of the non-verbal behaviorur of the interpreter’s 

© Уланова Е.Э., 2024



131Вестник КГУ    № 4, 2024 

Коммуникация как таковая не сводится к одной 
знаковой системе, а представляет собой специфи-
ческую форму симбиотического одновременного 
многоканального взаимодей ствия [Klemm, Michel 
2014: 191]. Будучи одним из средств межкультурной 
коммуникации, устный перевод представляет собой 
наиболее сложный и эмоционально затратный вид 
переводческой деятельности, который быстро и эф-
фективно решает задачи взаимопонимания между 
людьми [Уланова 2021]. Устный переводчик (далее – 
УП), осуществляющий как последовательный, так 
и синхронный перевод, профессионально ориентиру-
ется в системах многоканального распределения зву-
ка, имеет навыки работы удаленного перевода и не-
прямого перевода. Профессия устного переводчика 
требует особого навыка вычленения «глубинного 
смысла», контроля логики выступления говорящего, 
одновременного восприятия лингвистической и экс-
тралингвистической информации и воспроизведения 
грамматически оформленных предложений с опреде-
ленным темпом, громкостью, интонационным рисун-
ком с минимальным отставанием по времени.

Актуальность данного исследования обуслов-
лена малой изученностью функциональных особен-
ностей невербального поведения синхронных пе-
реводчиков как представителей мультимодального 
типа языковой личности (далее – ЯЛ), в котором про-
цессы передачи и восприятия информации проис-
ходят с участием различных семиотических систем 
и через различные каналы информационного обмена. 

По мере развития и широкого применения ком-
пьютерных методов обработки данных становится 
возможным проводить комплексные исследования, 
раскрывающие особенности вербальных и невер-
бальных средств коммуникации, в отличие от ранее 
главенствующих сугубо лингвистических методов 
описания [Pasquandrea 2011; Davitti 2013]. Согла-
симся с Е.В. Чистовой, что функциональные особен-
ности мультимодальности изучены слабо [Чистова 
2022: 208], а их влияние на невербальное поведение 
ЯЛ и категорию ЯЛ в целом недооценено. Исследо-
вание личности переводчика с позиции мультимо-
дальности позволяет шире понять роль переводчи-
ка в межкультурной коммуникации. Вышеуказанные 

linguistic personality, the author analyses the following perceptual channels: extra-linguistic components of communication, 
the environment, the non-verbal behaviour, the means of input and output of information. As a result of the second stage, 
the classifi cation of perceptual channels in the situation of simultaneous interpreting is presented. Taking into account 
the integration of the data, the researcher proposes a model of multimodal linguistic personality of the interpreter. The results 
of the study enrich the understanding of the problem of multimodality and contribute to the in-depth study of professional 
linguistic personality. The author outlines the prospects for further research on multimodality from the perspective of 
cognitive linguistics and non-verbal semiotics.

Keywords: multimodality of language personality, language personality of conference interpreter, non-verbal behaviour of interpreter.
For citation: Ulanova E.E. Model of multimodal language personality of the interpreter: non-verbal aspect. Vestnik of Kostroma 
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причины свидетельствуют о необходимости подроб-
ного изучения роли устного переводчика среди се-
миотических систем, особенностей невербально-
го поведения устных переводчиков и возможности 
реализации языковой личности как мультимодаль-
ной языковой личности устного переводчика (да-
лее – ЯЛ УП). 

Цель данной статьи – создать модель мультимо-
дальной ЯЛ УП на основании анализа невербального 
поведения устных и последовательных переводчиков 
в коммуникативной ситуации перевода.

Материалом анализа послужили видеофайлы 
оригинальных синхронных и последовательных пе-
реводов, выполненных 16 профессиональными пере-
водчиками за период с 2018–2021 гг. в рамках участия 
в этапах конкурса синхронных и последовательных 
переводчиков ‘CosinesPi’, размещенные на ресурсе 
конкурса в Интернет, а также фотоизображения не-
вербального поведения устных переводчиков в мо-
мент коммуникативной ситуации перевода. Тематика 
переводов соответствует отраслевому и массмедий-
ному дискурсу и включает темы: культура, экономи-
ка, кино, мода, политика. Общий объём эмпириче-
ского видеоматериала анализа составил 256 минут; 
299 единиц фотоизображений невербального пове-
дения, отобранных методом сплошной и частичной 
выборки. Данные, полученные в результате фотофик-
сации вербальных и невербальных компонентов ком-
муникации, позволяют говорить о репрезентативной 
выборке анализа данных. 

Теоретическую базу исследования составляют 
работы Г.Е. Крейдлина, Л.А. Манерко, Е.В. Чисто-
вой, Ю.В. Сорокиной, А.А. Конина, Т.В Чернигов-
ская, Л.В. Кушниной, Г.В. Черновой, A. Chesterman, 
G. Kress, J.A. Hall, T.G. Horgan, N.A. Murphy, 
T. Stivers, J. Sidnell. 

Основными методами исследования выступа-
ют: лингвокогнитивный анализ вербального и невер-
бального поведения синхронных и последовательных 
переводчиков, осуществляемый посредством визу-
ального наблюдения на платформе Sonix.com, в ко-
торой есть возможность одновременного анализа 
вербального и невербального поведения; оценочно-
критический анализ невербального поведения син-

Модель мультимодальной языковой личности устного переводчика: невербальный аспект
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хронных и последовательных переводчиков; метод 
моделирования; метод сплошной и частичной вы-
борки; сравнительно-сопоставительный анализ; ста-
тистический метод. 

Практическая значимость исследования состо-
ит в возможности основательного понимания когни-
тивных процессов, происходящих в сознании уст-
ных переводчиков в момент перевода, и отражаемых 
в невербальном поведении, что способствует совер-
шенствованию методологической базы комплексного 
анализа языковой личности в целом. Данные, полу-
ченные в ходе исследования, могут найти применение 
в спецкурсах по компьютерной лингвистике, лингво-
персонологии, при анализе виртуальных жанров ком-
муникации (онлайн форумов, конференций и т. д.). 
Представленный в данной статье опыт лингвоког-
нитивного описания способствует развитию методи-
ки лингвокогнитивных исследований невербального 
и вербального поведения различных языковых лично-
стей и может получить широкое применение в после-
дующих лингвистических исследованиях.

Результаты. Синхронные и последовательные 
переводчики работают в сложных полевых условиях, 
зачастую «вслепую» (удалённый перевод) и способ-
ны воспринимать и порождать смыслы, поступаю-
щие из нескольких каналов (модусов) одновремен-
но. В ситуации синхронного перевода переводчику 
оказывается недостаточно чисто вербального выска-
зывания и лингвистического знания для дешифровки 
смысла. Адекватный перевод будет возможен в слу-
чае, если переводчик готов воспринимать не только 
лингвистический канал модальности передачи ин-
формации, но и экстралингвистический, визуаль-
ный, аудиальный, пространственный, рефлексивный. 

Основными аспектами мультимодальности, на  
наш взгляд, являются всестороннее исследование 
каналов модальности, степень обработки, анализа, 
передачи и реакции на информацию, передающейся 
по каналам модальности. Данное исследование на-
правлено на создание типизируемой модели муль-
тимодальной ЯЛ УП и описание вербальных, не-
вербальных, смешанных (вербально-невербальных) 
каналов. 

Функционирование ЯЛ представляется нам 
комплексным процессом. По словам Ю.В. Соро-
киной, для полноценного изучения невербально-
го поведения ЯЛ УП и составления последующей 
модели мультимодальной ЯЛ важно использовать 
«разные направления рассмотрения мультимодаль-
ности в её  лингвистическом и социологическом 
понимании, комбинируя анализ вербальных и не-
вербальных средств, используемых для передачи ин-
формации» [Сорокина 2017: 169]. Термин «модаль-
ность» заимствован из психологии и используется 
для обозначения сенсорных каналов восприятия. 

В когнитивной  лингвистике термин определяется 
как один из кодов информации, включённый в по-
нятие гибридизированного текста [там же]. 

В широком смысле под мультимодальностью по-
нимается описание общих законов и конкретных пра-
вил взаимодействия в коммуникативном акте вер-
бальных или невербальных знаков [Мичурин 2014]. 
Г. Кресс полагает, что в дискурсе мультимодальные 
явления обусловлены интеграцией вербальных тек-
стов с изображениями, видео, речью и жестами, раз-
мером и цветом текста [Kress 2009]. 

Т. Стиверс и Дж. Сиднел говорят о мультимодаль-
ном взаимодействии, под которым понимают межлич-
ностное взаимодействие, при котором коммуниканты 
поддерживают стабильный поток смыслосодержащих 
вербальных и невербальных знаков [Stivers, Sidnel 
2005].

Основываясь на постулате, что ЯЛ устного пере-
водчика является мультимодальной по своей приро-
де, ввиду характера профессиональной деятельности, 
мы предприняли попытку оценочно-критического 
анализа роли ЯЛ УП в ситуации перевода с позиции 
невербальной коммуникации. 

Количество коммуникативных модальностей, с ко-
торыми сталкивается ЯЛ, зависит от количества ко-
дов семиотических систем: ситуация, которая требу-
ет восприятие, анализ и декодирование информации 
посредством одновременно нескольких перцептивных 
каналов может считаться мультимодальной. Следова-
тельно, мультимодальность может включать коммуни-
кацию с точки зрения лингвистических, экстралинг-
вистических, аудиовизуальных, пространственных, 
временных модусов, которые сознательно и бессоз-
нательно используются для извлечения и передачи 
информации, а также считаем, что в невербальной 
коммуникации раскрываются интенции говоряще-
го, обозначается личное отношение оратора к тек-
сту, в случае полисемии уточняется смысл высказы-
вания [Уланова, 2024].

Вследствие этого, считаем необходимым предста-
вить поэтапную методологию проведения оценочно-
критического анализа ЯЛ УП. Разработанная методо-
логия включает:

1) проведение сравнительно-сопоставительного 
анализа вербальных и невербальных проявлений по-
ведения устных переводчиков (кинесику, окулесику, 
просодию);

2) описание экстралингвистических характери-
стик коммуникативной ситуации перевода, которые 
участвуют в формировании общего семиотического 
пространства;

3) определение каналов модальности, т.е. кана-
лов поступления и подачи информации, перцептив-
но обрабатываемой ЯЛ в коммуникативной ситуа-
ции перевода;
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4) анализ взаимовлияния невербального поведе-
ния и прагматики языкового выражения.

Вслед за J. Robinson, при проведении сравни-
тельно-сопоставительного анализа невербального 
поведения устных переводчиков, мы анализирова-
ли телодвижения, учитывая кинесические марке-
ры верхней половины тела синхрониста, т.е. от та-
лии и выше [Robinson 1998]. Это обусловлено тем, 
что все синхронные переводчики, принимающие 
участие в исследовании, осуществляют перевод в по-
зиции сидя. Анализируется широта и частота же-
стикуляции рук, эмоциональность и подвижность 
выражения лица устного переводчика (наличие/от-
сутствие улыбки, вектор движения/неподвижности 
надбровных дуг), положение верхней части тела, 
движения головы. 

Зрительный контакт для устного переводчика яв-
ляется важнейшим каналом получения а) смысловой 
информации для последующего перевода и б) возмож-
ной обратной связи от (реакции) реципиента для кон-
троля успешности перевода. Методом оценочно-кри-
тического анализа были проанализированы маркеры 
визуального поведения: направление взгляда, зритель-
ный контакт, прищур, степень раскрытия глаз и т.д. 
Направление взгляда и длительность зрительного кон-
такта являются наиболее репрезентативными окуле-
сическими маркерами, свидетельствующими об ин-
тересе переводчика к говорящему и вовлеченности 
в коммуникативный процесс. 

Анализ просодических маркеров включал в себя 
оценку особенностей произношения, частоту появле-
ний звуков-хезитаций, наличие яркого интонацион-
ного рисунка при подаче перевода, громкость голоса, 
отчетливость произнесения высказывания. 

По итогам анализа невербального поведения син-
хронных переводчиков была составлена сравнитель-
ная таблица процентного соотношения использо-
вания невербальных маркеров в коммуникативной 
ситуации перевода. Так, кинесические маркеры ори-
ентированы на процессы организации вербально-
го потока, в то время как окулесические и просоди-
ческие маркеры отражают собственную когницию 
и психоэмоциональный настрой в целом. 

Невербальное поведение подтверждает и допол-
няет знания о ЯЛ, полученные путем лингвокогни-
тивного анализа вербальных и невербальных средств. 

Так, например, подача в сторону оратора (незначи-
тельный наклон вправо), визуальный контроль ора-
тора, улыбка, вариативная интонация, акцентная 
паузация, преимущественно ровное дыхание без по-
сторонних звуков – свидетельствует об уверенной 
подаче на родном языке, о достаточном понимании 
содержания высказывания на иностранном языке, со-
хранении темпа перевода и психоэмоциональной ста-
бильности в момент перевода.

В нашем исследовании описаны случаи сольного 
удалённого синхронного перевода с опорой на виде-
отрансляцию одного или нескольких ораторов. Типи-
зируемая ЯЛ синхронного переводчика осуществляет 
удалённый синхронный сольный перевод. Рассмо-
трим каналы модальности с точки зрения проявле-
ния невербальных сигналов в коммуникативной си-
туации перевода.

Рабочее место синхрониста отличается от тради-
ционной переводческой кабины, снабженной встро-
енными панелями управления оборудованием, ми-
крофонами и наушниками. Подобные кабины, как  
правило, имеют хорошую шумоизоляцию [Чистова 
2023: 209–210].

Научные изыскания определили значительную 
роль визуального контакта при синхронном перево-
де (L. Anderson, 1994; A. Bacigalupe, 1999; R. Baxter, 
2016; S. Rennert, 2008 и т. д.). Управление записью пе-
ревода осуществляется вручную, что при помощи си-
стемы ввода информации в персональный компьютер 
устного переводчика. Переводчик на экране видит од-
ного или нескольких ораторов и отсчет времени с на-
чала перевода. Для осуществления успешного пере-
вода очень важно обеспечить достаточно близкий 
аудиовизуальный контакт синхрониста с оратором 
и реципиентом для восприятия невербальных сиг-
налов, материалов презентации и реакции аудитории. 

Важным параметром, влияющим на невербаль-
ную репрезентацию ЯЛ синхрониста, является среда, 
где осуществляется перевод. Расположение рабоче-
го места и освещение, влияющие на визуальный па-
раметр, температура и влажность воздуха, влияющие 
на просодическую репрезентацию; сторонние шумы 
и технические сбои в работе аппаратуры. 

Особую сложность в работе представляет собой 
случаи удалённого перевода, где ограниченность ви-
зуального канала, невозможность работы в профес-

Таблица 1 
Невербальные маркеры языковой личности синхронного переводчика 

(в языковой паре английский язык – русский язык)
Маркеры % Единицы

Кинесические 50,16% 150

Окулесические 21,40% 64

Просодические 19,06% 57

Модель мультимодальной языковой личности устного переводчика: невербальный аспект
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сиональной кабине негативно влияет на успешность 
и общую оценку работы переводчика.

Наблюдение за невербальным поведением син-
хронистов позволило также определить трудности, 
которые испытывают устные переводчики при уда-
ленном синхронном переводе: невозможность оце-
нить атмосферу пространства мероприятия, студии, 
а также технические сбои работы оборудования. 
В некоторых случаях синхронисты теряют канал ау-
диальной связи и непременно пытаются его восста-
новить. В анализируемом материале невербальный 
контроль аудиального канала происходил до 15 раз 
за семиминутную сессию синхронного перевода.

На рисунке 1 и 2 изображены переводчики, осу-
ществляющие перевод через гарнитуру. Как показа-
ли наши наблюдения, переводчики стремятся занять 
наиболее выгодную позицию для обеспечения ста-
бильного визуального канала восприятия оратора 
или информационного изображения, а также – пози-
цию для удобства работы со вспомогательными ма-

териалами (рис. 1 и 2). Аудиальный канал для устно-
го переводчика является одним из способов контроля 
собственной подачи перевода как с позиции коррект-
ности вербального оформления высказывания, так 
и с позиции регуляции громкости при произнесении 
перевода в микрофон. Таким образом, аудиальный 
канал как канал поступления информации облада-
ет определённой модальностью, так как использует-
ся переводчиком для оценки продукта перевода, т. е. 
информация на языке перевода, передаваемая реци-
пиенту, обрабатывается и регулируется самим пере-
водчиком.

Пример подобной мультимодальной интеграции 
невербального поведения синхрониста представлен 
на рисунке 2. Синхронист воспринимает речь орато-
ра на иностранном языке через одно ухо, а второе ис-
пользует для контроля аудиального канала, который 
отвечает за контроль аудио-вербальной информации, 
т.е. смысловое содержание, грамматическая и стили-
стическая корректность информации на языке пере-

Рис. 2. Регулирование переводчиком аудиального канала

Рис. 1. Переводчики в ситуации синхронного перевода
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вода, а также за просодическими сигналами (контроль 
собственного произношения, громкости, тональности, 
скорости). Таким образом, синхронист одновременно 
слушает и переводит не только источник, но и контро-
лирует собственную подачу, т. е. продукт перевода. 

Согласно Е.В. Чистовой, в синхронном перево-
де можно говорить о мультимодальной коммуника-
ции при интеграции знаний и информации, получае-
мых и продуцируемых синхронистом по различным 
каналам: 

а) аудиальный (звук в наушниках, музыка, посто-
ронние шумы); 

б) аудиально-вербальный (выступление доклад-
чика, вопросы из зала, коллективная дискуссия, ком-
ментарии/замечания организаторов или техников 
в случае потери сигнала или настройки оборудова-
ния, реплики синхрониста-напарника, содержащие 
вербальные подсказки, разделение эмоций и др.); 

в) визуально-вербальный (доклад в письменном 
виде или в презентационных материалах); 

г) визуально-пространственный (графики, диа-
граммы, схемы и т. д.); 

д) визуально-коммуникативный (зрительный зал, 
через окно или на экране монитора, видеосюжет – 
все, что иллюстрирует экстралингвистический кон-
текст коммуникативной ситуации и поведение ком-
муникантов); 

е) визуально-кинетический (мимика, жесты, эмо-
ции, собственные жесты как внешние инструмен-
ты когнитивной системы и т. д.) [Чистова 2019: 216].

Современные технологии способствуют разви-
тию и внедрению всё новых видов и подвидов уст-
ного перевода, отличающихся скоростью и количе-
ством каналов восприятия информации. Сегодня 
помимо классического синхронного перевода в ка-
бине востребованным удаленный синхронный пере-
вод (онлайн конференц-перевод), осуществляемый 
через различные интернет-платформы, удаленный 
синхронный перевод без видеотрансляции, практи-

куется сольный синхронный перевод как очно, так 
и удаленно.

В случае синхронного перевода переводчик, 
выполняющий одновременно несколько лингви-
стических задач, использует каналы модальности 
для самообеспечения дополнительной информа-
цией, когда через один канал восполняются неточ-
ности (или устраняется многозначность), поступа-
ющие через другой канал [Hidalgo-Barnes, Massaro 
2007]. Более того, сигналы из разных каналов посто-
янно проверяются на полноту и специфику инфор-
мации [Чистова 2022: 209]. Таким образом, постоян-
ное поступление информации из разных источников 
сигналов способствуют усилению общего сигнала. 

Невербальные знаки, репрезентирующие ЯЛ 
устного переводчика в момент осуществления про-
фессиональной деятельности, отражают мотивы, 
установки, мировоззрение, фоновые знания, что спо-
собствует целостному анализу, а создание модели 
мультимодальной ЯЛ устного переводчика позволя-
ет понять возможные причины и мотивы языкового 
поведения и психоэмоционального состояния пере-
водчика, степень саморегуляции и самоорганизации 
переводчика ввиду значительной роли вербально-
смысловых структур в организации сознательной де-
ятельности человека [Лурье 2010: 111]. 

Основываясь на результатах лингвокогнитивно-
го и оценочно-критического анализа, мы полагаем, 
что момент реализации мультимодальной ЯЛ УП 
наступает в момент, когда агент извлекает смысл 
из невербального поведения источника и вербаль-
ного сообщения источника, основных социолингви-
стических особенностей реципиента (возраст/про-
фессия/социальный статус/пол), т. е. из внутреннего 
и внешнего лексикона.

На этом основании мы предлагаем следующее 
строение модели мультимодальной ЯЛ УП (рис. 3):

Агент – устный переводчик, осуществляющий 
синхронный или последовательный перевод;

Рис. 3. Модель мультимодальной языковой личности устного переводчика

Агент

Источник

Объект
Продукт

ИнтенцияРеципиент

Среда
Вспомогательные
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Объект – высказывание на ЯИ;
Продукт перевода – высказывание на ЯП;
Реципиент перевода – аудитория, на которую рас-

считан перевод с ЯИ;
Источник – оратор, продуцирующий высказыва-

ние на языке оригинала.
В соответствии с данной моделью агент выпол-

няет одномоментно ряд операций по получению, об-
работке, переводу и передаче (подаче) информации, 
получаемой по различным каналам:

I. Канал модальности: агент – источник – преи-
мущественно невербальный (в случае оффлайн пе-
ревода возможен смешанный вербально-невербаль-
ный вариант канала). Передача информации идёт 
преимущественно от источника к агенту, как к одно-
му из реципиентов информации. Интерпретация не-
вербального поведения оратора, позы, взгляда, одеж-
ды, особенно, если оратор является представителем 
иностранной культуры, может привести к сбоям в пе-
реводе или культурному барьеру, что может повлечь 
неудачу при переводе в целом.

II. Канал модальности: агент – объект – невер-
бальный канал. Перцепция информации происходит 
внутри агента непосредственно в момент восприя-
тия объекта.

III. Канал модальности: агент – продукт – смешан-
ный вербально-невербальный канал. Подача перевода 
происходит одновременно вербально и невербально.

IV. Канал модальности: агент – вспомогательные 
материалы – невербальный канал. Обмен и фиксация 
информации в дополнительных источниках может 
включать невербальные знаковые компоненты (за-
пись элементов на ЯИ и/или ЯП, уточнение значе-
ний в глоссариях, онлайн-словарях, материалов ора-
тора и т. д.).

V. Канал модальности: агент – интенция – невер-
бальный канал. Предлагается учитывать персональ-
ную мотивацию, мировоззрение и опыт при вос-
приятии, обработке и подачи перевода. Так, агент 
оценивает разнообразные виды поступающей в его 
сознание информации, свою интенцию (в т. ч. само-
рефлексию), определяющую мотивацию личности, 
основания для принятия переводческих и поведен-
ческих решений, а также исходящий от агента про-
дукт (воплощение в языке) перевода.

VI. Канал модальности: агент – реципиент – сме-
шанный вербально-невербальный канал. В ситуации 
синхронного перевода (очного) информация пере-
дается по каналу переводчик – аудитория, где син-
хронист, с одной стороны, осознанно и неосознанно 
проявляет вербальные, соматические и вегетатив-
ные реакции, которые дополняют общий смысл вы-
сказывания. Очевидно, что в значительной степени 
толкование двусмысленных выражений, игры слов, 
социально закреплённых значений, личной оценки 

переводчиком смысла высказывания может переда-
ваться вербально и невербально. С другой сторо-
ны, синхронисту важно верифицировать «обратную 
связь» от аудитории, т.е. успех передачи смысла 
и точности коммуникативного намерения, воздей-
ствия на аудиторию, а также «успешное семантиче-
ское предвосхищение в продолжающемся дискурсе, 
без которого синхронным переводчикам сложно ра-
ботать, сохраняя высокий уровень качества перево-
да» [Чистова 2022: 218–219].

VII. Канал модальности: агент – среда перевода – 
невербальный канал. Получение информации от сре-
ды перевода и её корректная интерпретация не огра-
ничивается толкованием и пониманием языка тела 
конкретного оратора, но также других компонентов 
невербальной коммуникации, относящихся к ситу-
ации перевода: площадка мероприятия, дистанция 
между коммуникантами, дополнительная видео- и ау-
дио-информация в момент перевода, различные типы 
телесных знаков коммуникантов (например, рукопо-
жатия, объятия, прикосновения), одежда коммуни-
кантов, вещи и предметы, несущие определённую ин-
формацию о культуре участников ситуации перевода.

Интересной представляется мысль Л.А. Манер-
ко, что разнообразные виды поступающей языковой 
и неязыковой информации, будучи неоднородными 
по самой своей природе и семиотике, формируют 
определённый континуум [Манерко 2021: 18], кото-
рый можно определить, как мультимодальный кон-
тинуум. 

В ситуации синхронного перевода мы можем го-
ворить о том, что агент получает сигналы от:

1) источника высказывания: восприятие и оценка 
самого оратора аудиально и визуально (включая не-
вербальную коммуникацию источника);

2) от реципиента перевода: визуальную и ауди-
альную реакцию реципиента на сообщение источни-
ка и на продукт перевода;

3) от непосредственно объекта перевода (форма 
и смысл высказывания), выраженного различными 
способами: вербально и невербально;

4) от самого агента как такового: прагматический 
уровень самого синхронного переводчика, определя-
ющей мотивацию, интенцию и выбор переводческого 
решения, невербального поведения и т.д.;

5) от продукта собственного перевода агентом: 
контроль подачи перевода с точки зрения смысла 
и формы.

6) от среды перевода: экстралингвистический кон-
текст места проведения перевода влияет на степень 
социального взаимодействия, регламент, установку 
при переводе.

7) от вспомогательных материалов: пользование 
персональными заметками синхрониста непосред-
ственно в момент устного перевода, заметками на-
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парника-синхрониста, личным настольным глосса-
рием и т. д.

Подробное описание функциональной мультимо-
дальности ЯЛ УП является важным этапом изучения 
невербальной коммуникации устных переводчиков, 
столь необходимого для оценки психоэмоциональ-
ных процессов ЯЛ в коммуникативной ситуации пе-
ревода, особенностей понимания экстралингвисти-
ческой информации, саморефлексии УП (контроля 
собственного невербального поведения) и коррект-
ной дешифровке культурно обусловленного вербаль-
но-невербального поведения говорящих. 

Опираясь на вышеуказанную модель мультимо-
дальной ЯЛ, нам представляется необходимым об-
ратиться к оппозиции вербального и невербального 
воплощения ЯЛ. Первый ракурс – вербальный – реа-
лизуется структурно в соответствии с трехуровневой 
моделью ЯЛ, разработанной Ю.Н. Карауловым [Кара-
улов 2010]. Будучи вербальным, в нём структурно ор-
ганизованы уровни вербальной реализации, которые 
функционируют одновременно как сложная знаковая 
система, адаптированная под коммуникативно-когни-
тивные потребности человека [Шапошникова 2021].

Второй ракурс – невербальный – реализуется 
как язык в человеке, т.е. невербальная реализация 
зависит от физиологической и когнитивной основы 
и воплощаются в невербальных проявлениях. Едини-
цы невербального уровня порождаются при взаимо-
действии смысловых и сигнальных систем носителя. 
Таким образом, сама концепция ЯЛ интегрирует вер-
бальное и невербальное воплощение и определяется 
взаимным влиянием смыслопорождения на реализа-
цию в вербальном и невербальном поле.

Таким образом, мультимодальной ЯЛ мы можем 
считать языковую личность, оперирующую различ-
ными каналами модальности для обмена информа-
цией в профессиональном или социальном общении, 
относящейся к разным семиотическим системам, об-
служиваемых при помощи естественных и дополни-
тельных средств коммуникации. Мультимодальный 
образ ЯЛ УП, в свою очередь, отображает каналы 
модальности, транслирующие дополнительную ин-
формационную нагрузку ЯЛ УП в процессе перевода 
и выражаемую вербально и/или невербально. Состав-
ленная модель мультимодальной языковой лично-
сти устного переводчика отражает действие агента 
по оценке каждого канала поступления информации 
и взаимовлияния вербальных и невербальных знаков 
на восприятие информации из этих каналов (напар-
ник-синхронист, аудитория в зале, модератор конфе-
ренции, основной оратор, собеседник основного ора-
тора, руководитель службы протокола и т.д.). 

Выводы 
Результаты исследования подтвердили достиже-

ние указанной цели.

Теоретическое обоснование проблемы изучения 
мультимодальности ЯЛ УП позволило разработать 
поэтапную методику проведения оценочно-критич-
ного анализа вербального и невербального поведения 
устных переводчиков, осуществляющих синхронный 
и последовательный переводы.

Общая оценка вербального и невербального по-
ведения имеет важное значение при определении 
точности структурного анализа языковой лично-
сти. Наше исследование показало, что невербаль-
ные формы коммуникации демонстрируют проявле-
ние прагматического уровня (уверенность/желание/
симпатию/заинтересованность/разочарование и т. д.): 
успешные синхронные переводы соответствовали ре-
зультатам анализа невербального поведения.

Исходя из анализа взаимовлияния вербального 
и невербального поведения устных переводчиков, 
момент возникновения мультимодальности ЯЛ УП 
наступает, когда агент извлекает смысл из невер-
бального поведения и вербального сообщения ис-
точника, социолингвистических особенностей реци-
пиента (возраст/пол/профессия/социальный статус/
акцент/авторитетность), т.е. из внутреннего и внеш-
него лексикона.

На основании полученных результатов сформиро-
вано определение мультимодальной языковой лично-
сти как языковой личности, оперирующей каналами 
модальности, принадлежащих к разным семиотиче-
ским системам и обслуживаемым при помощи есте-
ственных и дополнительных средств коммуника-
ции, для обмена информацией в профессиональном 
или социальном общении.

Воспринимая информацию по различным кана-
лам (коммуникативным модальностям), сопоставляя 
новые знания с имеющимися знаниями, фреймами, 
сценариями, интенции самого переводчика с учётом 
прагматики ситуации, устный переводчик конструи-
рует собственное процедурное знание, которое впо-
следствии трансформируется в переводческий опыт. 
Предложенная модель мультимодальной ЯЛ УП де-
монстрирует и позволяет анализировать поведенче-
ские паттерны ЯЛ в случаях адекватного/неадекватно-
го перевода, причины возникновения переводческих 
ошибок, психоэмоциональное состояние переводчи-
ка в ситуации перевода и его контроль. 

Перспектива дальнейшего исследования нам пред-
ставляется в расширении эмпирической базы иссле-
дования, подробном изучении подуровней мульти-
модальности, влиянии соматических и вегетативных 
реакций на репрезентацию языковой личности, про-
ведении масштабных экспериментов с учетом сравни-
тельно-сопоставительного анализа вербального вы-
ражения типизируемой языковой личности устного 
переводчика. Это даёт основания считать, что пробле-
ма мультимодальности требует продолжения всесто-
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роннего изучения с позиций когнитивной лингвисти-
ки и невербальной семиотики.
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ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ

Ранее мы попытались раскрыть конституционные 
условия принятия в Российскую Федерацию новых 
субъектов [Груздев: 282–289]. Здесь мы перейдем 
к вопросу характеристики конституционной процеду-
ры принятия в Российскую Федерацию новых субъ-
ектов, которая предусмотрена действующим законо-
дательством.

В вопросах, связанных с порядком принятия 
в Российскую Федерацию новых субъектов, учены-
ми указывается на необходимость рассмотрения двух 
наборов последовательных решений. 
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Первый блок касается прекращения статуса само-
стоятельного государства или отделение части тер-
ритории иностранного государства. Данный вопрос 
регулируется законодательством государства или его 
части, которое принимается в состав России, а также 
нормами международного права. При этом справед-
ливо особо отмечается, что органы государственной 
власти Российской Федерации в рамках производ-
ства по принятию нового субъекта в состав России 
не должны давать оценку действий по прекращению 
статуса самостоятельного государства или отделение 
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части территории иностранного государства с точки 
зрения соблюдения законодательства иностранного 
государства [Шугрина: 17–18].

Второй блок непосредственно относиться к самой 
процедуре принятие нового субъекта.

Анализ главы 2 Федерального конституционно-
го закона от 17.12.2001 № 6-ФКЗ «О порядке при-
нятия в Российскую Федерацию и образования в ее 
составе нового субъекта Российской Федерации» (да-
лее – ФКЗ «О порядке принятия в Российскую Фе-
дерацию»)1 позволяет выделить несколько стадий 
в процедуре принятия в Российскую Федерацию но-
вого субъекта. Принятие в Российскую Федерацию 
нового субъекта включает в себя внесение в Государ-
ственную Думу международного договора на рати-
фикацию, проекта федерального конституционного 
закона о принятии в Российскую Федерацию нового 
субъекта, принятие данного федерального конститу-
ционного закона, а также внесение изменений в Кон-
ституцию Российской Федерации. Соответственно, 
стадиям процедуры принятия в Российскую Федера-
цию нового субъекта в значительной мере присущи 
признаки стадий законодательного процесса как глав-
ной составной часть и правотворческого процесса.

Как правило, в законодательном процессе выделя-
ют четыре основных стадии: 1) внесение законопро-
екта (законодательная инициатива); 2) рассмотрение 
законопроекта в парламентских палатах и комите-
тах (комиссиях); 3) принятие и утверждение закона; 
4) обнародование закона. В некоторых случаях по-
следнюю стадию разделяют на две: подписание зако-
на главой государства и опубликование закона [Радь-
ко: 370].

Д.А. Керимов считает, что правотворческий про-
цесс состоит из следующих стадий: 1) инициати-
ва по созданию правового акта; 2) создание проек-
та правового акта; 3) обсуждение проекта правового 
акта; 4) дополнение, изменение или уточнение проек-
та правового акта; 5) принятие правового акта; 6) из-
дание правового акта [Керимов: 157–163].

Рассмотрение имеющихся точек зрения на струк-
туру нормотворческого процесса позволил Т.Н. Мо-
скальковой и В.В. Черникову прийти к выводу о том, 
что различия в подходах в основном касаются степе-
ни детализации и конкретизации технологических 
фаз. При этом ими было отмечено, что не совсем пра-
вильно придавать самодостаточный характер проце-
дурным и техническим моментам нормотворчества, 
и в тоже время недооценивать в процессе нормотвор-
чества значения и места работы, связанной с проведе-
нием экспертизы проекта правового акта [Москаль-
кова, Черников: 58].

Что же касается определения количества стадий 
в процедуре принятия в Российскую Федерацию но-
вого субъекта, то в юридической литературе спектр 

мнений по данному вопросу достаточно широк. Одни 
ученые выделяют пять стадий [Шугрина: 17–23], дру-
гие – одиннадцать стадий, называя их «специфиче-
скими» [Нагаева: 77–78]

С учетом сказанного, на наш взгляд, необходи-
мо выделять шесть стадий. Данное количество опти-
мально группирует имеющие свои качественные осо-
бенности этапы (ступени) в имеющейся процедуре 
принятия в Российскую Федерацию нового субъекта.

Первая стадия – инициатива процедуры приня-
тия в Российскую Федерацию в качестве нового субъ-
екта иностранного государства или его части.

Инициатором предложения о принятии в Россий-
скую Федерацию в качестве нового субъекта ино-
странного государства или его части и заключении 
международного (межгосударственного) договора 
о принятии в Российскую Федерацию в качестве но-
вого субъекта иностранного государства или его ча-
сти, должно являться данное иностранное государ-
ство. При этом, как мы отмечали выше, Российская 
Федерация не может быть инициатором включения 
в состав Российской Федерации иностранного госу-
дарства или его части в качестве субъектов.

Ряд ученых данную норму подвергают критике. 
Так, несмотря на то, что нейтралитет России при ре-
шении данных вопросов признается вполне обосно-
ванным, отмечается, что на практике могут возник-
нуть ситуации, предполагающие более активную 
позицию государства. В частности, речь идет о тер-
риториях, которые в силу распада СССР оказались 
за пределами Российской Федерации. Обоснован-
но подвергается сомнению, что в подобном случае 
вряд ли последует инициатива соседнего государства 
по передаче соответствующей территории в состав 
России. Поэтому предлагается предоставить Россий-
ской Федерации инициативу в этом вопросе, а также 
допустить обращение России к соответствующему 
государству с предложением передать ей такую тер-
риторию или, по крайней мере, провести референ-
дум населения территории по вопросу о возможности 
вхождения в состав Российской Федерации в каче-
стве ее субъекта. Также подчеркивается, что могут 
иметь место ситуации, когда инициатива другого го-
сударства о передаче собственной территории не-
реальна, если иностранное государство находится 
во враждебных отношениях с территорией (государ-
ственным образованием), ранее включенной в состав 
этого государства административным путем [Ава-
кьян: 23; Ромашов: 27].

Сходная мотивация была положена в основа-
ние проекта федерального конституционного зако-
на № 462741-6 «О внесении изменений в Федераль-
ный конституционный закон “О порядке принятия 
в Российскую Федерацию и образования в ее соста-
ве нового субъекта Российской Федерации”», кото-

Правовые основы принятия в Российскую Федерацию новых субъектов. Часть 2. Конституционная процедура
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рый был внесен в Государственную Думу ФС РФ 28 
февраля 2014 года2.

Авторы законопроекта в пояснительной записке 
отмечали, что предлагаемый законопроект соответ-
ствует Конституции Российской Федерации и об-
щепризнанным принципам международного права, 
ибо содержит комплекс правовых мер, действую-
щих на территории России, и в случае, если какие 
либо регионы Украины самоопределятся по поводу 
своей  государственной принадлежности. Было ука-
зано, что содержащееся в ФКЗ «О порядке приня-
тия в Российскую Федерацию» положение об обя-
зательности заключения международного договора 
с иностранным государством для принятия в состав 
России самоопределившихся регионов (части терри-
тории и населения иностранного государства) сле-
дует считать ограничительным, не обусловленным 
международным правом.

На основании это предлагалось допустить воз-
можность быть инициаторами предложения о при-
нятии в Российскую Федерацию в качестве нового 
субъекта части иностранного государства в случае, 
предусмотренном пунктом 2.1. статьи 4 ФКЗ «О по-
рядке принятия в Российскую Федерацию», орга-
ны государственной власти части иностранного го-
сударства. Соответственно, пункт 2.1. статьи 4 ФКЗ 
«О порядке принятия в Российскую Федерацию» дол-
жен был иметь следующую редакцию: «2.1. При не-
возможности заключения международного договора 
в связи с отсутствием в иностранном государстве эф-
фективной суверенной государственной власти, обя-
занной защищать своих граждан, соблюдать их права 
и свободы, обеспечивающей фактическое постоянное 
и мирное осуществление государственных функций, 
принятие в Российскую Федерацию в качестве ново-
го субъекта части иностранного государства может 
осуществляться по результатам референдума, про-
веденного в соответствии с законодательством ино-
странного государства на территории данной части 
иностранного государства, если вопрос о ее присо-
единении к Российской Федерации получил одобре-
ние, либо по обращению органов государственной 
власти данной части иностранного государства».

Первоначально было принято решение о вклю-
чении данного проекта в примерную программу 
законопроектной работы Государственной Думы 
в период весенней сессии 2014 года (март)3. Однако 
20 марта 2014 года в связи с отзывом данного зако-
нопроекта депутатами Государственной Думы, кото-
рые его внесли, Совет Государственной Думы согла-
сился с предложением Комитета Государственной 
Думы по конституционному законодательству и го-
сударственному строительству, и данный проект Фе-
дерального конституционного закона был снят с рас-
смотрения Государственной Думой4. 

Рассматриваемые и на первый взгляд волне ло-
гичные и аргументированные предложения натал-
киваются, однако, на ряд достаточно серьезных воз-
ражений. 

Прежде всего следует учитывать факт того, 
что одна лишь возможность принятия в Россий-
скую Федерацию нового субъекта по инициативе 
России может (и будет) оцениваться недружествен-
ными государствами5 в качестве наличия в действу-
ющем законодательстве Российской Федерации воз-
можности аннексии других государств. Напомним, 
что под аннексией понимается захват одним государ-
ством территории другого посредством угрозы силой 
или применения последней [Тихонравов: 97], «… при-
соединение территории другого государства (полная 
аннексия) или частей этой территории (частичная ан-
нексия) к сфере господства аннексирующего госу-
дарства против воли носителя территориального су-
веренитета» [Международное право: 267]. При этом 
аннексия исключает волю народа на самоопределе-
ние абсолютно и рассматривается только в качестве 
противоположности воли народа к самоопределе-
нию [Черниченко: 15; Шитьков: 26].

Тем более сам факт принятия в Российскую Феде-
рацию нового субъекта по инициативе России, неза-
висимо от любых иных обстоятельств, будет давать 
дополнительную (и ненужную) возможность для со-
ответствующих трактовок и спекуляций недруже-
ственными государствами. А используемая в процес-
се ведения «новых войн» враждебная риторика будет 
конфронтационной и противоположной националь-
ным интересам Российской Федерации [Ершов, Груз-
дев: 28–36; Груздев, Смирнов: 6–20, 46–60; Груздев, 
Груздева: 214–217]. 

Подобные аргументы также лежат в основе не-
принятия законодателем ряда предложений по из-
менению ФКЗ «О порядке принятия в Российскую 
Федерацию». Так, рассматривая правовую основу 
присоединения к России новых субъектов федера-
ции, в научной литературе было отмечено отсутствие 
в перечне национальных актов, нормы которые уста-
навливают требования и процедуру принятия в Рос-
сийскую Федерацию, актов субъектов Российской 
Федерации. Эта позиция конституционного законо-
дателя вызывала у ряда ученых вопросы, посколь-
ку присоединение новых территорий, по их мне-
нию, не может не затрагивать интересы субъектов 
РФ, особенно граничащих с новыми субъектами фе-
дерации [Савоськин, Галицков: 99].

Действующая конструкция принятия в Россий-
скую Федерацию нового субъекта через механизм 
признания Российской Федерацией части террито-
рии иностранного государства в качестве суверенно-
го и независимого государства соответствует нормам 
международного права. После этого, соответственно, 
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появляется возможность, когда инициатором предло-
жения о принятии в Российскую Федерацию в каче-
стве нового субъекта и заключении международного 
договора, предусмотренного пунктом 2 статьи 4 ФКЗ 
«О порядке принятия в Российскую Федерацию», бу-
дет данное новое иностранное государство, признан-
ное Российской Федерацией.

Первый раз в новейшей истории России в качестве 
суверенных и независимых государств были призна-
ны части иностранного государства бывшего СССР 
в 2008 году, когда такая возможность была реализо-
вана в отношении Республики Абхазия и Республи-
ки Южная Осетия6.

Ряд ученых считает, что российское законодатель-
ство должно содержать требование об обязательно-
сти проведения референдума на территории государ-
ства или его части, которое претендует на вхождение 
в состав России. По их мнению, Россия вправе уста-
навливать условия, на которых она готова принимать 
в свой состав новые территории. И одним из таких 
условий как раз и может быть проведение референ-
дума. Дополнительным аргументом в пользу прове-
дения референдума при присоединении новых тер-
риторий к России является порядок объединения 
субъектов РФ, установленный ФКЗ «О порядке при-
нятия в Российскую Федерацию», который предус-
матривает проведение региональных референдумов. 
Ставится вопрос о том, почему территориальные об-
разования более низкого порядка предусматривают 
более сложный порядок изменения их границ, неже-
ли территориальные образования более высокого по-
рядка (Россия и присоединяемое государство или его 
часть) [Савоськин, Галицков: 99].

Ответ на поставленные вопросы, думается, ле-
жит не в области легитимации, поскольку действи-
тельно, и с этим никто не спорит, проведение рефе-
рендума является актом прямого выражения власти 
народа по наиболее значимым вопросам. Причиной 
отсутствия требования к проведению референду-
ма является, на наш взгляд, сознательный уход Рос-
сийской Федерации в лице органов государственной 
власти от необходимости квалификации (оценки) 
всех действий иностранных государств или их ча-
стей на предмет их соответствия действующему за-
конодательству и международному праву. Также воз-
никают достаточно сильные сомнения в отношении 
установления требований к обязательности референ-
дума. Тем самым, фактически будут определяться об-
щественные отношения, которые подлежат регулиро-
ванию за пределами территории России.

Вторая стадия – рассмотрение инициативы и вы-
работка решения по вопросу принятия в Российскую 
Федерацию нового субъекта.

На этой стадии Президент Российской Федерации 
в соответствии с пунктом 1 статьи 6 ФКЗ «О поряд-

ке принятия в Российскую Федерацию» после посту-
пления предложения о принятии в Российскую Фе-
дерацию в качестве нового субъекта иностранного 
государства или его части и заключении междуна-
родного (межгосударственного) договора о принятии 
в Российскую Федерацию в качестве нового субъекта 
иностранного государства или его части, уведомля-
ет о нем Совет Федерации Федерального Собрания 
Российской Федерации, Государственную Думу Фе-
дерального Собрания Российской Федерации, Прави-
тельство Российской Федерации и при необходимо-
сти проводит с ними соответствующие консультации. 
При этом рассмотрение данного предложения и при-
нятие решений, касающихся заключения междуна-
родного договора, должно осуществляться в со-
ответствии с Федеральным законом от 15.07.1995 
№ 101-ФЗ (ред. от 08.12.2020) «О международных 
договорах Российской Федерации»7.
Третья стадия – подписание международного 

договора.
В статье 2 Федерального закона от 15.07.1995 

№ 101-ФЗ (ред. от 08.12.2020) «О международных 
договорах Российской Федерации» определено, 
что международный договор Российской Федера-
ции означает международное соглашение, заклю-
ченное Российской Федерацией с иностранным го-
сударством (или государствами), с международной 
организацией либо с иным образованием, облада-
ющим правом заключать международные договоры, 
в письменной форме и регулируемое международ-
ным правом, независимо от того, содержится такое 
соглашение в одном документе или в нескольких свя-
занных между собой документах, а также независимо 
от его конкретного наименования. Соответственно 
системное толкование норм статей 7, 8 ФКЗ «О по-
рядке принятия в Российскую Федерацию» и пун-
кта «в» статьи 2 Федерального закона от 15.07.1995 
№ 101-ФЗ (ред. от 08.12.2020) «О международных 
договорах Российской Федерации» позволяет сделать 
вывод о том, что в данном случае подписание меж-
дународного договора означает стадию заключения 
договора, но не форму выражения согласия Россий-
ской Федерации на обязательность для нее между-
народного договора. Следовательно, применительно 
процедуре принятия в Российскую Федерацию но-
вого субъекта термины «ратификация», «утвержде-
ние», «принятие» и «присоединение» будут означать 
в этом случая форму выражения согласия Россий-
ской Федерации на обязательность для нее между-
народного договора.

В соответствии с пунктом 1 статьи 7 ФКЗ «О по-
рядке принятия в Российскую Федерацию» между-
народным договором, подписанным Российской Фе-
дерации и иностранным государством, должны быть 
урегулированы следующие вопросы:

Правовые основы принятия в Российскую Федерацию новых субъектов. Часть 2. Конституционная процедура
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а) наименование и статус нового субъекта Россий-
ской Федерации;

б) порядок приобретения гражданства Россий-
ской Федерации гражданами иностранного государ-
ства и распространения на них в полном объеме пра-
вового статуса гражданина Российской Федерации;

в) правопреемство в отношении членства ино-
странного государства в международных организа-
циях, его имущественных активов и пассивов;

г) действие законодательства Российской Феде-
рации на территории нового субъекта Российской 
Федерации;

д) функционирование органов государственной 
власти и органов местного самоуправления иностран-
ного государства на территории нового субъекта Рос-
сийской Федерации.

Также международным договором может уста-
навливаться переходный период, в течение которо-
го новый субъект должен быть интегрирован в эко-
номическую, финансовую, кредитную и правовую 
системы Российской Федерации, а также в систему 
органов государственной власти Российской Феде-
рации (пункт 2 статьи 7 ФКЗ «О порядке принятия 
в Российскую Федерацию»).

По отдельным вопросам, связанным с принятием 
в Российскую Федерацию в качестве нового субъекта 
иностранного государства или его части, Российской 
Федерацией и данным иностранным государством 
могут быть подписаны специальные протоколы, под-
лежащие ратификации одновременно с ратификаци-
ей международного договора (пункт 3 статьи 7 ФКЗ 
«О порядке принятия в Российскую Федерацию»).

Ряд и исследователей критикует установленную 
законодательством необходимость процедуры регу-
лирования вопросов о вхождении иностранного го-
сударства в состав Российской Федерации между-
народными договорами. Они полагают, что «войдя 
в состав Российской Федерации, иностранное госу-
дарство перестает быть самостоятельным субъектом 
международного права, равно как и часть иностран-
ного государства теряет над собой суверенитет ино-
странного государства, следовательно, в этом случае 
нельзя говорить об установлении каких-либо меж-
дународных норм» [Шушканов: 59–60]. Следова-
тельно, одна из сторон договора не только перестает 
быть субъектом международного права, но и не мо-
жет быть одной из сторон международного догово-
ра [Котовой: 137]. Более того, утверждается, что «до-
говоры прекращают свое действие сразу же после 
того, как ранее существовавшее иностранное госу-
дарство становится участником РФ, приобретая ста-
тус ее отдельного субъекта» [Тюнина: 38].

В данном случае международный договор име-
ет все признаки юридического факта – правомер-
ного юридического акта. Другой подход, когда до-

говор рассматривают в качестве правоотношения, 
как это делают вышеуказанные авторы, приводит 
к смешению основания возникновения правоотно-
шений и правовых последствий, в том числе обяза-
тельств, которые собственно и возникают из данно-
го юридического факта.
Четвертая стадия – проверка соответствия Кон-

ституции Российской Федерации международного 
договора.

В пункте 4 статьи 7 ФКЗ «О порядке принятия 
в Российскую Федерацию» предусмотрен еще один 
этап данной стадии: после подписания международ-
ного договора Президент Российской Федерации дол-
жен обратиться в Конституционный Суд Российской 
Федерации с запросом о проверке соответствия Кон-
ституции Российской Федерации не вступившего 
в силу международного договора. 

В постановлении Конституционного Суда РФ 
от 19.03.2014 № 6-П «По делу о проверке конститу-
ционности не вступившего в силу международного 
договора между Российской Федерацией и Республи-
кой Крым о принятии в Российскую Федерацию Рес-
публики Крым и образовании в составе Российской 
Федерации новых субъектов» было подчеркнута обя-
зательность конституционного контроля для случаев 
ратификации международных договоров при приня-
тии в Российскую Федерацию и образованию в ее со-
ставе нового субъекта Российской Федерации. Фор-
мой обращения в Конституционный Суд Российской 
Федерации в этих случаях является запрос о провер-
ке соответствия международного договора Консти-
туции Российской Федерации. Тем самым данная 
специальная компетенция Конституционного Суда 
Российской Федерации была увязана с его полномо-
чием по проверке конституционности не вступив-
шего в силу международного договора Российской 
Федерации. В тоже время, это не предопределяет 
полную процессуальную идентичность реализации 
указанных законоположений применительно к фа-
культативному конституционному контролю (т.е. осу-
ществляемому путем реализации права на обраще-
ние в Конституционный Суд Российской Федерации 
управомоченных лиц) и конституционному контро-
лю, являющемуся, как в данном случае, неотъемле-
мой частью юридического состава государственно-
властного решения8.

И поскольку обращение Президента основано 
не на споре (глава государства не оспаривает дого-
вор, он сам его подписал и считает его конституци-
онным), по делу нет второй (отвечающей) стороны. 
А раз нет спора как такового, то нет и необходимо-
сти в соблюдении некоторых стадий конституционно-
го судебного процесса, в частности предварительно-
го изучения обращения судьями и слушания по делу. 
Это еще раз подтверждает особый статус органа кон-
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ституционной юстиции и огромную роль Конститу-
ционного Суда в развитии конституционного судеб-
ного процесса [Несмеянова: 143–144].

Пятая стадия – ратификация международного 
договора и принятие федерального конституционно-
го закона о принятии в Российскую Федерацию но-
вого субъекта.

Одновременно с международным договором в Го-
сударственную Думу должен быть внесен и проект 
федерального конституционного закона о принятии 
в Российскую Федерацию нового субъекта. Е.С. Шур-
гина справедливо отмечает факт того, что объем со-
вершаемых юридически значимых действий, а также 
процедуры ратификации международного договора 
и принятия закона о новом субъекте разные. В од-
ном случае необходим федеральный закон, в другом – 
федеральный конституционный. Однако, поскольку 
в статье 8 ФКЗ «О порядке принятия в Российскую 
Федерацию» говорится об обязательной одновремен-
ности этих действий, то поэтому, по словам учено-
го, «… возможно, корректнее было бы говорить о па-
раллельном осуществлении двух самостоятельных 
стадий – стадии ратификации межгосударственного 
договора и стадии принятия федерального конститу-
ционного закона о принятии нового субъекта Россий-
ской Федерации» [Шугрина: 20–21].

Пункт 3 статьи 8 ФКЗ «О порядке принятия в Рос-
сийскую Федерацию» определяет, что проект фе-
дерального конституционного закона о принятии 
в Российскую Федерацию нового субъекта должен 
содержать положения, определяющие наименова-
ние, статус и границы нового субъекта, а также за-
ключительные и переходные положения, устанав-
ливающие сроки, в течение которых новый субъект 
должен быть интегрирован в экономическую, финан-
совую, кредитную и правовую системы Российской 
Федерации, а также в систему органов государствен-
ной власти Российской Федерации. Кроме того, про-
ект указанного закона может содержать и другие по-
ложения, вытекающие из международного договора 
и протоколов к нему.

Федеральный закон о ратификации международ-
ного договора принимается палатами Федерального 
Собрания Российской Федерации в порядке, пред-
усмотренном статьями 105, 106 и 107 Конституции 
Российской Федерации. Соответственно федераль-
ный конституционный закон о принятии в Россий-
скую Федерацию нового субъекта принимается пала-
тами Федерального Собрания Российской Федерации 
в порядке, предусмотренном статьей 108 Конститу-
ции Российской Федерации.

Шестая стадия – внесение изменений в Консти-
туцию Российской Федерации.

В соответствии с частью 4 статьи 9 ФКЗ «О по-
рядке принятия в Российскую Федерацию» изме-

нения в часть 1 статьи 65 Конституции Российской 
Федерации, определяющую состав Российской Феде-
рации, вносятся на основании федерального консти-
туционного закона о принятии в Российскую Федера-
цию нового субъекта и учитываются при переиздании 
текста Конституции Российской Федерации.

Характеризуя конституционную процедуру при-
нятия в Российскую Федерацию нового субъекта, 
следует особо подчеркнуть, что действующее зако-
нодательство Российской Федерации не регламен-
тирует сроки осуществления действий в рамках той 
или иной стадии. Поэтому продолжительность ста-
дий, в зависимости от происходящих обстоятельств 
и событий, может быть неодинаковой. В одном слу-
чае они могут быть достаточно продолжительными, 
в другом случае та или иная стадия может занимать 
относительно короткий отрезок времени. 

Проведенное исследование позволяет сформули-
ровать ряд следующих выводов.

1. Следует различать две самостоятельные про-
цедуры: «принятие в Российскую Федерацию но-
вого субъект» и «образование в составе Российской 
Федерации нового субъекта». В первом случае – это 
изменение состава субъектов Российской Федера-
ции в результате присоединения к Российской Фе-
дерации иностранного государства или его части. 
Во втором случае – это процедура, предусматрива-
ющая изменение состава субъектов Российской Фе-
дерации в соответствии ФКЗ «О порядке принятия 
в Российскую Федерацию» и не связанная с приня-
тием в Российскую Федерацию иностранного госу-
дарства или его части.

Данные процедуры не являются однопорядковы-
ми категориями, не совпадают по условиям их осу-
ществления, не являются идентичными по консти-
туционно-правовому содержанию и по возможным 
конституционно-правовым последствиям. Поэтому 
принятие в Российскую Федерацию нового субъек-
та РФ не является формой образования в ее составе 
нового субъекта.

2. Пункт 3 статьи 4 ФКЗ «О порядке принятия 
в Российскую Федерацию» определяет, что в случае 
принятия в Российскую Федерацию в качестве ново-
го субъекта иностранного государства этому субъекту 
должен быть предоставлен статус республики, если 
международным (межгосударственным) договором 
не предусматривается предоставление новому субъ-
екту статуса края или области. Если же в Российскую 
Федерацию в качестве нового субъекта принимается 
часть иностранного государства, то этому субъекту 
предоставляется статус республики, края, области, 
автономной области или автономного округа в соот-
ветствии с международным (межгосударственным) 
договором (пункт 4 статьи 4 ФКЗ «О порядке приня-
тия в Российскую Федерацию»).

Правовые основы принятия в Российскую Федерацию новых субъектов. Часть 2. Конституционная процедура
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Следует учитывать, что в обоих случаях статус 
нового субъекта Российской Федерации определя-
ется международным договором. При этом, конеч-
но, следует учитывать меньшую нормативную ва-
риативность возможного статуса для принимаемого 
в Российскую Федерацию в качестве нового субъек-
та иностранного государства, которое определило 
федеральное законодательство. Дело в том, что нор-
мы пунктов 3 и 4 статьи 4 ФКЗ «О порядке принятия 
в Российскую Федерацию» о статусе принимаемо-
го в Российскую Федерацию иностранного государ-
ства или его части помимо собственно правового 
регулирования, основой которого является норма-
тивность и общеобязательность, осуществляют пра-
вовое воздействие. И в этом смысле оно характери-
зует все формы влияния права на общество, в том 
числе функционирование права как воспитательный 
и идеологический фактор действительности. Поэто-
му указанные нормы, при заключении международ-
ного договора, утрачивают регулирующее значение 
в силу приоритета действия заключенного междуна-
родного договора. Но правовое воздействие их оста-
ется, что подтверждает ведущаяся в научной литера-
туре по данному вопросу дискуссия.

3. В порядке принятия в Российскую Федерацию 
новых субъектов необходимо рассматривать два юри-
дических состава: 

1) прекращение статуса самостоятельного госу-
дарства или отделение части территории иностран-
ного государства. Данный вопрос регулируется за-
конодательством государства или его части, которое 
принимается в состав России, а также нормами меж-
дународного права. В рамках процедуры принятия 
в состав России органы государственной власти Рос-
сийской Федерации не должны давать оценку дей-
ствий по прекращению статуса самостоятельного 
государства или отделение части территории ино-
странного государства с точки зрения соблюдения за-
конодательства иностранного государства;

2) процедура принятия в состав Российской Фе-
дерации новых субъектов.

4. Анализ главы 2 ФКЗ «О порядке принятия 
в Российскую Федерацию» позволяет выделить 
шесть стадий в процедуре принятия в Российскую 
Федерацию нового субъекта: 1) инициатива проце-
дуры принятия в Российскую Федерацию в качестве 
нового субъекта иностранного государства или его 
части; 2) рассмотрение инициативы и выработка ре-
шения по вопросу принятия в Российскую Федера-
цию нового субъекта; 3) подписание международно-
го договора; 4) проверка соответствия Конституции 
Российской Федерации международного договора; 
5) ратификация международного договора и приня-
тие федерального конституционного закона о при-
нятии в Российскую Федерацию нового субъекта; 

6) внесение изменений в Конституцию Российской 
Федерации.

5. Имеющиеся в научной юридической литерату-
ре и обоснованиях предложений о внесении измене-
ний в ФКЗ «О порядке принятия в Российскую Феде-
рацию» в части предоставления России возможности 
инициации процесса принятия иностранного госу-
дарства или его части и заключении международного 
договора о принятии в Российскую Федерацию в ка-
честве нового субъекта имеют серьезные ограниче-
ния и возражения.

Одна лишь возможность принятия в Российскую 
Федерацию нового субъекта по инициативе России 
может (и будет) оцениваться недружественными госу-
дарствами в качестве наличия в действующем законо-
дательстве Российской Федерации возможности аннек-
сии других государств. Тем более сам факт принятия 
в Российскую Федерацию нового субъекта по ини-
циативе России, независимо от любых иных обстоя-
тельств, будет давать дополнительную (и ненужную) 
возможность для соответствующих трактовок и спе-
куляций недружественными государствами. А исполь-
зуемая в процессе ведения «новых войн» враждебная 
риторика будет конфронтационной и противополож-
ной национальным интересам Российской Федерации. 

Действующая конструкция через механизм при-
знания Российской Федерацией части территории 
иностранного государства в качестве суверенного 
и независимого государства соответствует нормам 
международного права. После этого, соответственно, 
появляется возможность, когда инициатором предло-
жения о принятии в Российскую Федерацию в каче-
стве нового субъекта и заключении международного 
договора, предусмотренного пунктом 2 статьи 4 ФКЗ 
«О порядке принятия в Российскую Федерацию», бу-
дет данное новое иностранное государство, признан-
ное Российской Федерацией.

6. В Федеральный конституционный закон 
от 17.12.2001 № 6-ФКЗ «О порядке принятия в Рос-
сийскую Федерацию и образования в ее составе но-
вого субъекта Российской Федерации» необходимо 
внести следующие изменения и дополнения: устано-
вить максимальные сроки, в течении которых Прези-
дентом Российской Федерации должны быть направ-
лены соответствующие уведомления о поступлении 
предложения о принятии в Российскую Федерацию 
в качестве нового субъекта иностранного государства 
или его части и заключении международного (меж-
государственного) договора, а также сроки проведе-
ния соответствующих консультаций, которые при не-
обходимости проводятся с палатами Федерального 
Собрания Российской Федерации и Правительством 
Российской Федерации.

Установление минимальных сроков нецелесо-
образно в связи с тем, что, как показал опыт 2014 
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и 2022 годов, в условиях наличия дестабилизирую-
щих факторов, в том числе массовых беспорядков, 
проведения или угрозы проведения боевых действий, 
соответствующие решения необходимо принимать 
оперативно.
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Введение. В настоящее время Россия находится 
в состоянии так называемой «новой войны» – типа 
доминирующего конфликта XXI века, фронт которо-
го располагается в нескольких измерениях. В зоне 
специальной военной операции проходит лишь часть 
противостояния – горячая фаза боевых действий. Это 
конфликт нового типа, в котором активными субъек-
тами являются сети государственных и негосудар-
ственных участников, а основная масса насилия на-
правлена против гражданского населения. Данное 
противостояние одновременно глобально и локально, 
в нем размыто различие между внутренним и внеш-
ним, оно отличается от классических межгосудар-
ственных и гражданских войн [Калдор 2016: 20–21].

В послании к Федеральному Собранию 21 фев-
раля 2023 г., говоря про цели элит коллективного За-
пада, Президент Российской Федерации В.В. Путин 
особо подчеркнул, что «…они также не могут не от-
давать себе отчёт в том, что победить Россию на поле 
боя невозможно, поэтому ведут против нас всё более 
агрессивные информационные атаки. Целью выби-
рают, прежде всего, конечно, молодых людей, моло-
дые поколения…»1.

Такой акцент не является случайным. Граждане, 
входящие в социально-демографическую группу мо-
лодежи, уже завтра будут определять все основные 
векторы развития государства и общества. Составляя 
почти 30 % населения нашей планеты, молодежь яв-
ляется носителем нравственного, интеллектуального 
и физического потенциала.

Сложнейшие проблемы формирования лично-
сти во все времена относились к числу приоритетов 
внутренней политики, которые государство не мо-
жет игнорировать и которые с той или иной степенью 
успешности стремиться решать. Действенным ин-

the deployment legal relations. This methodological approach will allow obtaining a real picture of the legal component of 
youth policy at the stage of the process of its implementation, including the result of a set of measures for its implementation. 
Accordingly, verifi cation of the actual performance of state youth policy measures according to the criterion of ensuring 
equality of opportunity can be carried out by receiving feedback – studying the attitude of young people to these mechanisms. 
With this approach, we will be faced with a fairly objective situation (as far as it can be in the context of the action of many 
social regulators), expressed not only in the possible (allowed) behaviour of a person belonging to the socio-demographic 
group of young people stipulated by the legal norm in satisfying their legitimate interests in development and self-
realisation guaranteed by objective law, but also the direct realisation of rights in this area through their implementation. In 
turn, the analysis carried out at this level will allow assessing, fi rstly, the degree of equal access of youth, young families, 
youth public associations to appropriate measures of state support as the currently existing reality of the implementation of 
the principle of youth policy; secondly, the effectiveness of the implementation of youth policy in terms of ensuring equal 
conditions for the spiritual, cultural, intellectual, mental, professional, social and physical development and self-realisation 
of youth as one of the goals of youth policy and, to a certain extent, as a value of the legal form as a whole.
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струментом защиты прав и законных интересов мо-
лодежи, обеспечения необходимых условий для уча-
стия молодежи в различных сферах жизни общества, 
формирования системы нравственных и смысловых 
ориентиров и культуры семейных отношений призва-
на быть молодежная политика.

В пункте 2 статьи 4 федерального закона 
от 30.12.2020 № 489-ФЗ «О молодежной политике 
в Российской Федерацииˮ2 закреплено, что одной 
из целей молодежной политики является обеспечение 
равных условий (выделано нами – В. Г., М. Г.) для ду-
ховного, культурного, интеллектуального, психиче-
ского, профессионального, социального и физиче-
ского развития и самореализации молодежи. В том 
же нормативном правовом акте открытость и равный 
доступ (выделано нами. – В. Г., М. Г.) молодежи, мо-
лодых семей, молодежных общественных объедине-
ний к соответствующим мерам государственной под-
держки определен в качестве принципа молодежной 
политики (пункт 4 статьи 5). Законодатель, таким об-
разом, конституирует категорию «равенство» в каче-
стве значимого элемента не только процесса, но и ре-
зультата молодежной политики.

Осмысление сущности категории «равенство» 
применительно к реализации молодежной полити-
ки принципиально важно по причине того, что су-
ществует достаточно тесная связь между понятиями 
«равенство» и «справедливость». Ученые достаточ-
но единодушны в том, что жизненные стратегии 
российской молодежи основываются, прежде всего, 
на доступе к институциональным ресурсам [Чупров, 
Зубок, Уильямс 2001: 103]. При этом равенство воз-
можностей оценивается и воспринимается как прин-
цип реализации жизненных стратегий и социальная 
справедливость [Некрасов 2017: 122–123].

Категория «равенство» в оценке эффективности правового регулирования общественных отношений...
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В этом отношении показательны результаты он-
лайн-анкетирования и фокус-групповые интервью 
молодых людей, проводившиеся в 2021 году. Среди 
наиболее часто использовавшихся для определения 
справедливости категорий присутствуют сразу три 
равенства: просто «равенство» (без каких-либо пояс-
нений/уточнений либо же когда из контекста ответа 
было понятно, что речь идет о равенстве в экономи-
ческом смысле), равенство возможностей и равенство 
перед законом (равноправие). Это, по мнению иссле-
дователей, во многом может являться своеобразными 
маркерами того, чего сегодня молодежи больше все-
го не хватает [Казаков 2022: 117–118].

В докладе о реализации молодёжной политики 
в современных условиях 2022 года3 достаточно пол-
но рассмотрены ценности, установки, планы и запро-
сы молодежи, а также экосистема и меры по развитию 
молодежной политики. Но в то же время остается от-
крытым вопрос о том, что современная российская 
молодежь считает правильным или неправильным, 
справедливым или несправедливым? По данному кри-
терию молодые люди оценивают не только меры го-
сударственной поддержки своей социальной группы, 
но и всю молодежную политику Российской Федера-
ции. Представления молодежи о должном и правиль-
ном, являясь основой норм морали, которые вместе 
с правом выполняют единую социальную функцию 
по регулированию общественных отношений, долж-
ны приниматься во внимание при разработке госу-
дарством комплекса мер, направленных на создание 
условий для развития молодежи, в том числе соответ-
ствующих государственных программ.

Кроме того, обеспечение справедливых условий 
для развития и самореализации молодежи, а так-
же равный доступ к соответствующим мерам го-
сударственной поддержки молодежи обуславлива-
ют не только легитимность государственной власти, 
но и высокий уровень эффективности реализуемых 
государством мер в данной сфере.

Методологический подход. В государственной 
молодежной политике важную роль играет ее пра-
вовая форма, поскольку она претворяется в жизнь 
посредством правовых актов и иных юридических 
средств. В этой связи представляется важным также 
акцентировать внимание на рассмотрении государ-
ственной молодежной политики Российской Феде-
рации в качестве научно обоснованной, последова-
тельной и системной деятельности государственных 
органов и институтов гражданского общества по соз-
данию эффективного механизма правового регулиро-
вания, по цивилизованному использованию юридиче-
ских средств в достижении целей [Малько 2012: 34].

Следуя логике законодателя, категорию «равен-
ство» необходимо раскрыть применительно в цели 
молодежной политики России, того, что характери-

зуется в качестве должного, – ценностном правовом 
идеале, которого требуется достигнуть посредством 
целесообразной деятельности. Данный методологи-
ческий подход одновременно позволит изучить «ра-
венство» в качестве принципа реализации молодеж-
ной политики, установив фактическое положение дел 
по обеспечению равенства возможностей субъектов, 
относящихся к молодежи, тем самым определив кон-
туры и пределы нормализации сущего.

Методологической порок рассмотрения част-
ных вопросов без предварительного решения об-
щих, а также закономерный результат такой ошиб-
ки – неминуемость встречи на дальнейших этапах 
исследования данных «общих вопросов» – предопре-
деляют изучение равенства не только в нормах Ос-
новного закона, дающих высшие правовые гарантии 
прав и свобод человека и гражданина, но и в право-
отношениях, выступающих связующим звеном меж-
ду нормами объективного права и фактическими от-
ношениями. Это позволит выработать действенный 
механизм оценки реальной эффективности правово-
го регулирования общественных отношений в сфере 
молодежной политики.

Равенство в Конституции Российской Федера-
ции. В части 2 статьи 19 Конституции Российской 
Федерации провозглашается, что «государство га-
рантирует равенство прав и свобод человека и граж-
данина независимо от пола, расы, национальности, 
языка, происхождения, имущественного и должност-
ного положения, места жительства, отношения к ре-
лигии, убеждений, принадлежности к обществен-
ным объединениям, а также других обстоятельств». 
Перечень признаков, по которым государство гаран-
тирует равенство прав и свобод, носит открытый ха-
рактер, на что указывает фраза «…а также других 
обстоятельств». Это означает, что в случае наличия 
свойств (систем свойств) человека или иных при-
знаков, по которым тот или иной человек будет от-
личаться от других людей, государство гарантирует 
равенство прав и свобод таких субъектов. При этом 
основным становится вопрос определения допусти-
мых и возможных средств и механизмов обеспече-
ния равенства прав и свобод человека и гражданина 
для уравновешивания неодинаковых возможностей, 
которые производны от разного фактического поло-
жения людей.

Можно выделить несколько подходов к интерпре-
тации конституционного принципа равенства.

Б.С. Эбзеев считает, что принцип правового равен-
ства имеет широкое значение, выраженное в ч. 1 ст. 19 
Конституции РФ: «Все равны перед законом и су-
дом». Обосновывается это тем, что, поскольку одной 
из основ сформированной государственности явля-
ется конституированное в Основном законе социаль-
ное неравенство, речь идет о равенстве правовых воз-
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можностей различных по своему социальному статусу 
и имущественному положению, способностям и ожи-
даниям людей и равенстве в законопослушании. И это 
не является фактическим равенством. Следовательно, 
равенство перед законом и судом, утверждая равное 
политическое и социальное значение людей, не озна-
чает экономического равенства и не упраздняет соци-
ального неравенства, как не упраздняет его и социаль-
ное государство» [Эбзеев 2019: 315–317; Эбзеев 2007: 
232–235]. Ученый не соглашается с интерпретацией 
данного конституционного принципа в качестве фор-
мального равенства как равенства социально-эконо-
мического, поскольку это не соответствует консти-
туционной модели свободы и прав личности и может 
породить неадекватную правоприменительную прак-
тику [Эбзеев 2014: 269]. В данной интерпретации кон-
ституционного принципа равенства принципиально 
важным здесь представляется указание автора на ра-
венство правовых возможностей.

Некоторые ученые указывают, что конституцион-
ное равенство повсеместно не исчерпывается фор-
мально-юридическими параметрами и с необходи-
мостью учитывает также фактическое положение дел. 
При несовпадении смыслов конституционного и фор-
мального (юридического) равенства приоритет оста-
ется за первым. Отмечается, что номинальные прин-
ципы справедливости, равенства, добросовестности 
и разумности, существуя одновременно в различных 
контекстах и дискурсах, нуждаются поэтому в кон-
ституционной интерпретации и предполагают ее при-
менительно к конкретным обстоятельствам право-
пользования [Крусс 2007: 443, 444, 446; 10].

Другие полагают, что в качестве основополага-
ющей выступает юридическая идея всеобщей фор-
мальной одинаковости, которая является только 
ядром правового равенства. И если бы система юри-
дических норм была единой, недифференцирован-
ной и одинаково обязательной для каждого субъекта, 
то равная правовая мера превратилась бы в уравни-
ловку. Поэтому имеются отдельные категории граж-
дан, физиологические, возрастные и другие особен-
ности которых порождают неравенство фактических 
возможностей людей в общественных отношениях. 
Социальная справедливость в подобных случаях вос-
станавливается путем принятия специальных юри-
дических норм, вводящих для отдельных категорий 
лиц специальные нормы, направленные на учет их 
фактического состояния, государственную поддерж-
ку и т. д. Такое выравнивание, имеющее целью уста-
новить реальное равенство правовых возможностей, 
соответствует принципу социальной справедливости. 
Но для того, чтобы правовая мера выражала реаль-
ное равенство правовых возможностей, обеспечива-
ющие ее юридические нормы должны дифференци-
роваться обоснованно [Проблемы… 2016].

В последнем подходе остается неясным вопрос 
о том, что авторы понимают под «реальным равен-
ством правовых возможностей». Если это равенство 
субъективных прав, то этот вопрос достаточно опре-
деленно характеризует часть 2 статьи 19 Консти-
туции РФ. Если же имеется в виду такой вид непо-
средственной реализации права, как использование 
правовых норм, выраженный в совершении факти-
ческих действий в мере, определенной субъективны-
ми правами, то в данном случае более точно говорить 
о реализации прав в конкретных актах поведения 
субъектов, то есть не о сфере возможного, а о сфере 
действительного.

Равенство и правоотношение. В этой связи по-
новому раскрываются парадоксальные, на первый 
взгляд, выводы Аристотеля о том, что «…справедли-
вость, как кажется, есть равенство, и так оно и есть, 
но только не для всех, а для равных; и неравенство 
также представляется справедливостью, и так и есть 
на самом деле, но опять-таки не для всех, а лишь 
для неравных» [Аристотель 2003: 459]. В данном слу-
чае происходит своего рода «подтягивание» фактиче-
ского положения субъектов до определенного уровня 
для того, чтобы возможность, заключенная в субъек-
тивных правах, могла из модели воплотиться в реаль-
ность и действительность фактического правомер-
ного поведения. И такое выравнивание посредством 
использования специальных правовых средств на-
ходится в логическом ряду с конституционными га-
рантиями равенства прав и свобод человека и граж-
данина. Полагаем, что в данном случае следует вести 
речь о позитивном равенстве, то есть результате ис-
пользования правовых средств, которые восполняют 
недостатки или особенности тех или иных свойств 
субъектов, оказывающих воздействие на динамику 
правоотношений, а также того, что составляет мате-
риальное содержание правоотношения – фактические 
положительные действия, которые управомоченное 
лицо может совершать.

Следующий за этим вывод о выделении понятия 
«негативное равенство» в качестве результата дей-
ствия правовых средств обеспечения, которые сдер-
живают (ограничивают) действия субъектов, имею-
щих значительные социально-экономические ресурсы, 
представляется неочевидным и верен лишь отчасти – 
в качестве теоретической конструкции. Дело в том, 
что, с одной стороны, есть конституционный запрет 
любых форм ограничений прав граждан по призна-
кам социальной, расовой, национальной, языковой 
или религиозной принадлежности (статья 19 Консти-
туции РФ). С другой стороны, нет смысла ограничи-
вать фактическое поведение субъекта по реализации 
своего субъективного права, у которого пределы и гра-
ницы обозначены самим субъективным правом. Сле-
дует учитывать и правило части 3 статьи 17 Консти-

Категория «равенство» в оценке эффективности правового регулирования общественных отношений...
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ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ

туции РФ относительно того, что осуществление прав 
и свобод человека и гражданина не должно нарушать 
права и свободы других лиц.

В.Н. Кудрявцев справедливо указывает на неста-
бильность и уязвимость фактической стороны равно-
правия, предлагая для уяснения реального положе-
ния в данной сфере проводить анализ возникновения, 
реализации и прекращения правоотношений [Куд-
рявцев 2007: 43–46]. Если верно, что с проблемой 
перехода возможности в действительность при ана-
лизе правоотношений приходится сталкиваться дваж-
ды (в процессе анализа реализации нормы в правоот-
ношении – когда эта общая абстрактная норма закона 
превращается в субъективные права и обязанности 
его участников, а также когда права и обязанности 
реализуются в конкретных актах поведения [Хал-
фина 1974: 204–205]), то закономерен вывод о том, 
что анализ категории «равенство» необходимо про-
водить также применительно к реальному поведению 
субъектов, в котором происходит претворение, вопло-
щение правовых норм в жизнь.

В юридической науке разделяется право в объ-
ективном и субъективном смыслах. В объективном 
смысле – это система правил поведения (норм), вы-
раженная в законах и иных нормативных правовых 
актах. В субъективном значении – это возможность 
совершения определенных действий субъектами пра-
ва, которая основана на законе.

Ранее один из авторов пришел к выводу, что общее 
понятие «субъект права» не может рассматривать-
ся как состояние, предусматривающее совокупную 
a) возможность участия в различных правоотноше-
ниях и б) реальное в них участие. Поэтому необходи-
мо более узкое понятие – участника правоотношения, 
которое предоставляет возможность охарактеризо-
вать определенную сторону реального бытия субъек-
та права – его участие в конкретных общественных 
отношениях [Груздев 2008: 58]. Конструкция право-
отношения является той узловой точкой, где юриди-
ческое и фактическое встречается, переводя возмож-
ность в действительность.

Равенство и эффективность правового регу-
лирования. Наука устанавливает связь между пра-
вовым обеспечением и реальным управлением с од-
ной стороны и фактическими результатами с другой. 
Необходимо выявлять и определять уровни реаль-
ного воздействия права на управление, выделяя 
корреляции, которые способствуют эффективному 
«складу» права в обеспечении эффективности управ-
ления [Правовое 2022: 17].

В этом отношении важную роль имеет понятие 
эффективности действия правовых норм, которую 
большинство сторонников классического подхода 
к правопониманию определяют как соотношение 
между фактическим результатом их действия и теми 

социальными целями, для достижения которых эти 
нормы были приняты [Никитинский 1971: 32; Эф-
фективность 1980: 22; Еремина, Волкова, Путило: 
39]. В такой трактовке, исходя из необходимости по-
следующего определения степени достижения со-
циального результата, выраженного в обеспечении 
равных условий для духовного, культурного, интел-
лектуального, психического, профессионального, со-
циального и физического развития и самореализации 
молодежи, следует оценивать цель государственной 
молодежной политики. 

В литературе справедливо отмечают проблемы, 
связанные с рассмотрением эффективности право-
вого регулирования в качестве его результативности. 
Так, например, указывается на присутствующую в лю-
бом результате правового регулирования двойствен-
ность и, соответственно, невозможность его оценки 
или позитивно, или негативно [Гилинский 2007: 33–
34]. Признавая комплексность воздействия всех соци-
альных факторов на результат, констатируется факт 
того, что под исключительным воздействием права 
формируется лишь небольшая часть поведенческих 
актов [Torpman, Jörgensen 2005: 524].

Также обосновываются альтернативные моде-
ли эффективности права. Одни ученые связывают 
«сущность» не с функцией права, а с самой формой 
общих и абстрактных правил поведения, способ-
ных усиливать и порождать предвидимость резуль-
татов социальных процессов, обеспечивая стабиль-
ность и нейтральность правовой формы, понимаемой 
как отсутствие дискриминации и избирательности. 
При этом уникальность правовой формы в целом так-
же видят и в ее ориентации на обеспечение принци-
па равенства субъектов права [Эффективность 2010: 
46, 55, 56]. Другие предлагают антропологиче-
ские критерии эффективности, учитывающие вос-
приятие регулирующего воздействия нормативных 
правовых актов в правосознании и в практике их 
реализации [Эффективность 2017: 88–89]. Как пред-
ставляется, выход из сложившейся проблемы может 
быть в интеграции разных подходов.

Вместе с тем, исходя из необходимости опреде-
ления степени достижения социального результа-
та как цели государственной молодежной политики, 
которую законодатель раскрывает через обеспечение 
равных условий для духовного, культурного, интел-
лектуального, психического, профессионального, со-
циального и физического развития и самореализации 
молодежи, следует оценивать эффективность моло-
дежной политики в Российской Федерации. А вводя 
в оценку уровня эффективности критерий обеспече-
ния принципа равенства субъектов молодежной по-
литики, мы выстраиваем закономерную связь между, 
с одной стороны, ценностью стабильности и пред-
сказуемости правового регулирования, с другой – ре-
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зультативностью действия правовых норм, имеющих 
общий характер.

Поскольку правовое регулирование как институ-
циональный и познавательный механизм установле-
ния нормативно-юридических правил поведения (дея-
тельности), обязательных или рекомендательных, их 
обеспечения и реализации является процессом для-
щимся, имеющим несколько этапов [Тихомиров 2010: 
27], оценку правового равенства как принципа моло-
дежной политики (который, напомним, молодежью 
оценивается и воспринимается как принцип реализа-
ции жизненных стратегий и социальную справедли-
вость) необходимо провести применительно к клю-
чевым стадиям правового регулирования. Если быть 
более точным – к возникновению и развертыванию 
правоотношения.

Так, например, Правила предоставления грантов 
в форме субсидий из федерального бюджета победи-
телям Всероссийского конкурса молодежных проек-
тов, утвержденные Постановлением Правительства 
РФ от 15.09.2020 № 14364, устанавливают, что гранты 
предоставляются физическим лицам и образователь-
ным организациям, отобранным по результатам про-
ведения конкурса. При этом отбор победителей кон-
курса осуществляется на основании оценки проекта 
по критериям, в число которых входят: опыт и компе-
тенции команды проекта (пп. в, пункт 14), собствен-
ный вклад и дополнительные ресурсы проекта (пп. д, 
пункт 14). Вполне очевидно, что возможности стать 
победителями в данном конкурсе и получить грант 
в форме субсидий будут не у всех молодых людей 
одинаковыми.

Фиксируя социально-демографическую группу 
лиц, относящуюся к молодежи, на которую распро-
страняется действие юридических норм в данный мо-
мент времени, закрепляя условия, которым они долж-
ны соответствовать, определяя модели вариантов их 
поведения, а также запуская в действие специаль-
ные юридические средства обеспечения субъектив-
ных прав и обязанностей, правоотношение предстает 
в качественно иной связи, отличной от иных зави-
симостей, существующих в правовой системе. Оно 
выступает средством перевода («переключения») 
юридических норм в плоскость индивидуализиро-
ванных связей, то есть в плоскость субъективных 
прав и обязанностей для данных субъектов [Алексе-
ев 2008: 338].

Поскольку любое правоотношение имеет свое ма-
териальное содержание, которым выступает закре-
пляемое и регулируемое им реальное общественное 
отношение [Иоффе 1961: 217], для предметного ана-
лиза целесообразно отобрать несколько блоков об-
щественных отношений, которые будут соответство-
вать основным направлениям молодежной политики, 
определенным в пункте 1 статьи 6 федерального за-

кона от 30.12.2020 № 489-ФЗ «О молодежной поли-
тике в Российской Федерации». При учете реальных 
приоритетных ценностей современной российской 
молодежи [Ценностные 2017: 49]5, которые сами мо-
лодые люди считают для себя значимыми, основные 
направления молодежной политики Российской Фе-
дерации, которые необходимо оценить на предмет 
ее эффективности, предстают в следующем составе:

– поддержка молодых граждан, оказавшихся в труд-
ной жизненной ситуации, инвалидов из числа моло-
дых граждан, а также лиц из числа детей-сирот и де-
тей, оставшихся без попечения родителей;

– организация досуга, отдыха, оздоровления мо-
лодежи, формирование условий для занятий физиче-
ской культурой, спортом, содействие здоровому об-
разу жизни молодежи;

– предоставление социальных услуг молодежи;
– содействие решению жилищных проблем моло-

дежи, молодых семей;
– поддержка молодых семей;
– содействие образованию молодежи, научной, на-

учно-технической деятельности молодежи;
– выявление, сопровождение и поддержка моло-

дежи, проявившей одаренность;
– обеспечение гарантий в сфере труда и занято-

сти молодежи, содействие трудоустройству молодых 
граждан, в том числе посредством студенческих от-
рядов, профессиональному развитию молодых спе-
циалистов;

– поддержка и содействие предпринимательской 
деятельности молодежи6.

Соответственно, и верификацию реальной рабо-
тоспособности мер государственной молодежной 
политики по критерию обеспечения равенства воз-
можностей можно будет провести посредством по-
лучения обратной связи – изучения отношения мо-
лодежи к данным механизмам на всех стадиях их 
реализации. При этом оценка обеспечения равных ус-
ловий для развития и самореализации молодежи, ко-
торая обозначена законодателем в качестве цели мо-
лодежной политики, будет максимально объективной.

Заключение. Один английский судья однажды об-
разно заметил, что закон, как и отель «Риц», открыт 
одинаково для всех – и бедных, и богатых. Для ис-
ключения корреляции негативной стороны данного 
логически безупречного тезиса с практикой государ-
ственной молодежной политики, а также минимиза-
ции отрицательных социальных результатов и послед-
ствий требуется ответить на вопрос о том, какова роль 
правового регулирования в системе иных социальных 
регуляторов в сферах, в которых молодежь имеет объ-
ективный интерес. Но для этого необходимо произве-
сти анализ правовой формы на уровне развертывания 
правоотношений от абстрактной нормы права до ре-
ального поведения.

Категория «равенство» в оценке эффективности правового регулирования общественных отношений...



156 Вестник КГУ    № 4, 2024 

ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ

При этом подходе перед нами предстанет достаточ-
но объективная ситуация (насколько она может тако-
вой быть в условиях действия множества социальных 
регуляторов), выраженная не только в предусмотрен-
ном юридической нормой возможном (дозволенном) 
поведении лица, относящегося к социально-демогра-
фической группе молодежи по удовлетворению своих 
законных интересов по развитию и самореализации, га-
рантируемых объективным правом, но и с фактическим 
преломлением правовой модели в непосредственную 
реализацию прав в этой сфере путем их осуществления.

В свою очередь, проведенный на данном уровне 
анализ позволяет оценить эффективность молодеж-
ной политики по значимым для молодежи критери-
ям, поскольку будет определена:

– во-первых, степень равного доступа молодежи, 
молодых семей, молодежных общественных объе-
динений к соответствующим мерам государствен-
ной поддержки в качестве имеющейся в настоящее 
время реальности осуществления принципа моло-
дежной политики;

– во-вторых, уровень обеспечения равных условий 
для духовного, культурного, интеллектуального, пси-
хического, профессионального, социального и физи-
ческого развития и самореализации молодежи как цель 
молодежной политики Российской Федерации.
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Институт дарения, хотя мы и не всегда задумываем-
ся об этом, сопровождает нас практически всю жизнь, 
является предметом изучения социологии, психологии, 
экономики, антропологии, истории, юриспруденции. 
Правоотношения, связанные с дарением, возникают 
и в спорах о разделе имущества супругов, взыскании 
неосновательного обогащения, пожертвование в на-
стоящее время является распространенным способом 
заглаживания вреда, причиненного преступлением1.

Являясь частью социального взаимодействия, по-
дарок, целью которого должно быть укрепление от-
ношений между дарителем и одаряемым, зачастую 
становится предметом спора, решение которого сто-
роны пытаются найти в суде, и в первую очередь это 
относится к недвижимому имуществу. Все это требу-
ет изучения правовой природы, особенностей догово-
ра дарения и перспектив его дальнейшего развития.

Для того чтобы рассмотреть пути дальнейшего 
развития договора дарения, следует обратить внима-
ние на дореволюционное законодательство, регули-
рующее данный институт, в связи с тем что правовое 
регулирование дарения, установленное Сводом зако-
нов Российской империи, предоставляло сторонам 
договора дарения возможность более широко опреде-
лять его условия и исполнение. Так, том Х Свода за-
конов Российской Империи (ст. 967–986) устанавли-
вал, что дарение между физическими лицами могло 
осуществляться на условиях о порядке пользования 
и управления имуществом, которые устанавливались 
дарителем, но не должны были противоречить зако-
ну. При неисполнении подобных условий дар воз-
вращался дарителю, а принятый дар не возвращал-
ся дарителю, за исключением покушения одаряемого 
на жизнь дарителя, причинения ему побоев, угроз, 
обвинения в каком-либо преступлении или оказания 
ему явного непочтения2, что позволяло дарителю тре-
бовать возвращения подаренного имущества. Одна-
ко имелись и споры относительно содержания кате-
гории «непочтение», предлагалось отменить данную 
формулировку [Любавский: 28–32].

Несмотря на то, что после 1917 г. был установле-
ны существенные ограничения дарения3, его разви-
тие продолжалось. Гражданский кодекс РСФСР 1964 г. 
определил предмет и форму договора (ст. 256, 257), 
а в настоящее время правовое регулирование договора 
дарения установлено главой 32 «Дарение» Граждан-
ского кодекса РФ, которая более детально регламен-
тирует правовую составляющую данной категории.

В настоящее время практика применения догово-
ра дарения демонстрирует наличие следующих дис-
куссионных моментов: 

For citation: Moiseeva O.V., Shmelev K.V. Donation agreement: problems of legal regulation, development prospects. Vestnik 
of Kostroma State University, 2024, vol. 30, no. 4, pp. 159–163. (In Russ.). https://doi.org/10.34216/1998-0817-2024-30-
4-159-163

1. Может ли договор дарения предусматривать 
сохранение за дарителем права пользования жилым 
помещением, которое было передано в дар? Данные 
правоотношения надлежащим образом не урегулиро-
ваны, нет единообразия судебной практики, единого 
подхода юридической доктрины к правовой приро-
де данных правоотношений [Формакидов: 164–167], 
в связи с чем возникают следующие вопросы:

– является ли подобное условие встречным обя-
зательством одаряемого или условием, при котором 
имущество передается в дар;

– право пользования жилым помещением сохра-
няется за дарителем, только пока имущество нахо-
дится в собственности у одаряемого или и в дальней-
шем, при последующих его отчуждениях по иным 
сделкам;

– вправе ли даритель, которому препятствуют 
в пользовании жилым помещением, требовать рас-
торжения договора дарения или же он правомочен 
только на подачу негаторного иска;

– каким образом право пользования жилым по-
мещением дарителя соотносится с ч. 4 ст. 31 ЖК РФ 
и содержанием права собственности.

Не отрицая возможность заключения договора 
дарения с условием о сохранении права пользова-
ния передаваемым жилым помещением за дарите-
лем, следует отметить, что указанные вопросы тре-
буют соответствующих изменений действующего 
законодательства.

Одаряемый, заключая договор дарения с подоб-
ным условием, соглашается на ограничение права 
собственности и, в соответствии с п. 2 ст. 209 ГК РФ, 
ст. 30 ЖК РФ, вправе по своему усмотрению совер-
шать в отношении дара любые действия, в том числе 
заключать договоры найма, безвозмездного пользова-
ния. Договор дарения с условием о сохранении за да-
рителем права пользования жилым помещением мо-
жет рассматриваться как смешанный (ст. 421 ГК РФ)5.

Переход права собственности на жилое помеще-
ние сохраняет у дарителя право пользования жилым 
помещением и соответствует цели согласования дан-
ного условия в договоре дарения [Суханов: 31–32]. 
Также следует отметить нормы ГК РФ (ст. 617, 675), 
обусловливающие сохранение прав арендатора, на-
нимателя при переходе права собственности на иму-
щество. Однако вывод о том, что право пользования 
жилым помещением для дарителя носит бессрочный 
характер, который может быть сделан судом при рас-
смотрении конкретного спора4, кажется не вполне це-
лесообразным и требует соответствующего указания 
в договоре дарения.
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На сегодняшний день с точки зрения судебной 
практики включение в договор условия о сохранении 
права пользования жилым помещением за дарителем 
также является допустимым и не свидетельствует 
о встречном материальном предоставлении. Договор 
не становится возмездным от встречного предостав-
ления права пользования жилым помещением, ко-
торое носит символический характер. Данное усло-
вие является элементом договора о безвозмездном 
пользовании имуществом (ст. 421 ГК РФ), не являясь 
при этом встречным предоставлением, и сохраняет 
свое действие на все возможные последующие сдел-
ки по этому жилому помещению, и поэтому для каж-
дого последующего собственника условие о пожиз-
ненном проживании дарителя по первому договору 
является обязательным для исполнения5. Право дари-
теля на проживание в отчуждаемом по договору да-
рения жилом помещении может являться встречным 
предоставлением, если сама по себе передача жилого 
помещения в дар поставлена в зависимость от этого 
предоставления6. Даритель вправе требовать устра-
нения препятствий в пользовании жилым помещени-
ем, в том числе и от одаряемого, а также использо-
вать иные способы защиты9.

Право пользования дарителем жилым помеще-
нием дарителя может быть прекращено, только если 
он добровольно от него откажется и будет распро-
страняться в том числе на детей дарителя, не достиг-
ших возраста 14 лет и проживающих вместе с дари-
телем, на основании ст. 65 Семейного кодекса РФ, 
ст. 20 ГК РФ, ст. 2 Закона РФ от 25.06.1993 № 5242-1 
«О праве граждан Российской Федерации на свобо-
ду передвижения, выбор места пребывания и житель-
ства в пределах Российской Федерации»7 и п. 28 По-
становления Правительства РФ от 17.07.1995 № 713 
«Об утверждении Правил регистрации и снятия граж-
дан Российской Федерации с регистрационного уче-
та по месту пребывания и по месту жительства....»8.

Авторы полагают, что при рассмотрении вопроса 
о сохранении за дарителем права пользования жилым 
помещением, передаваемым по договору дарения, 
возможно установление правового режима, сходно-
го с пользованием жилым помещением, предостав-
ленным по завещательному отказу (ст. 33 ЖК РФ).

Так, в частности, дарителю жилого помещения 
может быть предоставлено право пользования этим 
жилым помещением наравне с одаряемым (новым 
собственником) на оговоренный сторонами срок. Да-
ритель должен нести солидарную с одаряемым (новым 
собственником) ответственность по обязательствам, 
вытекающим из пользования таким жилым помещени-
ем и иметь право для защиты своих законных интере-
сов, имея возможность государственной регистрации 
права пользования жилым помещением, возникшего 
в результате заключения договора дарения. 

Очевидно, что для установления данных правил 
недостаточно разъяснений со стороны Верховного 
суда Российской Федерации о применении по ана-
логии норм ст. 33 ЖК РФ. Необходимо внесение до-
полнений в текст Жилищного кодекса РФ об установ-
лении подобной разновидности права пользования 
жилым помещением. 

2. В соответствии с ч. 2 ст. 578 ГК РФ даритель 
вправе потребовать в судебном порядке отмены да-
рения, если обращение одаряемого с подаренной 
вещью, представляющей для дарителя большую 
неимущественную ценность, создает угрозу ее без-
возвратной утраты. Разрешая подобные споры, суды, 
как правило, отказывают в удовлетворении требова-
ний об отмене дарения, расторжении договора, в свя-
зи с тем что дарителем не представлены доказатель-
ства того, что действия одаряемого могут привести 
к безвозвратной утрате имущества, что дар представ-
ляет большую неимущественную ценность. Даже 
в случаях, когда даритель обосновывал неимуще-
ственную ценность жилого дома как родового, судом 
не были приняты данные доводы как бесспорные до-
казательства обоснования его неимущественной цен-
ности10. В отдельных случаях суд применяет расши-
рительное толкование ч. 2 ст. 578 ГК РФ и указывает, 
что для отмены дарения по указанному основанию 
необходимо еще и доведение до одаряемого инфор-
мации о наличии какой-либо неимущественной цен-
ности (культурного наследия, памятника истории, 
семейной реликвии и т. д.) переданного в дар иму-
щества, что обязывает одаряемого бережно отно-
ситься к дару и обеспечивать его сохранность11. Так-
же следует отметить существующее мнение о том, 
что само по себе ненадлежащее обращение с пода-
ренным недвижимым имуществом, в чем бы оно 
ни заключалось, не может быть основанием для от-
мены или расторжения договора дарения, так как, на-
пример, жилой дом и земельный участок являются 
непотребляемыми недвижимыми вещами, а потому 
исключается их безвозвратная утрата12. Постанов-
ление Пленума Верховного суда РФ от 15.11.2022 
№ 33 «О практике применения судами норм о ком-
пенсации морального вреда» указывает, в отноше-
нии какого имущества можно сделать вывод о том, 
что оно представляет собой неимущественную цен-
ность – это единственный экземпляр семейного фо-
тоальбома, унаследованный предмет обихода и др.13

Учитывая изложенное, следует сделать вывод 
о том, что необходимы разъяснения ч. 2 ст. 578 ГК РФ 
в части ее применения к недвижимому имуществу; 
возможности включения в договор дарения условий 
о порядке пользования и управления имуществом, 
переданным в дар.

Рассматривая отношения между дарителем и ода-
ряемым, вряд ли можно говорить, что они всегда сво-
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дятся только к тому, чтобы оформить переход права 
собственности на имущество дарителя к одаряемому. 
Данный договор в большинстве случаев подразумева-
ет и наличие особых отношений между его сторона-
ми, желание дарителя передать имущество конкрет-
ному лицу, одарить его. Жилой дом, который был 
построен самим дарителем или его родителями, мо-
жет иметь особую ценность для него, а на передан-
ном в дар земельном участке может находиться сад, 
который был посажен дарителем и который ухажи-
вал за ним на протяжении всей жизни. Тем не менее 
неимущественную ценность жилого дома необходи-
мо доказать, а безвозвратная утрата самого земель-
ного участка вряд ли возможна, что лишает дарите-
ля возможности отменить дарение, но бесхозяйное, 
безответственное отношение одаряемого к передан-
ному в дар имуществу является причиной для обра-
щения дарителя в суд.

Свобода договора позволяет включать в договор 
дарения и условия, при которых даритель вправе тре-
бовать расторжения договора. Так, суд удовлетворил 
требования дарителя о расторжении договора даре-
ния в связи с существенным нарушением одаряемым 
его условий. Стороны определили, что существен-
ным нарушением одаряемым условий договора, кото-
рые влекут право дарителя в одностороннем порядке 
отказаться от договора дарения, будет являться, если:

– одаряемый не предоставляет дарителю возмож-
ность пожизненного проживания в квартире и/или 
пользования квартирой;

– одаряемый создаёт условия для исключения воз-
можности дарителя пожизненного проживания в квар-
тире и/или пользования квартирой;

– одаряемый создаёт затруднительные для дарите-
ля условия проживания в квартире;

– одаряемый отчуждает квартиру любым спосо-
бом третьему лицу;

– одаряемый передаёт квартиру в залог либо в арен-
ду третьему лицу14.

Однако следует отметить, что свобода договора 
в данном случае ограничивает право собственности 
одаряемого, право пользования, владения и распоря-
жения подаренным имуществом, и на сегодняшний 
день разрешение вопроса о правах и обязанностях 
сторон договора дарения, использовании ими свобо-
ды договора при определении его условий зависит 
от того, насколько допустима с точки зрения закона 
подобная возможность ограничения права собствен-
ности одаряемого.

Также следует отметить, что 10 июня 2024 года 
в первом чтении принят законопроект № 498499-8 
«О внесении изменения в статью 574 части второй 
Гражданского кодекса Российской Федерации (в ча-
сти нотариального удостоверения договора дарения 
недвижимого имущества)»15, устанавливающий вве-

дение обязательного нотариального удостоверения 
договоров дарения недвижимого имущества, что бу-
дет способствовать большей информированности 
граждан о последствиях совершения договора да-
рения, возможности отмены дарения и в итоге – за-
щите прав и законных интересов участников дан-
ных сделок. 
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Административно-правовое обеспечение продо-
вольственной безопасности предполагает, прежде 
всего, организационно-управленческую деятельность 
органов исполнительной власти, направленную на ре-
шение задач обеспеченности населения качественны-
ми, безопасными и доступными продуктами питания 
в необходимом для полноценной жизнедеятельности 
человека объеме. Вместе с тем важная роль принад-
лежит организациям, осуществляющим производство 
и переработку сельскохозяйственной продукции, реа-
лизацию продовольственных товаров, и иным юриди-
ческим лицам, имеющим отношение к агропромыш-
ленному комплексу, которые являются объектами 
управления со стороны органов исполнительной вла-
сти. Хронология развития агропромышленного про-
изводства показывает рост удельного веса сельско-
хозяйственных организаций в общей его структуре 
по сравнению с иными производителями (крестьян-
скими (фермерскими) хозяйствами, индивидуальны-
ми предпринимателями, гражданами – владельцами 
подсобных хозяйств). Так, в структуре производства 
продукции сельского хозяйства в 2022 г. они заня-
ли 60,1 %, что превысило показатели 2015 г. более 
чем на 6 % [Сельское хозяйство: 21]. Поэтому важно 
определить место указанных организаций среди объ-
ектов системы административно-правового обеспече-
ния продовольственной безопасности.

В первую очередь, интерес представляет содер-
жательная характеристика объектов системы ад-
министративно-правового обеспечения продоволь-
ственной безопасности. Данное понятие проистекает 
из общего термина – «объект безопасности», который 
употреблялся в утратившем силу Законе РФ от 5 мар-
та 1992 г. № 2446-1 «О безопасности»1. В их числе за-
конодатель называл личность – ее права и свободы; 
общество – его материальные и духовные ценности; 
государство – его конституционный строй, суверени-
тет и территориальную целостность. В действующем 
законодательстве2 отсутствует определение понятия 
безопасности (национальной безопасности), что в це-
лом логично с учетом того, что ее содержательная 
характеристика на разных временных отрезках ак-
туализируется на основе возникающих угроз и свя-
занных с ними приоритетов ее обеспечения. В связи 
с этим важную роль играют документы стратегиче-
ского планирования, определяющие как общее по-
нятие национальной безопасности3, так и понятия 
отраслевых ее разновидностей, включая продоволь-
ственную безопасность4. 

Отсутствием законодательного определения по-
нятия безопасности определяется и неурегулирован-
ность ее объектов, что не исключает возможности 

развития научных представлений о них и использо-
вания в юридической литературе соответствующего 
термина, тем более что действующая Стратегия наци-
ональной безопасности Российской Федерации исхо-
дит из необходимости защиты потребностей лично-
сти, общества и государства в безопасности, которые, 
по сути, по-прежнему рассматриваются в качестве 
основных ее объектов. Последние в наиболее об-
щем виде определяются как то, что подлежит защи-
те от угроз национальной безопасности [Кардашова: 
147]. Все они характеризуются наличием состояния 
органической взаимосвязи. Это означает, что под-
рыв безопасности одного из них неизбежно оказы-
вает деструктивное влияние на безопасность осталь-
ных объектов. Поскольку личность не существует вне 
общества, угрожающие ее безопасности факторы от-
ражаются и на безопасности социума.

Вместе с тем более размытым представляет-
ся формулирование объектов безопасности в опре-
делении понятия продовольственной безопасности, 
трактовка которой показывает, что это, прежде все-
го, состояние социально-экономического развития 
страны. Понимание безопасности не в виде состоя-
ния защищенности объектов, а в виде одной из жела-
тельных качественных характеристик жизнедеятель-
ности страны в целом соответствует теоретическим 
конструкциям безопасности, выработанным в юри-
дической науке и показывающим многоаспектность 
данного явления [Зеленков: 28]. 

Если исходить из официальной дефиниции продо-
вольственной безопасности, очевидно наличие в ней 
двух объектов: государства (страны) в контексте его 
продовольственной независимости как качественно-
го состояния социально-экономического развития; 
граждан – в аспекте экономической и физической 
доступности для них соответствующих обязатель-
ным требованиям продуктов питания, необходимых 
для поддержания здоровья и ведения активного обра-
за жизни. Социум в данном определении не представ-
лен. Отсутствуют упоминания о нем и в трактовках 
иных терминов, образующих содержание продо-
вольственной безопасности (п. 2 Доктрины продо-
вольственной безопасности Российской Федерации), 
что можно считать недостатком официальной линии 
государства по данному вопросу, поскольку на ос-
нове триады объектов безопасности (личность – об-
щество – государство) должно строиться все страте-
гическое планирование в соответствующей области, 
отрасли или сфере государственного управления. 
Наличием общества в числе объектов безопасности 
определяется целенаправленность воздействия госу-
дарства на формирование его защищенности от раз-
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личного рода угроз, в том числе тех, которые акту-
альны для продовольственной сферы.

Понятие общества является сложным и не может 
сводиться к сумме индивидов. Оно представляет мно-
гоуровневое явление, включающее сферы жизнедея-
тельности; структурные элементы, объединяющие его 
в единое целое; социальное взаимодействие. Второй 
уровень интегрирует нормы и ценности, социальные 
институты, общности и группы, а также организа-
ции. Таким образом, в качестве одного из элемен-
тов социума выступают юридические лица, рассма-
триваемые социологической наукой как утилитарные 
организации, которые служат своего рода ячейка-
ми, на которых строятся экономический базис стра-
ны и иные сферы жизнедеятельности общества [Бер-
дюгина: 194].

В Доктрине продовольственной безопасности 
Российской Федерации мало упоминаний об орга-
низациях агропромышленного комплекса. Они пре-
имущественно рассматриваются как средство, пред-
назначенное для обеспечения населения продуктами 
питания, а не как самостоятельный объект продо-
вольственной безопасности. О них говорится в кон-
тексте развития товаропроизводящей инфраструкту-
ры, инструментами обеспечения которой являются 
механизмы государственной поддержки производи-
телей сельскохозяйственной продукции и организа-
ций, осуществляющих первичную или последующую 
ее переработку, расширения их доступа на рынки 
сбыта. Одновременно определяются перспективные 
направления сельскохозяйственной деятельности, 
имеющие отраслевую принадлежность и связанные 
с функционированием коммерческих организаций аг-
ропромышленного комплекса, а также научных ор-
ганизаций соответствующего профиля. К их числу 
отнесены селекция растений, племенное животно-
водство, рыбоводство (аквакультура), семеноводство, 
производство минеральных добавок, лекарственных 
средств для ветеринарного применения, кормовых 
добавок и кормов для животных.

Безусловно, предназначение продовольственной 
безопасности непосредственно связано с человеком 
и ориентировано на сбережение населения, недопу-
щение снижения уровня его обеспечения продукта-
ми питания и их качества, предупреждение наиболее 
негативного явления в данной сфере – голода. Поэ-
тому граждане, их права и законные интересы в об-
ласти питания являются естественным и первичным 
объектом продовольственной безопасности. Вместе 
с тем, как уже высказывалось ранее, объекты безопас-
ности находятся в неразрывной взаимосвязи и вза-
имозависимости. Сама по себе продовольственная 
безопасность гражданина не может быть достигну-
та без формирования различного рода организаци-
онных структур, являющихся компонентами соци-

ума, предназначение которых сводится к выработке 
научных основ сельскохозяйственной деятельности, 
подготовке кадров для агропромышленного комплек-
са, производству сельскохозяйственного оборудова-
ния, сырья и его переработке, выпуску продуктов пи-
тания, их транспортировке и реализации.

Несмотря на то, что деятельность входящих 
в их число коммерческих организаций связана, пре-
жде всего, с получением прибыли, они выполняют 
важную социальную функцию – недопущение не-
гативных явлений в продовольственной сфере по-
средством наполнения рынка продуктов питания ка-
чественной и безопасной продукцией в необходимом 
для населения объеме. Способствуют им в ее выпол-
нении научные и образовательные организации со-
ответствующего профиля. В связи с этим важным 
представляется рассматривать организации агропро-
мышленного комплекса в качестве подобъекта продо-
вольственной безопасности в составе более общего 
объекта – социума. Органы публичной власти долж-
ны предпринимать все необходимые меры для того, 
чтобы обеспечить надлежащее качественное состоя-
ние их функционирования, характеризующееся от-
сутствием угроз для осуществления различных ви-
дов деятельности в агропромышленном комплексе. 
На этом фоне удачной выглядит формулировка со-
ответствующего объекта безопасности в ранее дей-
ствовавшем законодательстве: «общество – его ма-
териальные и духовные ценности». Ресурсная база, 
средства производства, основные фонды, аккуму-
лированные, прежде всего, в сельскохозяйственных 
организациях, производимая ими продукция как раз 
и являются теми материальными ценностями, ко-
торые показывают значение данных организаций 
как объекта, подлежащего защите от всевозможных 
угроз, могущих подорвать продовольственную без-
опасность.

Необходимо иметь в виду, что продовольствен-
ная безопасность является сферой установления 
и применения правовых норм различной отрасле-
вой принадлежности – административно-правовых, 
гражданско-правовых, уголовно-правовых и иных. 
В части административно-правового регулирова-
ния сформирована системная организация ее обеспе-
чения, основанная на реализации многочисленных 
управленческих функций органов государствен-
ной исполнительной власти и иных субъектов пу-
бличного управления. Поскольку область обеспече-
ния продовольственной безопасности подвергается 
разностороннему управленческому воздействию, 
о юридических лицах, в отношении которых реа-
лизуются властно-организационные полномочия 
указанных субъектов, следует вести речь не только 
как об объектах продовольственной безопасности, 
но и как об объектах государственного управления. 
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С точки зрения содержания административно-право-
вого регулирования фактически эти объекты совпа-
дают, равно как и субъекты административно-право-
вого обеспечения продовольственной безопасности 
одновременно являются и субъектами государствен-
ного управления в данной сфере.

Объектам государственного управления уделяет-
ся значительное внимание в административно-пра-
вовой литературе [Россинский, Старилов: 33], по-
скольку они обладают приоритетом перед субъектами 
государственного управления. Если в качестве таких 
объектов рассматривать организации агропромыш-
ленного комплекса, то от них зависит воспроизвод-
ство материальных ресурсов в части продовольствия, 
средств его производства, переработки сырья, чем 
определяется уровень жизни граждан, а управлен-
ческая деятельность по отношению к этому процес-
су вторична. Это объясняется тем, что они способны 
к самоорганизации, а на их функционирование вли-
яют, в первую очередь, общественно-экономические 
закономерности и условия, игнорирование которых 
субъектами государственного управления чревато 
снижением эффективности деятельности организа-
ций [Атаманчук: 92].

Важной особенностью рассматриваемых объектов 
является способность эффективно функционировать 
в адекватных их социальной роли организационно-
правовых формах. Выбор таких форм определяет-
ся теми возможностями, которые дает каждая из них 
для достижения целей, стоящих перед соответству-
ющим коллективным образованием. В связи с этим 
агропромышленный комплекс характеризуется за-
действованием юридическими лицами различных ва-
риантов организационно-правовых форм, к которым 
относятся хозяйственные общества и товарищества, 
партнерства, производственные кооперативы, унитар-
ные предприятия. За пределами организационно-пра-
вовых форм адаптация к целям функционирования 
осуществляется также через установление числен-
ного состава организаций, которые могут получить 
статус малых предприятий, включая микропредпри-
ятия. Помимо этого используются и иные способы 
занятия аграрной деятельностью, подразумевающие 
ее приспособление под специфику функционирова-
ния юридических лиц. Так, несельскохозяйственны-
ми учреждениями и иными организациями создают-
ся подсобные хозяйства.

Таким образом, можно констатировать, что орга-
низации занимают одно из ключевых мест (наряду 
с гражданами) в числе объектов системы администра-
тивно-правового обеспечения продовольственной без-
опасности в Российской Федерации. Однако данная их 
характеристика не находит должного отражения в из-
даваемых государством актах. Учитывая, что обосо-
бленное законодательство о продовольственной без-

опасности в России отсутствует, на текущем этапе 
целесообразно проведение коррекции стратегическо-
го планирования в области обеспечения продоволь-
ственной безопасности посредством специального 
уточнения в соответствующей доктрине перечня объ-
ектов безопасности, к которым должны быть отнесе-
ны личность, общество и государство. Одновременно 
в структуре общества в качестве подобъекта должны 
быть обозначены сельскохозяйственные и иные име-
ющие отношение к агропромышленному комплек-
су организации, что будет способствовать акценти-
рованному, в том числе административно-правовому 
воздействию государства на повышение эффективно-
сти их функционирования.
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Оборонно-промышленный комплекс является мно-
гоотраслевой категорией, включающей в себя, в том 
числе, финансово-экономическую и научно-техниче-
скую составляющие; национальную экономику Рос-
сийской Федерации как публично-правового образо-
вания; социум (аспекты занятости в производстве; 
наличие квалифицированного кадрового потенциала 
и т. д.); военная организация Российской Федерации; 
глобальная геополитическая ситуация. 

Как верно отмечают некоторые исследовали, осо-
бое место оборонно-промышленного комплекса в эко-
номике Российской Федерации обусловлено «необ-
ходимостью обеспечения защиты от посягательств 
иностранных государств, колоссальными размера-
ми территории, ролью Российской Федерации на ми-
ровой политической арене (в глобальном аспекте 
как субъекта международных наднациональных пра-
воотношений)» [Гункин: 94–102].

Переход советской экономики на рыночный путь 
развития, сопровождаемый приватизацией и соз-
данием хозяйственных обществ как юридических 
лиц, которые признаются самостоятельными хозяй-
ствующими субъектами и отделены от государства 
в гражданско-правовом значении, поставил перед та-
кими организациями оборонно-промышленного ком-
плекса задачу самостоятельного нахождения средств 
инвестирования в свою промышленность и науко-
емкие производства, а именно: в инициативном 
и хозяйственно-обособленном порядке создавать 
прикладную научную базу, реализовывать последу-
ющее высокотехнологическое производство. Одна-
ко, как справедливо отмечается в литературе, «про-
мышленность социалистического периода развития 
имманентно не была приспособлена функциониро-
вать в условиях конкурентной рыночной экономи-
ки, в связи с чем оборонные предприятия изначаль-
но оказались неспособными сами инвестировать 
производство в свое развитие» [Макаренко, Хру-
сталев: 29].

Исследование правовых проблем функциониро-
вания оборонно-промышленного комплекса, в том 
числе его отдельных частно-правовых аспектов, при-
обретает особо важно значение в современных усло-
виях проведения Специальной военной операции Во-
оруженными силами Российской Федерации.

Интерес представляет дефиниция, прежде закре-
пленная в Федеральном законе от 13.04.1998 № 60-ФЗ 
«О конверсии оборонной промышленности в Россий-
ской Федерации» (утратил силу с 01.01.2005), соглас-
но ст. 1 которого в качестве организации оборонной 
промышленности понималась «организация незави-
симо от организационно-правовой формы и формы 
собственности, осуществляющая научную и (или) 
производственную деятельность по обеспечению фе-
деральных государственных нужд в области поддер-

жания обороноспособности и безопасности Россий-
ской Федерации»1.

Нормативно-правовые основы осуществления 
предпринимательской (в том числе инвестицион-
ной) деятельности в сфере оборонно-промышлен-
ного комплекса установлены в Федеральном законе 
от 31 декабря 2014 г. № 488-ФЗ «О промышленной 
политике в Российской Федерации»2, глава 4 которо-
го посвящена особенностям промышленной полити-
ки в оборонно-промышленном комплексе. Следует 
учитывать, что в данном законе не содержится нор-
мы-дефиниции, определяющей термин «оборонно-
промышленный комплекс». Вместе с тем, им предус-
мотрено определение субъектов деятельности в сфере 
промышленности, к которым отнесены юридические 
лица, индивидуальные предприниматели, осущест-
вляющие деятельность в сфере промышленности (п. 3 
ст. 3), а также интегрированной структуры оборонно-
промышленного комплекса как объединения ведущих 
совместную деятельность юридических лиц, которое 
не является юридическим лицом, создается в соот-
ветствии с решениями Президента Российской Фе-
дерации или Правительства Российской Федерации 
и в котором одно юридическое лицо имеет возмож-
ность определять решения, принимаемые остальны-
ми юридическими лицами (п. 16 ст. 3). Кроме того, 
согласно ч. 2 ст. 21 указанного закона «состав обо-
ронно-промышленного комплекса определяется свод-
ным реестром организаций оборонно-промышленно-
го комплекса». 

Указанный реестр формируется уполномоченным 
органом государственной власти (в настоящее вре-
мя – Министерство промышленности и торговли Рос-
сийской Федерации) в порядке, определенном в По-
становлении Правительства Российской Федерации 
от 20 февраля 2004 г. № 96 «О сводном реестре ор-
ганизаций оборонно-промышленного комплекса»3. 
Критерии, соответствие которым является основа-
нием для включения хозяйствующего субъекта в ре-
естр организаций оборонно-промышленного ком-
плекса, установлены в п. 2 Положения о ведении 
сводного реестра организаций оборонно-промыш-
ленного комплекса.

В связи с тем, что в действующем законодатель-
стве отсутствует нормативное закрепление понятия 
«оборонно-промышленный комплекс», обратимся 
к основным теоретическим взглядам по данному во-
просу. Так, согласно подходам ученых-экономистов, 
в качестве оборонно-промышленного комплекса сле-
дует понимать «совокупность научных, исследова-
тельских, испытательных организаций и предприятий 
промышленности, выполняющих государственный 
оборонный заказ» [Князьнеделин: 25]. 

С предложенной точкой зрения не представля-
ется возможным согласиться в полном объеме, так 
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как авторы подходят достаточно узко к пониманию 
оборонно-промышленного комплекса. Дело в том, 
что инвестиционная деятельность в исследуемой 
сфере не сводится исключительно к выполнению 
государственного оборонного заказа, а представ-
ляет собой более широкую совокупность осущест-
вляемых мероприятий, включая, например, форми-
рование научной и технологической модернизации 
путем приобретения высокотехнологического обо-
рудования, создания объектов капитального строи-
тельства и т. д. 

Представляет интерес точка зрения, предложен-
ная С.Д. Бодруновым, Н.А. Никитиной и Н.М. Глу-
мовой, согласно которой под оборонно-промыш-
ленным комплексом следует понимать «систему, 
в которую входят производственные, научно-про-
изводственные, научно-исследовательские, проек-
тно-конструкторские, испытательные и другие ор-
ганизации, осуществляющие работу по обеспечению 
выполнения государственного оборонного заказа, 
направленную на поддержание обороноспособно-
сти и безопасности Российской Федерации, а так-
же органы военного управления, объединения, со-
единения воинских частей и организаций, которые 
входят в виды и рода войск Вооруженных Сил, тыл 
и войска, не входящие в рода войск Вооруженных 
Сил, направленные на обеспечение обороноспособ-
ности и безопасности Российской Федерации, а так-
же военно-технического сотрудничества с други-
ми государствами» [Бодрунов, Никитина, Глумова: 
20–34]. А.В. Соколов под термином «оборонно-про-
мышленный комплекс» понимает «совокупность 
предприятий и организаций, занятых разработкой 
и производством продукции военного и гражданско-
го назначения (а также ремонтом вооружения, воен-
ной и специальной техники), объединенных по от-
раслевому признаку» [Соколов: 33–43].

Исследователи А.В. Кудашкин и Е.А. Свинных 
определяют оборонно-промышленный комплекс 
как «совокупность юридических лиц, осуществляю-
щих деятельность в сфере разработки, производства, 
ремонта и утилизации вооружения, военной и спе-
циальной техники, иного военного имущества» [Ку-
дашкин, Свининых: 37–48].

Таким образом, на основании изложенного пред-
ставляется возможным предложить следующую 
формулировку: под оборонно-промышленным ком-
плексом следует понимать совокупность организа-
ций, включенных уполномоченным органом госу-
дарственной власти в сводный реестр организаций 
оборонно-промышленного комплекса и обладающих 
следующими квалифицирующими признаками: а) на-
личие имущества, использование которого в эконо-
мической (хозяйственной) деятельности направлено 
на обеспечение обороноспособности и безопасно-

сти государства; б) экономическая (хозяйственная) 
деятельность организации включает в себя выполне-
ние государственного оборонного заказа, разработ-
ку и производство комплексов вооружений, военной 
и специальной техники (их комплектующих и состав-
ных частей), иной продукции военного назначения, 
реализацию научно-технического развития и модер-
низации, технологической независимости Россий-
ской Федерации; в) наличие у организации квали-
фицированных работников (установление трудовых 
правоотношений), задействованных в осуществле-
нии вышеуказанной деятельности. 
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in the implementation of criminal proceedings is analyzed. The most successful, according to the authors, version of the idea 
implementation can be found in Italy, where a system of exchange and accumulation of information between the court, 
preliminary investigation bodies and the prosecutor’s offi ce has been created. For the Russian legal fi eld, the technology of 
conducting criminal cases using digital technologies is still at the concept stage, with respect to which it is impossible to draw 
a conclusion about the unambiguous need and form of possible implementation. At the same time, the article concludes that 
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Анализ современного российского законодатель-
ства позволяет констатировать, что процесс внед рения 
цифровых технологий в уголовное судопроизводств 
идёт медленнее по сравнению с другими видами про-
цессуальной деятельности. Это предсказуемо и объ-
яснимо, поскольку именно в рамках производства 
по уголовному делу человек может быть привлечён 
к самому строгому виду юридической ответственно-
сти – уголовной с назначением, как правило, уголовно-
го наказания. Цена ошибки в этой сфере крайне высо-
ка, поскольку возможно незаконное ограничение прав 
и свобод человека, а его судьба навсегда искалечена. 
Как нам представляется, именно в связи с этим столь 
осторожно решается вопрос о внедрении современ-
ных технологий в уголовное судопроизводство с учё-
том того, что еще не до конца изучены все риски их 
использования и нет абсолютной гарантии безопасно-
сти получения и хранения данных на настоящем этапе 
развития науки, принимая во внимание уровень тех-
нической оснащенности правоохранительных органов.

Однако, по мнению ряда ученых [Саркисян: 3], 
именно в России преступления в информационной 
среде стремительно приобретают тенденции к рас-
пространению в связи с высокой цифровизацией об-
щества. Такая траектория развития преступности 
не может не обусловливать появление изменений 
и в столь консервативной сфере правового регулиро-
вания, как уголовный процесс. На практике перед ли-
цами, ведущими процесс, все чаще встают задачи, 
при выполнении которых они вынуждены взаимодей-
ствовать с цифровыми документами, следами престу-
плений в информационной среде при значительной 
ограниченности нормативной базы.

 В этой связи в настоящее время актуальными яв-
ляются проблемы, связанные как с неоднозначно-
стью существующего законодательного закрепления 
использования цифровых технологий при производ-
стве по уголовным делам, так и с его недостаточно-
стью. Практически каждое процессуальное действие, 
совершаемое следователями, дознавателями и ины-
ми участниками процесса, например, в рамках пред-
варительного расследования, может иметь цифровой 
элемент. Важно учесть, что излишне подробная ре-
гламентация не всегда оправдана, иначе целесообраз-
нее было бы принять новый кодекс цифровизованно-

the corresponding software can provide a huge number of opportunities for persons participating in the case. The supposed 
advantages include simplifi cation of the procedure for storing materials, ensuring equal access to them by the prosecution, 
defense and the court, and reducing the time frame for offi ce work. However, the legislator’s passive position regarding this 
project can be explained by the disproportionate amount of resources that will be required for its implementation.
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го судопроизводства, что представляется излишним. 
В связи с этим при совершенствовании существую-
щей правовой регламентации необходимо учитывать 
критически важные моменты, связанные с наиболее 
распространёнными видами правоотношений в ука-
занной сфере. При этом важно иметь ввиду реальные 
возможности технического обеспечения учрежде-
ний судебной системы и правоохранительных орга-
нов, а также сроки производства в отдельных стади-
ях уголовного процесса. 

Остановимся на наиболее перспективных, на наш 
взгляд, моментах компьютеризации и цифровизации 
уголовного процесса в Российской Федерации. 

Ч. 2 ст. 474 Уголовно-процессуального кодекса 
Российской Федерации (далее – УПК РФ) устанав-
ливает, что процессуальные документы в рамках уго-
ловного судопроизводства могут быть выполнены не-
сколькими способами, среди которых законодатель 
отмечает и электронный. В настоящее время подоб-
ным способом допускается создание нескольких ви-
дов документов. 

Законодательной новеллой декабря 2023 года яв-
ляется ст. 474.2 УПК РФ, регулирующая порядок 
использования электронных процессуальных доку-
ментов на досудебном производстве. Данная нор-
ма устанавливает, что в цифровом виде могут быть 
созданы многие их виды: ходатайство, заявление, 
за исключением заявления о преступлении, жало-
ба, представление, требование. В отношении иных 
процессуальных документов, таких как постанов-
ления, обвинительное заключение, обвинительный 
акт, обвинительное постановление и другие, может 
быть создана лишь их электронная копия. Обязатель-
но должен существовать оригинал такого документа 
на аналоговом носителе, перенос в компьютеризи-
рованную плоскость осуществляется по усмотрению 
участников процесса. Прилагаемые ко всем доку-
ментам материалы должны также подаваться в циф-
ровой форме и заверяться электронной подписью 
лица, издавшего соответствующие документы. Каж-
дый из упомянутых документов не должен содер-
жать в себе сведений, составляющих охраняемую фе-
деральным законом тайну, они не могут создаваться 
и в некоторых иных случаях, предусмотренных зако-
нодателем в названной статье. 
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В настоящее время повсеместная компьютериза-
ция судопроизводства включила в себя практически 
все виды процессуальных документов в рамках досу-
дебного производства по уголовным делам, что, без-
условно, является положительной тенденцией раз-
вития уголовно-процессуального законодательства. 
Нетрудно заметить положительные стороны внедре-
ния электронного документооборота. Так, например, 
достигается значительное ускорение процедур по оз-
накомлению сторон с такими документами благода-
ря тому, что они могут быть переданы с использова-
нием цифровых носителей, а также с привлечением 
Единого портала государственных и муниципальных 
услуг (функций). Таким образом создаются условия 
для реализации, например, права участников про-
цесса на своевременное обжалование процессуаль-
ных решений и актов. 

Однако законодатель в настоящее время не каса-
ется вопроса перевода в электронную форму одного 
из самых важных элементов судопроизводства – ма-
териалов уголовного дела. Среди ученых и практи-
ков, тем не менее, по этому поводу уже долгое время 
ведутся оживленные дискуссии, а именно с момента 
появления компьютеров в повседневной жизни боль-
шинства россиян. 

Ни в законодательных актах, ни в науке не да-
ется однозначного понятия уголовного дела в ма-
териальном смысле. Данный объект является столь 
фундаментальным и привычным для уголовного су-
допроизводства, что его сущность и основные черты 
могут быть выявлены интуитивно. Считаем необхо-
димым однозначно определить понятие данного яв-
ления в том смысле, которым мы будем оперировать 
в дальнейшем. Исходя из комплексного анализа норм 
УПК РФ, можно сделать вывод о том, что уголовное 
дело – это совокупность юридически значимых объ-
ектов материального мира и сведений о них, связан-
ных с производством по конкретному делу, к которым 
относятся процессуальные документы лиц, ведущих 
процесс, доказательства и иные материалы, напрямую 
или косвенно связанные с событием преступ ления 
и лицами, принимавшими в нем участие. Такие дан-
ные являются овеществленным выражением конкрет-
ного уголовного процесса, их совокупность форми-
руется на протяжении всех стадий судопроизводства 
и является одной из важнейших материй для всего 
процесса. Так, при кассационном и надзорном про-
изводстве суды не рассматривают дело по существу, 
а руководствуются лишь теми данными, которые уже 
были собраны и закреплены в его материалах на пре-
дыдущих стадиях. Данные включаются в уголовное 
дело на основании предписаний закона и внутреннего 
убеждения лиц, ведущих процесс. Например, в соот-
ветствии со ст. 286 УПК РФ в рамках судебного засе-
дания к материалам приобщаются только те докумен-

ты, в отношении которых вынесено соответствующее 
определение или постановление суда. 

Материалы дела – объект непревзойдённой важ-
ности для судопроизводства, хранящий в себе свиде-
тельства всего процесса, но его объем и сложность 
формирования зачастую являются значительной про-
блемой для участников судопроизводства. В связи 
с тем, что каждое процессуальное действие оформ-
ляется одним или несколькими документами, слож-
ность конкретного дела и длительность производ-
ства по нему с необходимостью влекут и увеличение 
объема его материалов, в некоторых случаях дости-
гая количества десятков томов, состоящих из сотен 
страниц. Безусловно, это порождает множество про-
блем в различных ситуациях обращения с такими 
документами. Сторона защиты в рамках досудебно-
го производства на основании ст. 217 УПК РФ име-
ет право на ознакомление с материалами уголовного 
дела, входящими в него документами и доказатель-
ствами. В случаях, когда предварительное рассле-
дование осуществлялось долгие годы процесс ис-
следования материалов из-за их объема может быть 
затруднительным. Длительный период хранения мас-
сива бумажных документов сопряжен со значитель-
ными рисками из-за возможности износа, утраты ка-
ких-либо его элементов с течением времени. 

В целях упрощения возбуждения и ведения уго-
ловного дела в последние годы активно обсуждает-
ся возможность переноса этих процессов в цифро-
вую плоскость. Эта идея поддерживается, например, 
такими учёными, как Ю.А. Цветков, С.В. Зуев и дру-
гими [Рамалданов: 94]. В отечественной уголовно-
процессуальной науке разработаны различные под-
ходы к возможности реализации такой технологии. 
Немаловажным является и анализ опыта зарубеж-
ных стран, некоторые из которых уже многие годы 
успешно реализуют подобную технологию.

Интересным представляется взгляд А.Ф. Абдулва-
лиева, который считает, что под электронным уголов-
ным делом следует понимать «электронный носитель, 
предназначенный для хранения цифровой информа-
ции — материалов уголовного дела, полностью заме-
няющий собой бумажный вариант уголовного дела, 
позволяющий использовать его совместно с порта-
тивным компьютером для собирания доказательств 
в рамках расследования и рассмотрения уголовно-
го дела» [Абдулвалиев: 151]. В связи с тем, что рабо-
та была написана более 10 лет назад, уровень разви-
тия техники в то время был несколько ниже, поэтому 
правовед отождествляет электронное уголовное дело 
лишь с носителем цифровой информации, но сейчас 
вполне можно рассматривать его и как программ-
ный код, в который вносятся изменения для отра-
жения новых данных, которые требуется приобщить 
к делу. Ученый сводит возможность использования 
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электронного уголовного дела лишь в качестве спосо-
ба аккумулирования доказательств по делу. По наше-
му мнению, такая технология может иметь куда бо-
лее широкое применение, так как масса документов, 
создаваемых при производстве по делу, не имеет до-
казательственного, а скорее обладает лишь процедур-
ным значением. В то же время, именно применение 
цифровых средств хранения информации в процессе 
доказывания может иметь наибольшее значение в на-
стоящее время, так как все чаще при производстве 
по уголовным делам приходится обращаться имен-
но к электронным доказательствам, перенос кото-
рых на иные носители может быть затруднительным, 
например, при переносе данных больших форматов 
на бумагу посредством печати. Таким образом, ста-
новятся понятными причины, по которым автор скон-
центрировал свое внимание именно на таком способе 
использования виртуального уголовного дела.

В научной литературе обозначены подходы 
к определению рассматриваемого понятия. Напри-
мер, Р.В. Пенез считает, что цифровым уголовным де-
лом необходимо считать «электронно-фиксированную 
информацию, при помощи аппаратно-технических 
устройств и программных средств, которая выражена 
в установленном формате, отражающую какой-либо 
факт или событие, имеющее отношение к уголовно-
му делу и заполняемую соответствующим должност-
ным лицом с целью осуществления расследования 
по уголовному делу» [Пенез, 54]. Такая позиция имеет 
определённые сходства с ранее рассмотренной теори-
ей. Однако авторами по-разному расставлены акцен-
ты: первый из них считает, что электронное уголов-
ное дело – это, прежде всего, носитель информации, 
а второй – строит свою теорию вокруг понимания его 
как массива данных в целом, независимо от избран-
ного способа фиксации. В то же время, нельзя согла-
ситься со вторым подходом в том, что правовед сужает 
возможность использования такого программного обе-
спечения лишь в целях расследования уголовного дела. 
Как отмечалось ранее, имеется множество преиму-
ществ и в реализации технологии в судебных стадиях.

Положительный опыт реализации такой инициа-
тивы может быть обнаружен во многих зарубежных 
странах: сходные технологии существуют в практи-
ке судопроизводства США, Канады, Италии, Испа-
нии [Гарипов, Моругина 2021: 587], Эстонии, Дании, 
Сингапура, Китайской Народной Республики [Гари-
пов, Моругина 2022: 148] и других стран. Каждое 
государство индивидуально подходит к определе-
нию способа имплементации такой технической кон-
струкции в свою правовую систему с учетом исто-
рических особенностей собственного типа процесса. 
Так, в США в целях обеспечения состязательности 
при производстве по уголовным делам обязанность 
по ведению цифровых материалов уголовного дела 

переложена на административные аппараты судов, 
которые сами аккумулируют и систематизируют дан-
ные, предоставляемые им сторонами обвинения и за-
щиты [Гарипов, Моругина 2021: 587]. В таком случае 
электронное уголовное дело представляет собой ско-
рее канал обмена информацией по делу между сторо-
нами. Исторически сложившиеся особенности судо-
производства в Америке закономерно определили роль 
именно суда в качестве стороны, осуществляющей 
независимое аккумулирование информации в рамках 
производства. Цифровизация же, в таком случае, лишь 
расширяет возможности субъектов процесса по предо-
ставлению информации в обоснование своей позиции. 

Наиболее показательным в данном вопросе явля-
ется опыт Италии, где с конца 1990-х годов ведутся 
попытки по разработке программного обеспечения, 
позволяющего своевременно и эффективно обмени-
ваться данными органам предварительного расследо-
вания, прокуратуре и судам. Т.И. Гарипов и Н.А. Мо-
ругина в своих научных трудах показали основные 
проблемы внедрения систем электронного уголовно-
го судопроизводства, с которыми столкнулись за ру-
бежом. Внимательное изучение подобного опыта мо-
жет послужить хорошей базой для включения таких 
технологий в отечественный уголовный процесс [Га-
рипов, Моругина 2022: 149–152]. Среди них: слож-
ность в обеспечении системного и слаженного взаимо-
действия органов исполнительной и судебной власти, 
что, в целом, не столь существенно для Российской 
Федерации, а также необходимость в дорогостоящем 
техническом оснащении правоохранительных органов 
и учреждений судебной системы – крайне актуальная 
проблема, проходящая красной нитью через весь про-
цесс компьютеризации органов власти. Вместе с тем, 
с течением времени и ходом поступательного обнов-
ления материально-технической базы судов и правоох-
ранительных органов, она становится менее актуаль-
ной. Система ведения электронных дел уже на стадии 
возбуждения уголовного дела должна предоставлять 
равный доступ к его материалам всем лицам, осущест-
вляющим производство. В рамках досудебного произ-
водства их круг куда меньше, но обязательно включа-
ет в себя представителей разных ведомств – органов 
дознания или следствия и прокуратуры, что с тех-
нической точки зрения станет значительной нагруз-
кой на системы связи, на основании которых будет 
функционировать соответствующая программа. В рас-
смотренных работах ученых также не дается отве-
та на вопрос о том, как сторона защиты получает до-
ступ к материалам уголовного дела в цифровой форме. 

Опыт внедрения в наше судопроизводство авто-
матизированных информационных систем, а также 
комплексных информационных интернет-порталов 
различной направленности, среди которых наиболее 
ярким примером является ранее упомянутый Еди-
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ный портал государственных и муниципальных ус-
луг (функций), показывает, что в настоящее время 
российские разработчики при поддержке государства 
имеют техническую возможность создать цифровую 
инфраструктуру, позволяющую обмениваться масси-
вами информации в рамках производства по уголов-
ному делу. Естественно, предусмотренные функции 
должны отвечать нормативно-правовым требованиям, 
предусмотренным не только уголовно-процессуаль-
ным законом, но и содержащимся в законодательстве 
об информационной безопасности и о защите персо-
нальных данных граждан. 

Нельзя не заметить почти полное отсутствие вни-
мания законодателя к рассмотрению возможности вне-
дрения технологии электронного уголовного дела хотя 
бы в части, наравне с физическим его аналогом. Это 
может быть связано как с наличием иных приоритет-
ных проблем, имеющихся в правовом поле страны, так 
и с несоизмеримым объемом ресурсов, которые потре-
буются для создания и поддержания функционирования 
столь сложного программного обеспечения. Несмотря 
на массу рисков, сопутствующих внедрению рассмо-
тренной технологии в уголовный процесс России, мож-
но сказать, что удобство, скорость обмена информацией, 
сохранность данных, обеспечиваемые в цифровом про-
странстве, являются весомыми аргументами для серьез-
ного рассмотрения попытки реализации такого проек-
та в нашей стране, даже если это произойдет не скоро.
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Вопрос вертикального делегирования отдельных 
государственных полномочий негосударственным ор-
ганизациям сегодня не относится к разряду исключи-
тельно теоретических. Более того, в последнее время 
такой механизм, хоть и не имеет последовательного 
и целостного юридического закрепления, но пользу-
ется ощутимым вниманием, как со стороны исследо-
вателей, так и законодателя.

Подтверждает это А.В. Шиндина, указывая на то,  
что сам по себе институт делегирования имеет все-
стороннее применение в современном конституци-
онном развитии Российской Федерации, если учесть, 
что термин “делегирование” подменяется такими по-
нятиями, как “передача” и “наделение” [Шиндина 
2016а: 173]. С этим в целом соглашается и Р.З. Хася-
нов, который также отмечает синонимичное употре-
бление терминов «передача», «наделение», «делегиро-
вание» государственных полномочий в действующем 
законодательстве [Хасянов: 58].

Само делегирование государственных полномо-
чий, как поясняет А.В. Корепина, следует рассматри-
вать как один из методов государственного управле-
ния, используемый органами исполнительной власти 
для решения задачи эффективного перераспределения 
полномочий [Корепина: 46]. Такое понимание в целом 
разделяется и А.В. Шиндиной, которая под делегиро-
ванием подразумевает комплексную конституцион-
но-правовую категорию, охватывающую различные 
формы и способы передачи властных полномочий 
в целях совершенствования государственного управ-
ления [Шиндина 2016b: 132].

Примером законодательного закрепления возмож-
ности делегирования государственных полномочий 
негосударственным организациям стало принятие 
профильного федерального закона1. Нормативный 
правовой акт обычно воспринимается в качестве до-
кумента, устанавливающего общий механизм функ-
ционирования единой информационной системы 
учета рекламы в информационно-телекоммуникаци-
онной сети Интернет, а также ее хранения и обеспече-
ния доступа к ней в целях обеспечения автоматизации 
процессов сбора и обработки информации, как следу-
ет из пояснительной записки к соответствующему за-
конопроекту. Между тем именно в данном законе ус-
матривается вертикальное делегирование отдельных 
государственных полномочий Роскомнадзора негосу-
дарственным организациям, что, как представляется, 
не только на практике демонстрирует интерес к самой 
идее децентрализации публичной власти, но и непол-
ноценную юридическую оформленность самого пра-
вового института.

For citation: Tselishchev A.A. On the issue of the legal status of the operator of the “Unifi ed Register of Internet 
Advertising” as an organisation exercising certain state powers. Vestnik of Kostroma State University, 2024, vol. 30, 
no. 4, pp. 178–181. (In Russ.). https://doi.org/10.34216/1998-0817-2024-30-4-178-181

Указанное вертикальное делегирование усматри-
вается при ознакомлении с механизмом единой си-
стемы учета рекламы, функционирование которой, 
как поясняет Е.А. Сысоева, направлено на повыше-
ние эффективности рекламных кампаний, а также 
ограничение нелегитимных схем, связанных с ухо-
дом от налогов и прекращением хозяйственной дея-
тельности недобросовестных участников рекламно-
го рынка [Сысоева: 14]. Это в целом подтверждается 
Докладом по итогам обобщения правоприменитель-
ной практики осуществления антимонопольными 
органами государственного надзора в сфере рекла-
мы за 2021 г.2, в соответствии с которым обращается 
внимание на общий рост нарушений законодатель-
ства о рекламе в сети Интернет, при распространении 
рекламы по сетям электросвязи в размере 38,02 % 
в 2021 г. от всех выявленных нарушений (21,46 % 
от всех нарушений в 2020 г.).

Функционирование созданной единой информа-
ционной системы учета рекламы в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет достигается 
посредством соответствующей маркировки рекла-
мы, а также исполнения части 3 статьи 18.1 Феде-
рального закона «О рекламе»3, предусматривающей 
обязанность рекламодателей, рекламораспространи-
телей, операторов рекламных систем при размеще-
нии рекламы в сети Интернет предоставлять инфор-
мацию в Роскомнадзор, осуществляющий функции 
по контролю и надзору в сфере средств массовой 
информации, массовых коммуникаций, информаци-
онных технологий и связи. При этом законодателем 
прямо упоминается, что такая передача данных осу-
ществляется через операторов рекламных данных, 
которыми являются уполномоченные Роскомнадзо-
ром владельцы программ для электронных вычисли-
тельных машин, предназначенных для установления 
факта распространения рекламы в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет, осуществля-
ющие учет рекламы и предоставляющие информа-
цию в Роскомнадзор.

Таковыми операторами рекламных данных по ито-
гам первого конкурса в 2022 г. признаны ООО «Ян-
декс ОРД», ООО «Озон ОРД», ООО «ОРД-А», 
ООО «Лаборатория разработки», ООО «Первый 
ОРД», ООО «ВК рекламные технологии», ООО «Ме-
диаСкаут». Правовой статус оператора рекламных 
данных при этом обозначен в пункте 3 Условий от-
бора оператора рекламных данных4, из которых вид-
но, что оператор данных рекламы является, кроме 
прочего, российским юридическим лицом с устав-
ным (складочным) капиталом не менее 200 мил. руб-
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лей, а также владельцем программно-аппаратного 
средства и исключительного права на специализи-
рованную программу. 

Как видно, целостное конституционно-право-
вое закрепление статуса оператора рекламных дан-
ных отсутствует, как нет полноценного закрепления 
процедуры и оснований делегирования соответству-
ющих полномочий Роскомнадзора негосударствен-
ным хозяйствующим субъектам, хотя, как следует 
из заключения по Федеральному закону «О вне-
сении изменений в Федеральный закон “О рекла-
ме”», подготовленного Комитетом Совета Федера-
ции по экономической политике, положения данного 
закона призваны систематизировать отношения меж-
ду участниками рынка рекламы, распространяемой 
в сети Интернет, обеспечить их прозрачность, рав-
ное соблюдение требований законодательства Рос-
сийской Федерации.

Полагаем, правильным в этой связи является 
не только нормативно-правовое закрепление полно-
мочий Роскомнадзора на осуществление учета, хра-
нения и обработки информации о распространен-
ной в информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет рекламы, в том числе сведений о рекламо-
дателях и рекламораспространителях, операторах 
рекламных систем, но и законодательная фиксация 
возможности передачи отдельных государственных 
полномочий коммерческим организациям, которы-
ми, в частности, являются полномочия оператора ре-
кламных данных, кроме того, корректное определе-
ние возможно в подзаконном акте статуса оператора 
рекламных данных, вследствие принятия им отдель-
ных государственных полномочий.

В этой связи следует согласиться с С.В. Василье-
вой, отмечающей, что в ходе реализации государ-
ственных полномочий организации, очевидно, на-
деляются административным статусом, который 
должен быть приближен к административному ста-
тусу органов исполнительной власти (органов управ-
ления) [Васильева: 33]. В этом случае статус опе-
ратора рекламных данных должен быть сходным 
с положением субъекта, осуществляющего публич-
но значимые функции, в силу наличия специальной 
правоспособности. Если так, то в целом можно из-
менить формулировку вывода Р.З. Хасянова и за-
ключить, что оператор рекламных данных является 
наделенным государством, в лице Роскомнадзора, со-
ответствующими полномочиями негосударственной 
организацией со специальной правоспособностью, 
которая призвана удовлетворить публичный (обще-
ственный) интерес неопределенного круга лиц, за не-
исполнение или ненадлежащее исполнение которых 
установлена ответственность [Хасянов: 64]. Приоб-
ретение такого статуса негосударственной организа-
цией, полагаем, должно осуществляться посредством 

вынесения Роскомнадзором соответствующего рас-
поряжения, в котором фиксируются как их приобре-
татель, так и передаваемые государственные полно-
мочия с указанием срока их валидности в отношении 
конкретного приобретателя.

Рассуждая о практически отсутствующем регули-
ровании в части порядка передачи отдельных государ-
ственных полномочий Роскомнадзора негосударствен-
ной организации, вследствие чего она приобретает 
статус оператора рекламных данных, нельзя не со-
гласиться с выводом С.В. Васильевой о том, что пе-
редача государственных полномочий в обозначенном 
контексте по своему правовому механизму отличается 
от передачи полномочий от одного государственного 
органа к другому в рамках вертикали власти, вслед-
ствие чего имеет место сложный состав передачи пол-
номочий, уникальность которого связана с допущени-
ем развития договорных форм (в том числе в формате 
административного договора, реже акта) взаимоотно-
шений и учетом воли организации и ее интересов [Ва-
сильева: 34]. Полагаем, именно посредством заклю-
чения договора Роскомнадзор и оператор рекламных 
данных могли бы определить не только размер фи-
нансирования при осуществлении соответствующих 
отдельных государственных полномочий, но и пара-
метры их осуществления, а также ответственности 
за ненадлежащее осуществление.

Значимой юридической новацией в этой связи 
также, на наш взгляд, могла бы стать корректиров-
ка статьи 11 Конституции России5 в части указания 
не только на возможность разграничения предме-
тов ведения и полномочий между органами государ-
ственной власти Российской Федерации и органами 
государственной власти субъектов Российской Феде-
рации, что может рассматриваться в качестве гори-
зонтального делегирования полномочий, но и пере-
дачи полномочий негосударственным организациям 
как проявления вертикального делегирования от-
дельных государственных полномочий. Указанное, 
как видно из приведенного выше, фактически уже 
осуществляется, при этом сам институт юридически 
основывается на статье 78 и статье 132 Конституции 
России5 в интерпретации позиции постановления 
Конституционного Суда России6. Данная позиция 
последовательно подтверждается иными постанов-
лениями Конституционного Суда России.

Независимо от того, будут ли законодателем 
в ближайшем будущем учтены указанные или сход-
ные поправки, кажется очевидным, что конституци-
онно-правовой механизм делегирования отдельных 
государственных полномочий, в том числе полно-
мочий Роскомнадзора, негосударственным органи-
зациям имеет сегодня все более расширяющуюся 
практику применения в России. И если некоторое 
время назад приходилось говорить лишь про систе-
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му маркировки «Честный знак», как наиболее по-
казательный, пусть и довольно частный пример 
осуществления публичной власти бизнесом, вслед-
ствие принятия им соответствующих полномочий, 
функционирование системы маркировки рекламы, 
как представляется, может довольно серьезно повли-
ять на конституционно-правовую оценку всей систе-
мы государственного управления, поставив перед со-
временной юридической наукой вопрос о его частных 
и публичных акторах и ресурсах.
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Современные технологии стремительно проника-
ют во все сферы нашей жизни, и судебная система 
не стала исключением. Рост информатизации и авто-
матизации привел к возникновению и стремительно-
му развитию электронного правосудия. Электронное 
правосудие представляет собой интеграцию инфор-
мационно-коммуникационных технологий (ИКТ) 
в судебную деятельность. Это не отдельная ветвь 
судебной системы, а, скорее, ее эволюционное раз-
витие, которое позволяет трансформировать тради-
ционное правосудие в единое сетевое пространство.

Электронное правосудие представляет собой но-
вейший этап развития юридической системы, пред-
лагающий применение непосредственно новейших 
ИТ для обеспечения совершенствования судебно-
го процесса. Этот подход имеет своих сторонников 
и противников, но его потенциал и перспективы не-
оспоримы. Как отметил И.С. Соловьев, электронное 
правосудие можно рассматривать как философию1. 
Это означает, что этот подход предлагает новую кон-
цепцию, основанную на использовании современных 
технологий для достижения справедливости и эффек-
тивности в судебных процессах. Он открывает новые 
горизонты для внесения концептуальных изменений 
в арбитражное процессуальное законодательство.

Ю.В. Архипова поддерживает эту точку зрения, 
отмечая, что электронное правосудие является осно-
вой для дальнейшего совершенствования арбитраж-
ного процесса. Она подчеркивает, что использование 
информационных технологий позволяет повысить 
эффективность судебных процедур, ускорить их рас-
смотрение и обеспечить более справедливое разреше-
ние споров [Архипова]. Одним из основных преиму-
ществ электронного правосудия является упрощение 
доступа к юридической информации и судебным про-
цедурам. Граждане и предприниматели могут полу-
чить доступ к судебным решениям, арбитражным 
судам и другой юридической информации онлайн, 
что способствует прозрачности и открытости право-
вой системы.

Иной точки зрения придерживается автор публи-
кации «Электронное правосудие в России» О. Н. Ма-
каренко, который на вопрос, является ли «электрон-
ное правосудие» новым этапом эволюционного 
развития, ответил отрицательно: «Что касается “элек-
тронного” правосудия, то вряд ли использование со-
временной техники в процессе судопроизводства мо-
жет создать новый вид правосудия. Не было же у нас 
до использования в деятельности судов компьютеров 
“машинописного правосудия”, а до этого “рукопис-
ного правосудия”» [Макаренко: 160].

Электронное правосудие предлагает ряд преиму-
ществ, которые могут существенно улучшить судеб-
ную систему; и одним из них является возможность 
сокращения времени рассмотрения дел и уменьшения 

административных издержек, благодаря использова-
нию информационных технологий, например, судеб-
ные процессы могут проводиться в режиме онлайн, 
что позволяет участникам судебного процесса эко-
номить время и ресурсы. Удаленная коммуникация 
стала неотъемлемой частью нашей жизни, что осо-
бенно актуально для судебной системы, где эффек-
тивность и оперативность являются ключевыми фак-
торами. Однако внедрение электронного правосудия 
также представляет собой ряд вызовов и проблем. 
Вопросы безопасности данных и конфиденциаль-
ности информации требуют особого внимания, не-
обходимо обеспечить надежную защиту информа-
ции и гарантировать ее конфиденциальность; кроме 
того, важно сделать систему доступной и понятной 
для всех участников, включая людей с ограниченны-
ми возможностями и низким уровнем технической 
грамотности. Так, упомянутое выше подчеркивает 
целесообразность разработки простых и интуитив-
но понятных интерфейсов, а проведения обучающих 
программ. 

О.Н. Макаренко затрагивает вопрос о статусе 
«электронного правосудия» как этапа в развитии пра-
вовой системы; его выводы скептические, он утверж-
дает, что интеграция современных технологических 
решений в судебную практику не приведет к появ-
лению новой формы правосудия; скорее, это будет 
продолжение уже существующих тенденций в рам-
ках традиционной системы. О.Н. Макаренко сравни-
вает это с использованием компьютеров в судебной 
деятельности, которые не привели к появлению но-
вого вида правосудия, так же как и ранее использо-
вание рукописного правосудия. 

Согласно С.В. Романенковой, электронное право-
судие – система АИС, обеспечивающих высокий уро-
вень прозрачности судебных актов; кроме того, АИС 
направлены на ведение «электронных дел» и на до-
ступность материалов дела; т. е. участники судебно-
го процесса могут легко ознакомиться с необходимой 
для них информацией и документами, связанными 
с делом [Романенкова: 26].

В узком смысле предмет анализа, произведенно-
го в данной работе, – концепция правосудия – пред-
полагает возможность для судебных органов и участ-
ников процесса выполнять действия с юридической 
значимостью, которые оказывают влияние на иници-
ацию и последующее продвижение судебного разби-
рательства, осуществляемого в строгом соответствии 
с нормами законодательства; к примеру, это может оз-
начать подачу документов, имеющих юридическую 
силу, в электронном виде, либо же прямое участие 
в судебных заседаниях через такие средства связи, 
как видеоконференции.

В.В. Ярков видит электронное правосудие как не-
посредственно современную систему разрешения 
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споров, базирующуюся на использовании электрон-
ных технологий, он выделяет несколько ключевых 
элементов этой системы, которые в существенной 
степени убыстряют ход судебного разбирательства; 
в том числе, одним из этих составных частей считает-
ся руководство процессом, разбирательством в суде. 
За счет электронных систем стороны в споре могут 
получить подробные инструкции о том, как правиль-
но подготовиться к суду, какие документы и аргумен-
ты предоставить, а также о сроках и порядке судеб-
ных процедур [Ярков: 25]. 

Электронное правосудие есть ключевой элемент 
современной концепции электронного государства; 
и сама концепция основана непосредственно на ис-
пользовании информационных технологий и элек-
тронных инструментов для обеспечения эффектив-
ного и надежного исполнения правосудия. Согласно 
Ю.А. Ждановой, ЭП являет собой уникальный ме-
тод и форму выполнения судебных функций в рам-
ках электронного государства [Жданова: 80]. Но упо-
мянутая автором формулировка, по нашему мнению, 
слишком общая и не отражает каждого важного аспек-
та этого термина; и поэтому представляется целе-
сообразным рассмотреть ЭП именно как систему, 
которая использует цифровые технологии для улуч-
шения доступности и прозрачности судебного процес-
са; упомянутое может включать в себя такие элемен-
ты, как электронное ведение дел, подача документов 
в электронном формате и проведение судебных засе-
даний через видеоконференции.

Как считают Ф.Р. Гаджиева и Д.А. Панкратова, 
важно придерживаться следующей, более точной фор-
мулировки насчет термина ЭП: «Электронное пра-
восудие – применение информационных технологий 
судьей, участниками судебного процесса и иными за-
интересованными лицами в целях повышения эффек-
тивности и качества отправления правосудия» [Гад-
жиева, Панкратова: 19]. Я.В. Антонов подчеркивает, 
что электронное правосудие не должно полностью 
исключать традиционные формы судопроизводства, 
такие как присутствие сторон в судебном заседа-
нии [Антонов: 63]. С его точки зрения, ЭП является 
дополнением непосредственно к главным действиям 
судебного процесса.

ЭП представляет собой переход от традиционно-
го бумажного документооборота к цифровому фор-
мату; и этот процесс включает в себя использование 
электронных систем для обработки, хранения и об-
мена информацией, что упрощает управление дела-
ми и повышает эффективность судебной системы. 
Одним из ключевых аспектов электронного правосу-
дия является проведение судебных заседаний в уда-
ленном формате; т.е. стороны могут участвовать в су-
дебных процессах без необходимости физического 
присутствия в суде, что полезно в тех случаях, когда 

дела несложные и не требуют личного присутствия 
сторон. Регламентирующий документ, изданный Су-
дебным департаментом при Высшем судебном орга-
не РФ, раскрывает сущность «цифрового правосудия» 
как методику и формат реализации законодательно 
установленных процедурных шагов, которые базиру-
ются непосредственно на применении ИКТ в рамках 
судебной деятельности; упомянутое включает в себя 
электронное взаимодействие непосредственно между 
судебными инстанциями и субъектами права – физи-
ческими и юридическими лицами. Итак, предстоит 
осуществить комплексное усовершенствование тек-
ста по следующим основным направлениям:

1) терминологическая полнота: прежде всего, не-
обходимо обогатить документацию новыми термина-
ми, расширяя ее содержательный потенциал, к при-
меру, включением раздела о блокчейне;

2) семантическая корректность: тщательно переос-
мыслить значение используемых определений и клас-
сификаций [Храмцовская: 40]; при этом кажется весь-
ма обоснованным разделять мнение Н.А. Латышевой 
о необходимости создания унифицированных и кон-
цептуально обоснованных терминологических рамок 
в контексте судебного процесса; это, безусловно, спо-
собствует более динамичному, а также результативно-
му переходу системы правосудия России на путь циф-
ровизации [Латышева: 13].

В дискурсе юридической науки существует мне-
ние [Асланова: 332], согласно которому внедрение 
электронного правосудия не влечет за собой револю-
ционных новшеств в сфере судопроизводства, а пред-
ставляет трансформацию традиционных функций 
суда в цифровую плоскость (упомянутое подразуме-
вает, что суть судебной работы по анализу и разре-
шению споров остается неизменной, но процесс ее 
выполнения переходит в цифровой формат). Суще-
ствует и альтернативная точка зрения, утверждающая, 
что интеграция цифровых технологий в судебную си-
стему вносит существенные коррективы в ее действие.

С.В. Василькова акцентирует внимание на том, 
что ключевые трансформации проявляются в моди-
фикации психологического аспекта взаимодействий 
между судебной инстанцией и участниками процессу-
альных действий; в качестве примера, при обращении 
к технологиям видеоконференцсвязи, судья и свиде-
тель общаются на удаленном расстоянии, что исклю-
чает возможность для судьи интуитивно оценивать 
невербальные сигналы собеседника, а также степень 
достоверности предоставляемой информации [Усо-
ва: 134]. 

ЭП представляет собой процедурный порядок, за-
крепленный в законодательстве, который позволяет 
судебной системе осуществлять правосудие по от-
носящимся к ее компетенции делам с применением 
ИТ, в соответствии с трактовкой С.В. Васильковой. 
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При этом удаленное взаимодействие непосредствен-
но с самими субъектами процесса и передача данных 
без использования бумажных носителей осущест-
вляются посредством интернета или иных средств 
электронной связи [Василькова: 44]. Упомянутое 
С.В. Васильковой понятие целесообразно принять 
во внимание непосредственно при разработке зако-
нодательного определения рассматриваемой нами де-
финиции «электронное правосудие».

Электронное правосудие – методика ведения су-
дебных процедур; благодаря ней процессуальные 
действия выполняются с использованием специали-
зированных ИКТ, предусмотренных непосредствен-
но соответствующим законодательством, и упомя-
нутые технологии позволяют эффективно управлять 
электронными документами, включая их создание, 
хранение и обмен информацией между участника-
ми судопроизводства. ЭП – часть более широкой 
концепции электронного государства и сетевого об-
щества, отражающая современные тренды развития 
и информатизации [Мухина: 207]. 

Электронное правосудие – это современный под-
ход к судебному процессу, который использует ИКТ 
непосредственно для обеспечения высокого уровня 
эффективности и прозрачности, он включает в себя 
несколько ключевых аспектов:

1. Использование ИКТ: ЭП использует ИКТ не-
посредственно как основной инструмент для выпол-
нения всех процессуальных действий, что говорит 
о том, что все документы могут быть направлены 
в суд через систему электронного документооборота. 
Это упрощает процесс судопроизводства.

2. Система электронного документооборота: ЭП 
предусматривает создание системы ЭДО, которая 
обеспечивает надлежащее прохождение документов 
непосредственно внутри судебной системы.

3. Управление электронным делом: важным аспек-
том ЭП считается введение системы управления элек-
тронным делом, позволяющее наиболее эффективно 
управлять информацией, содержащейся в судебных 
делах.

4. Публикация судебных актов: ЭП предусматри-
вает формирование системы публикации всех судеб-
ных актов, обеспечивая прозрачность и открытость 
процесса.

5. Применение аудио- и видеозаписей благодаря 
ЭП (для фиксации событий заседаний в рамках суда).

6. ЭП включает применение спецоборудования 
непосредственно для исследования разнообразных 
доказательств, которые представлены именно в элек-
тронной форме; во время анализа ЭП нам представ-
ляется целесообразным выделить некоторые ключе-
вые его аспекты.

Как форма процессуального действия ЭП ста-
ло возможным именно благодаря прогрессу в обла-

сти технологий. Данные технологии обеспечивают 
эффективное фиксирование и передачу информа-
ции; при этом сам термин «электронная процессуаль-
ная форма» не является новой правовой категорией; 
скорее он определяет установленный законом поря-
док действий судов при использовании электронных 
и интернет-технологий. Это подразумевает, что про-
цессуальные действия могут быть выполнены с по-
мощью электронных средств.

Далеко не все действия, связанные с таким про-
цессом, как обработка информации, например, осу-
ществление сбора, процедуры хранения, функции 
поиска, накопления и обработки данных, имеют от-
ношение к форме, которая является процессуальной; 
при этом некоторые из них, такие как, допустим, хра-
нение дел, являются организационной деятельностью 
и в принципе не относятся к непосредственному осу-
ществлению правосудия.

Важно также отметить, что нормативностью огра-
ничивается действие процессуальной формы, т. е. 
порядок действий, а также форма действий и сами 
субъекты, осуществляющие упомянутые действия, 
должны быть закреплены непосредственно в процес-
суальном законе [Мошков: 17].

Т.А. Гусева свидетельствует о том, что ЭС являет-
ся симбиозом упомянутых нами выше двух опреде-
лений, и в настоящее время существуют различные 
системы, такие как «Мой Арбитр» и ГАС «Право-
судие», объединяющие все функции, упомянутые 
нами ранее и включающие в себя функции публи-
кации судебных актов, а также ведения электрон-
ных дел, доступа сторон к необходимым материалам 
дела, а также осуществления других процессуаль-
ных прав. Таким образом, в рассматриваемом нами 
случае нет необходимости разделять упомянутые 
два определения, ввиду того, что они взаимосвязаны 
и составляют единое понятие электронного судопро-
изводства, что позволяет судам и также самим участ-
никам процесса наиболее эффективно использовать 
необходимые современные технологии для облег-
чения и в то же время ускорения судебных проце-
дур [Гусева, Соловьева: 67]. К.А. Уманская предло-
жила определение электронного судопроизводства 
как процесса, в котором основная функция судебной 
власти осуществляется с использованием электрон-
ных информационно-коммуникационных техноло-
гий и инструментов. Данное определение, с нашей 
точки зрения, точно отражает непосредственно все 
аспекты ЭС; однако мы считаем важным отметить, 
что ЭС имеет и другие характерные черты, которые 
можно добавить к этому определению. Допустим, 
ЭС обеспечивает более быстрый и в то же время 
эффективный доступ к судебным материалам и до-
кументам, что позволяет судам и участникам про-
цесса экономить время и ресурсы; кроме того, ЭС, 
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как было нами уже отмечено, упрощает процесс по-
дачи исков и других судебных документов, делая 
его более доступным для граждан [Уманская: 473].

В общем же понимании ЭС включает в себя АИС 
и сервисы, посредством которых обеспечивается пу-
бликация судебных актов, осуществляется процесс 
регистрации «электронных дел» и открывается до-
ступ к ним; в дополнение к вышеизложенному, оз-
наченные сервисы способствуют более глубокому 
осмыслению взаимодействий между судебной вла-
стью и участниками процесса; в более же конкре-
тизированном понимании, цифровое судопроизвод-
ство (далее – ЦС) предполагает способность суда 
и прочих субъектов судебного процесса выполнять 
процедуры в рамках законодательно установлен-
ных нормативов, что, несомненно, оказывает вли-
яние на этапы начала и продолжения разбиратель-
ства в рамках судебной практики (упомянутое может 
проявляться в передаче электронных документов 
в суд или в участии сторон процесса в судебных слу-
шаниях через видеоконференцию). Некоторые уче-
ные определяют «электронное судопроизводство» 
как «электронный процесс». Однако данный тер-
мин представляет собой не просто разновидность 
судебного процесса, поскольку он отражает глубо-
кие изменения в судебных системах и процедурах 
доставки правосудия на мировом уровне. В этой 
связи представляется целесообразным здесь при-
менить более точный термин – «электронифика-
ция», поскольку он полностью соответствует ис-
пользованию новых медиа-технологий, особенно 
информационно-телекоммуникационных (ИТ) тех-
нологий, предназначенных для повышения эффек-
тивности судебной системы; и очень важную роль 
в этом процессе играют следующие технологии: 
e-courts, e-fi les, e-documents, e-signature, e-mail [Гад-
жиева, Панкратова: 19].

В настоящее время наблюдается тенденция, при  
которой компьютерная техника в судах функцио-
нирует в качестве вспомогательного инструмента, 
а не как интегральная часть процессуальной деятель-
ности; параллельно в РФ происходит процесс инфор-
матизации судебной системы, однако до создания 
единой сетевой структуры дело пока не дошло. Кро-
ме того, формирование сетевой инфраструктуры су-
дов не следует отождествлять с понятием электрон-
ного правосудия, так же как не следует отождествлять 
с ним и публикацию судебных актов или разработ-
ку интернет-сервисов для судов [Федосеева, Чайков-
ская: 2].

«Электронное правосудие» и «цифровое правосу-
дие» – разные термины: первый относится к харак-
теристикам носителя информации; второй – к форме 
данных. С нашей точки зрения, современное правосу-
дие немыслимо без цифровых технологий, поскольку 

с переходом к новой технологической базе в граждан-
ском судопроизводстве технические и организацион-
ные документы играют ключевую роль в регулиро-
вании процесса, а не вспомогательную роль, о чем 
свидетельствовал К.Л. Брановицкий.

В узком смысле цифровое (электронное) правосу-
дие подразумевает, что деятельность судебных орга-
нов и участников процесса строго определена и урегу-
лирована законодательством, причем одним из ярких 
примеров таких инноваций является, конечно, ис-
пользование видеоконференцсвязи; следовательно, 
ЭП можно охарактеризовать как методику ведения 
судопроизводства, при которой все процедуры вы-
полняются в строгом соответствии с установленны-
ми процессуальными стандартами. Эффективность 
же данной системы обеспечивается за счет приме-
нения специализированных ИКТ, которые использу-
ются непосредственно для создания, осуществления 
обработки и выполнения функции хранения всех ви-
дов процессуальных документов в электронной фор-
ме, а также для обмена необходимой информацией 
непосредственно между участниками разнообразных 
видов судопроизводства, будь то гражданские, уго-
ловные, административные и другие процессы [Ус-
манова: 49].

Цифровизация судебной системы является ключе-
вым аспектом эволюции правового поля, интегрируя 
составные части гражданского процесса с инноваци-
онными технологическими достижениями; данное 
направление действует непосредственно как уникаль-
ный механизм реализации законодательных функций, 
соответствуя всем современным требованиям и на-
правлениям непосредственно в области правопри-
менительной практики.

Сущностные характеристики ЭП представлены 
в таблице 1.

ЭП, таким образом, представляет собой ком-
плексную систему, направленную непосредственно 
на оптимизацию судопроизводства через интегра-
цию современных технологий, что способствует по-
вышению доступности, а также скорости и качества 
правосудия.

Относительно понятия «электронное правосудие» 
следует отметить, что в Приказе Судебного департа-
мента при Верховном Суде РФ от 26 ноября 2015 г.2 
№ 362 оно официально определено и представляет 
собой способ и форму осуществления предусмотрен-
ных законом процессуальных действий, основан-
ных на использовании информационных техноло-
гий в деятельности судов, включая взаимодействие 
судов, физических и юридических лиц в электрон-
ном (цифровом) виде. 

Процесс цифровизации (электронного) судопро-
изводства в нашем государстве привносит множество 
благотворных изменений, и он гарантирует непосред-
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ственный для всех граждан, вне зависимости от уров-
ня их профессиональной подкованности или знаний 
в области права, свободный доступ к необходимой 
информации. С появлением ИТ стало возможным 
обращение непосредственно к электронным ресур-
сам любой инстанции, являющейся судебной (дан-
ный процесс активно используется для налаживания 
взаимодействия между разнообразными ведомства-
ми, хотя в некоторых сегментах он завершенности 
так и не достиг).

Следует подчеркнуть, что интернет-пользовате-
лей дополнительными правами внедрение системы 
ЭП не наделяет, оно лишь увеличивает спектр воз-
можностей для осуществления законных прав и инте-
ресов как физических, так и юридических лиц. В на-
стоящее время стало возможным подавать заявления 
непосредственно в электронном виде, следить за про-
цессом рассмотрения дел и производить при этом 
оплату необходимых судебных сборов в режиме он-
лайн. В итоге, рассмотренные нововведения способ-
ствовали укреплению доверия населения к судебной 
системе и расширили возможности для всех членов 
судебного процесса благодаря применению цифро-
вых технологий передового характера.

В современной юридической практике концеп-
ция «цифрового (электронного) правосудия» высту-
пает как фундаментальное новшество, охватывающее 
буквально целый спектр процедур, начиная с подачи 
исковых заявлений и других процессуальных доку-
ментов через сеть Интернет. Упомянутое включает 
в себя признание юридической значимости всех не-
обходимых электронных документов и также дока-
зательств, и кроме того, – применение разнообраз-
ных форматов судебного процесса, адаптированных 
именно к цифровой среде. Следует отметить, что го-
сорганы активно разрабатывают и внедряют разно-
образные цифровые технологии для удовлетворения 
потребностей граждан в судебной сфере, что, конеч-

но, отражено в многочисленных юридических иссле-
дованиях, предлагающих классификацию этих тех-
нологий в контексте их функциональности, таких 
как, например, системы SMS-уведомлений и под-
писи (электронные). Концепция же цифрового пра-
восудия представляет собой обоснованное (именно 
с научной точки зрения) направление в обновле-
нии инфраструктуры судебной системы, основанное 
на принципах внедрения передовых цифровых техно-
логий; упомянутое предполагает комплексный охват 
всех аспектов правосудия и делопроизводства, вклю-
чая автоматизированное распределение дел между 
судьями, обеспечение доступа к судебной защите 
для граждан, анализ рабочей нагрузки на судей и со-
трудников судебных учреждений, а также сбор и ана-
лиз судебной статистики и практики.

В рамках юрисдикции России система ЭП являет-
ся законодательно регламентированным механизмом 
функционирования судебных органов; данный меха-
низм предполагает активное применение инноваций 
информационно-коммуникационного характера не-
посредственно с целью оптимизации и совершен-
ствования разнообразных процессов гражданского 
судопроизводства (важно здесь отметить, что имен-
но такая система ориентирована на усиление резуль-
тативности судебных действий. Данная система спо-
собствует укреплению прозрачности и гарантирует 
непрепятственный доступ к разнообразным сведе-
ниям о судебной деятельности и правосудии непо-
средственно для каждого гражданина; ЭП являет 
собой методику и формат проведения процессуаль-
ных операций, основанных на законных предписани-
ях, и в свою структуру оно активно внедряет цифро-
вые решения; упомянутое, конечно, позволяет судам 
не только рассматривать судебные дела; но и разре-
шать их с помощью специальных информационных 
средств, что обеспечивает более эффективное и про-
зрачное функционирование судебной системы. 

Таблица 1
Сущностные характеристики электронного правосудия

№ Характеристика Описание

1 Приоритет информационных техно-
логий

Цифровые инструменты являются клю-
чевыми в процессуальных действиях

Способствует унификации и стандар-
тизации процессов

2 Электронный документооборот Обеспечивает обмен документами 
между судом и участниками процесса

Ускоряет процесс и снижает вероят-
ность ошибок

3 Система управления судебными де-
лами

Позволяет контролировать судебные 
процессы и доступ к информации

Повышает эффективность и прозрач-
ность судопроизводства

4 Открытая система публикации доку-
ментов

Предусматривает публикацию процес-
суальных документов

Улучшает общественный контроль 
и доверие к судебной системе

5 Аудиопротоколирование заседаний Обязательное аудиопротоколирование 
всех судебных заседаний

Обеспечивает точность судебных за-
писей

6 Видеоконференц-связь Минимизирует необходимость личного 
присутствия в суде

Оптимизирует процесс и экономит вре-
мя участников

7 Технические средства для доказа-
тельств

Оснащение судов средствами для ис-
следования электронных доказательств

Гарантирует полноценное рассмотре-
ние электронных доказательств

Понятие электронного правосудия как элемента современной правовой системы
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Научный проект «Костромские говоры: материа-
лы и исследования» можно отнести к числу наиболее 
крупных в современной отечественной филологии. 
Многоаспектность этого проекта по-настоящему 
впечатляет, а его актуальность, научная ценность 
и общественная значимость не вызывают сомне-
ний. Выход в свет коллективных монографий «Ди-
алектное исследование лексики и ономастики ко-
стромского края»1 и «Народная речь костромского 
края в творчестве писателей»2 в рамках этого науч-
ного проекта – важное событие, тем более что пу-
бликации подготовлены авторитетным научным кол-
лективом филологов Костромского университета 
под руководством известного специалиста в области 
народной речи, диалектолога, лексиколога и лекси-
кографа, доктора филологических наук, профессо-
ра Н.С. Ганцовской.

Концепция рецензируемой монографии слож-
на и безусловно оригинальна по форме воплоще-
ния. Основным предметом исследования, конечно, 
является описание диалектной лексики и ономасти-
ки Кост ромского края как особого этнокультурно-
го региона. Но такое описание может быть охарак-
теризовано не как традиционно-лингвистическое, 
а как новаторско-лингвоперсонологическое: в фо-
кусе внимания ученых находятся лексические мате-
риалы не диалекта, а идиолекта русских писателей 
костромского края. В чем ценность такого подхода, 
который, по-видимому, следует оценить как антро-
поцентрический? Во-первых, писатели, творческая 
жизнь которых связана с определенным регионом, 
благодаря, так сказать, своему особому, «присталь-
ному», часто даже обостренно-точному восприятию 
языковой действительности, замечают и фиксируют 
многие ценные факты диалекта, которые не всякому 
опытному диалектологу порой удастся уловить и за-
писать; тексты этих писателей (особенно те, кото-
рые дают описание культуры, традиций, верований, 
быта, нравов и обычаев жителей костромской земли), 
в свою очередь, становятся своеобразным репози-
торием, достоверно сохраняющим искры живой на-
родно-разговорной речи в ее самом пёстром составе. 
Во-вторых, эти факты отражают речь разных соци-
альных или профессиональных групп, получая осо-
бую экспрессию и эмоциональную окраску, превра-
щаясь в яркое и выразительное средство стилизации, 
речевой характеристики персонажей, см., напри-
мер, в вольной речи ямщика: «Слышь, учитель-ста 
врезамшись был, / Баит кучер, Иваныч Торопка»; 
«А справивши свадьбу, / Сам-ат, слышь ты, вернул-
ся в усадьбу, / Захворал...» (Н.А. Некрасов. В доро-
ге. 1845)3. 

Интересными и содержательными представля-
ются все части коллективной монографии, она име-
ет стройную и продуманную композицию, изложение 

логично и хорошо структурировано. Самой высокой 
оценки заслуживает, например, словарь по материа-
лам очерков инженера, русского писателя и наблю-
дательного «стихийного» филолога В. Я. Шишкова, 
подготовленный проф. Н.С. Ганцовской. Можно ска-
зать, что этот добросовестный филологический труд 
является уникальным «сочетанием несочетаемого», 
так как объединяет в себе, синтезирует характеристи-
ки дифференциального диалектного, лингвокультуро-
логического и авторского словаря, содержит ценные 
в историческом, этнографическом и общекультур-
ном отношении материалы о Костромском Привол-
жье (такие милые для сердца настоящего костроми-
ча заголовочные единицы как гультики, дивоваться, 
для фасона, ещё куры на наше́сти, зажинки, иго́лки-
про́рвы и др.). Хотелось бы, конечно, как можно ско-
рее увидеть этот словарь в виде отдельного издания, 
обязательно иллюстрированного (или в качестве до-
ступного всем электронного ресурса), а единственное 
доброе пожелание, которое можно было набраться 
смелости высказать – это получить более подроб-
ную статистическую информацию об объеме эмпи-
рической базы словаря, словнике, грамматике заголо-
вочных единиц и пр. Рамки словарной статьи можно 
было бы расширить и включить в нее весь бесценный 
иллюстративный материал, который связан с заголо-
вочным словом. 

Характерной чертой исследовательского метода 
авторов коллективной монографии назовем их ин-
терес к взаимодействию общерусского и диалект-
ного в антропонимике и топонимике Поволжья, что,  
как представляется, является ценным вкладом в фор-
мирование общерусского национального ономасти-
кона, задача создания которого была поставлена еще 
С.И. Зининым.

Не менее высокой оценки, как представляет-
ся, заслуживает очерк, посвященный деятельности 
А.Н. Островского как лексикографа, характеристике 
источников его уникального «Словаря русского на-
родного языка», над которым он работал много дет. 
Для истории отечественной лексикографии весьма 
полезны будут даже не столько факты и сведения 
о структуре словарной статьи, грамматических, диа-
хронических, географических, стилистических и пр. 
пометах, способах толкования значений слов и т. д., 
сколько о лексикографических представлениях ве-
ликого драматурга и знатока народной речи, его воз-
зрениях на то, каким должен быть словарь народно-
го языка, как он должен быть устроен. 

Обращает на себя внимание раздел коллектив-
ной монографии, посвященной областным словам 
и выражениям в комической опере «Мельник – кол-
дун, обманщик и сват» уроженца Галичского уез-
да Костромской губернии, почти забытого в насто-
ящее время поэта и драматурга А.О. Аблесимова. 

Живая народно-разговорная речь в произведениях писателей, связанных с костромским краем
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КНИЖНАЯ ПОЛКА

Принимая во внимание существующее среди неко-
торых теоретиков истории русского литературного 
языка весьма «подозрительное», «недоверчивое» от-
ношение к диалектным элементам или, как их ино-
гда ошибочно называют «диалектным вкраплениям» 
в источниках XVIII столетия (цитирую почти до-
словно: это отдельные «экзотизмы», которые лите-
раторы XVIII века подслушали у своих крепостных 
слуг и использовали в качестве маркеров «простона-
родной речи» или «это всего лишь особым образом 
окрашенное просторечие»), очерки о народно-разго-
ворной стихии у А.О. Аблесимова восполняют важ-
ный пробел в современных представлениях о про-
цессах формирования лексического состава русского 
языка XVIII века. 
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верхних индексов) и представляют собой разъяснения, указания на переводы и пр. 
Просьба не путать примечания со списком литературы!
Архивные материалы и законодательные материалы также оформляются в виде примечаний. 
Архивные материалы: 
Государственный архив Костромской области (ГАКО). Ф. 198. Оп. 7. Д. 68. Л. 22.
Законодательные материалы: 
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ument/cons_doc_LAW_1307 (дата обращения: 28.10.2019).

Библиографические ссылки
Ссылки в тексте статьи оформляются квадратными скобками с указанием фамилии автора и страниц. 

После фамилии автора ставится знак «:» (двоеточие), а далее номер страницы [Коровин: 187].
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Книга или статья одного автора: [Лебедев: 28], двух и трех авторов: [Шмидт, Князьков: 52]. Если в книге 
четыре, пять и более авторов, то она описывается под заглавием [Методика: 34].

Для многотомных изданий и изданий из нескольких выпусков указывается номер тома или выпуска: [Тол-
стой, 12: 415]; [СРНГ, 44: 170]. 

Для описания книги под заглавием в тексте приводится первое слово или словосочетание (если первое сло-
во определение) названия книги: [Необъявленная война: 102]. 

В том случае, если в списке литературы есть несколько авторов с одной фамилией, в квадратных скобках 
необходимо указать фамилию и инициалы автора [Мережковский Д.С. 1990, 3: 256].

Если в списке литературы приводятся две и более публикации одного автора, после фамилии автора ука-
зывается год издания, а уже далее страницы [Коровин 2019: 187]. 

Несколько работ одного автора, опубликованные в одном и том же году, оформляются добавлением бук-
венной аббревиатуры к году:  [Андреева 2019а: 10]. В этом случае необходимо сделать соответствующее 
указание в списке литературы: Андреева В.Г. Личные интересы героев и мотив ожидания в романе-эпопее 
Л.Н. Толстого «Война и мир» // Ученые записки Петрозаводского государственного университета. 2019а. 
№ 1 (178). С. 8–12.

Список литературы 
После статьи следует cписок литературы. Он должен быть представлен в алфавитном порядке. 
Сначала приводятся все русскоязычные источники в алфавитном порядке, после – все источники на ино-

странных языках. 
Фамилия и инициалы автора в списке литературы выделяются курсивом.
Между фамилией и инициалами на протяжении всей статьи, в том числе в списке литературы, ставится не-
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Новые педагогические и информационные технологии в системе образования: учеб. пособие для студен-

тов / Е.С. Полат, М.Ю. Бухаркина, М.В. Моисеева и др.; под ред. Е.С. Полат. М.: Академия, 2002. 272 с.
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Жизнь и приключения Максима Горького / сост. И. Груздев. М.; Л.: ГИЗ, 1926. 164 с.
Многотомное издание 
Толстой Л.Н. Полн. собр. соч.: в 90 т. М.: Худ. лит, 1928–1958.
Один том из многотомного издания 
Белинский В.Г. Полн. собр. соч.: в 14 т. М.: Изд-во АН СССР, 1956. Т. 12. 596 с.
Статьи из сборников 
Панкратова Т.М. Образ семьи как механизм ее успешного функционирования // Психологическое благо-

получие современной семьи. Ярославль: РИО ЯГПУ, 2016. С. 119–122.
Королева Е.М., Крюкова Т.Л. Роль диадического копинга в супружеских отношениях // Семья, брак и ро-

дительство в современной России; под ред. А.В. Махнача, К.Б. Зуева. М.: Институт психологии РАН, 2015. 
Вып. 2. С. 105–113.

Статьи из журналов 
Анненков П.В. Замечательное десятилетие. 1838–1848. Из литературных воспоминаний // Вестник Евро-

пы. 1880. Т. 2, № 4. С. 457–506.
Статьи из газет 
Райцын Н.С. В окопах торговых войн // Деловой мир. 1993. 7 окт.
Справочные издания, энциклопедии, словари 
Литературная энциклопедия терминов и понятий / под ред. А.Н. Николюкина. М.: НПК «Интелвак», 2003. 

1600 стб.
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Телия В.Н. Номинация // Лингвистический энциклопедический словарь / гл. ред. В.Н. Ярцева. М.: Сов. эн-

циклопедия, 1990. С. 336–337.
Диссертации и авторефераты диссертаций 
Андреева В.Г. Национальное своеобразие русского романа второй половины XIX века: дис. … докт. фи-

лол. наук. М., 2017. 497 с.
Иностранные источники
New K.A. Roman Comedy on the Russian Stage: Alexander N. Ostrovsky’s There Was Not a Penny, But Suddenly 

Altyn and Plautus’ Aulularia. Studia Litterarum, 2019, vol. 4, № 1, pp. 138–159. DOI: 10.22455/2500-4247-2019-4-
1-138-159

Материалы из сети Интернет 
Симонова И.А. Ф.В. Чижов и А.А. Иванов. URL: http://ruskline.ru/analitika/2008/03/12/f_v_chizhov_i_a_a_

ivanov (дата обращения: 20.06.2019).
Ранчин А.М. Теория «Москва – Третий Рим» и ее место в русской культуре XVI–XVIII вв. // Образователь-

ный портал «Слово». Филология. [Б. г.]. URL: http:// www.portal-slovo.ru/philology/44938.php (дата обраще-
ния: 27.08.2017).
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ствие в нем источников на иностранных языках.
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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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