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Аннотация. Вопрос датировки городского поселения, если его дата не имеет четкого и конкретного письменного под-
тверждения, всегда очень проблематична и сложна. Его решение требует привлечения максимально широкого спек-
тра данных. Настоящее исследование представлено блоком статей, в которых предпринимается попытка освещения 
источнико-историографического изучения вопроса существования второго Костромского кремля, включая новей-
шие археологические данные 2016–2017 гг., на территории Старого города второго Кост ромского кремля. В иссле-
довании поднимаются вопросы: условий, специфики и датировки основания первого и второго Костромских крем-
лей, характер их застройки; условия обретения Костромой Феодоровской иконы Божьей Матери и места ее хранения 
в обоих кремлях. Отдельно рассматривается вопрос о месте, времени и условиях строительства Успенского собора 
как места последнего хранения Феодоровской иконы Божьей Матери, поскольку на сегодняшний день только ис-
следования условий и датировки его строительства могут пролить свет и на дату основания Старого города второго 
Костромского кремля. Статья № 5 является продолжением данного блока исследований, в которой рассматривает-
ся методика полевых археологических исследований 2016–2017 гг. на участке местонахождения Успенского собора.

Ключевые слова: Костромское Поволжье, Кострома, первый Костромской кремль, Старый город второго Костромского 
кремля, Успенский собор, археологические раскопки
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го Костромского кремля (статья 5) // Вестник Костромского государственного университета. 2021. Т. 27, № 2. С. 7–30. 
DOI https://doi.org/10.34216/1998-0817-2021-27-2-7-30

Research Article

SOURCE-HISTORIOGRAPHICAL STUDY OF THE EXISTENCE  
OF THE SECOND KOSTROMA KREMLIN  

(article 5)

Sergey A. Kabatov, Candidate of Historical Sciences, Kostroma State University, Kostroma, Russia, kabatov74@mail.ru, 
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Yelena A. Kabatova, engineer of the laboratory of archaeological and ethnological research, Kostroma State University, Kostroma, 
Russia, kabatova@bk.ru

Abstract. The question of dating an urban settlement, if its date has no clear or specific written confirmation, is always very 
problematic and complicated. Its solution requires the use of the widest possible range of data. This research is presented in 
a block of articles that attempt to cover the source-historiographical study of the existence of the second Kostroma Kremlin, 
including the latest archaeological data from 2016-2017 on the territory of the Old city of the second Kostroma Kremlin. 
The study raises questions about the conditions, specifics and dating of the foundation of the first and second Kostroma 
Kremlins, their nature of development, the conditions for obtaining the icon Our Lady of Saint Theodore in Kostroma and 
its storage location in both Kremlins. The question of the place, time and conditions of the construction of the Assumption 
Cathedral is considered separately, since only research on the conditions and dating of its construction can shed light on 
the date of the foundation of the Old city of the second Kostroma Kremlin. Article No. 5 is a continuation of this research 
block, which examines the methodology of field archaeological research in 2016-2017 on the site of the location of 
the Assumption Cathedral.

© Кабатов С.А., Кабатова Е.А., 2021
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В 2016 г. на основании открытого листа № 1699 
от «15» октября 2015 г. на право проведения 
археологических полевых работ в г. Костро-

ме на территории объектов культурного наследия 
федерального значения «Участок культурного слоя 
второго Костромского кремля (Старый город 1416 г. 
и Новый город 1619 г.)», XV–XVIII вв., по ул. Чайков-
ского 8, 10, выданного на основании принятия ре-
шения о предоставлении открытого листа 15.10.15 
доценту, кандидату исторических наук, заведующе-
му ЛАЭИ КГУ Кабатову Сергею Александровичу; 
на основании приказа от 27 октября 2015 г. «О прод-
лении действия (открытого листа) на проведение ра-
бот по выявлению и изучению объектов археологи-
ческого наследия»; а также на основании открытого 
листа № 1927 от 3 октября 2016 г. на право проведе-
ния археологических полевых работ на территории 
объектов культурного наследия федерального значе-
ния «Участок культурного слоя второго Костром-
ского кремля (Старый город 1416 г. и Новый город 
1619 г.)», XV–XVIII вв. в г. Кострома по ул. Чайковско-
го 8, 10, выданного на основании принятия решения 
о предоставлении открытого листа 03.10.16 инжене-
ру ЛАЭИ КГУ Кабатовой Елене Анатольевне, были 
проведены археологические исследования на терри-
тории Успенского собора в рамках предполагаемого 
воссоздания комплекса второго Костромского крем-
ля (Старый город). Работы проводились при научном 
консультировании д-ра ист. наук Л.А. Беляева, заве-
дующего отделом археологии Московской Руси Ин-
ститута археологии РАН, при поддержке ФГБОУ ВО 
КГУ (в рамках учебных производственных практик) 
и КОО ВОО «Русское географическое общество».

В соответствии с п. 1.4., с. 4 «Положения о по-
рядке проведения археологических полевых работ 
и составления научной отчетной документации» (ут-
верждено постановлением Бюро Отделения истори-
ко-филологических наук РАН от 27 ноября 2013 г. 
№ 85)1 (далее Положение) на участке работ по адре-
су г. Кострома, ул. Чайковского 8, 10 на месте пла-
нирующегося воссоздания Успенского собора (Ка-
батова 2021: 17, рис. 17) до начала предполагаемых 
земляных строительных работ были проведены архе-
ологические исследования. Археологические поле-
вые работы проводились в период с 12 мая по 31 ок-
тября 2016 г.2

До начала полевых работ была максимально изу-
чена источнико-историографическая база участ-
ка планируемых земляных работ3 в составе город-

ской территории [Кабатов, Кабатова 2020б: 10–35; 
Каба тов, Кабатова 2021: 7–20]. Первоначально были 
прорабо таны материалы архивов частью дистанци-
онно (Российский государственный архив древних 
актов (РГАДА ); Институт истории материальной 
культуры Российской академии наук (ИИМКРАН); 
Центральный исторический архив Москвы (ЦИАМ); 
Территориальный фонд геологической информации 
по Центральному федеральному округу; Государ-
ственное учреждение «Государственный архив Кост-
ромской области» (ГАКО); Государственное учреж-
дение «Государственный архив новейшей истории 
Костромской области» (ГАНИКО); фонды, хранили-
ща и библиотека Костромской епархии; реестр ар-
хеологических исследований Инспекции по охра-
не объектов культурного наследия Костромской 
области). Совмещение плана дорегулярной сети 
кост ромских улиц с планом современной застрой-
ки (регулярной планировкой) на основании «Списка 
с костромских писцовых книг…», карты схематиче-
ского плана застройки Костромы XVII века, в том 
числе по С.С. Смирнову, и серии планов города Ко-
стромы, в том числе 1913 г. по П.Е. Навоеву, позво-
лило определить исторический характер участка ис-
следования, динамику изменений градостроительной 
картины [Кабатов, Кабатова 2020б: 10–35]. Динамика 
развития современной градостроительной ситуации 
была получена в результате работы с планами Коми-
тета по управлению городскими землями и муници-
пальным имуществом. Картографирование и описа-
ние археологических исследований в предыдущие 
годы на сопредельных участках (приведенные дан-
ные обо всех археологических исследованиях [Ка-
батов, Кабатова 2020б: 16, рис. 10] (табл. 1): органи-
зациях-исполнителях, исследователях, результатах 
и датах проведенных работ на территории, приле-
гающей к участку исследования, были получены 
в результате работы с реестром Инспекции по охра-
не объектов культурного наследия Костромской об-
ласти; нумерация приводится двойная: по реестру 
и по обозначению на карте). 

Исследования проводились в три этапа. На 1-м эта-
пе собирались сведения о площадке предполагаемых 
земляных работ (историко-топографическая харак-
теристика определялась степенью руинированности/
сохранности культурного слоя по материалам близ-
лежащих исследований, данных градостроительных 
карт и собственных археологических исследований). 
На этом же этапе соотносились полученные данные 

Keywords: Kostroma Povolzhye, Kostroma, first Kostroma Kremlin, Old City of second Kostroma Kremlin, Assumption Cathedral, 
archaeological excavations

For citation: Kabatov S.A., Kabatova Ye.A. Source-historiographical study of the existence of the second Kostroma Kremlin (article 5). 
Vestnik of Kostroma State University, 2021, vol. 27, № 2, pp. 7–30 (In Russ.). https://doi.org/10.34216/1998-0817-2021-
27-2-7-30
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Таблица 1
Список археологических исследований на сопредельных и прилегающих  
к участку работ (ул. Чайковского, 8, 10) территориях в различные годы4
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1 №295

ул. Островского, 2
«Научное заключение 
о проведении археологи-
ческого надзора на месте 
устройства канализации 
по адресу: г. Кострома,
ул. Островского 2»

2008 г. ООО «АНТ 
групп» Гордеев В.И. с XVII в.

стратиграфические 
данные, вещественный 
материал (керамика)

2 №294

ул. Симановского, 4
«Научное заключение 
о проведении археологи-
ческого надзора на участ-
ке прокладки водопрово-
да по адресу: г. Кострома, 
ул. Симановского 4»

2008 г. ООО «АНТ 
групп» Гордеев В.И. с XIII в.

по аналогии ха-
рактеристик близ-
лежащих участ-
ков культурного слоя, 
стратиграфические 
данные, вещественный 
материал (керамика)

3 №172

ул. Ленина, 4
«Краткое научное заключе-
ние по итогам охранных ар-
хеологических мероприя-
тий, проведенных на месте 
строительства пристрой-
ки по адресу: г. Кострома, 
ул. Ленина 4»

2007 г. 
ООО «Кост-

ромские 
древности»

Гордеев В.И. с XIII в. стратиграфические 
данные

4 №151

ул. Ленина, 4
«Краткое научное заключе-
ние по итогам охранных ар-
хеологических мероприя-
тий, проведенных на месте 
строительства пристрой-
ки по адресу: г. Кострома, 
ул. Ленина 4»

2007 г. 
ООО «Кост-

ромские 
древности»

Гордеев В.И. с XIII в. стратиграфические 
данные

5 №56

Успенский собор 
«Отчет на тему: Проведе-
ние археологических рас-
копок Успенского собора 
в г. Костроме»

2007 г.
ООО «Кост-

ромские 
древности»

Копенкин А.В. с XV в.
керамический матери-
ал, стратиграфические 
данные

6 №3

«Территория Костромско-
го кремля»
«Отчет о раскопках Ново-
строечной археологической 
экспедиции Марийского го-
сударственного университе-
та в г. Костроме летом 1989 
года (Ч. II)»

2000 г.
КГУ имени 
Н.А. Некра-

сова
Алексеев С.И. с XV в.

погребальный ком-
плекс, керамический 
материал

7 №220

ул. Советская, 1
«Научный отчет (краткий) 
о проведенных археоло-
гических исследованиях 
при осуществлении гидро-
изоляции фундаментов зда-
ния по адресу: г. Кострома, 
ул. Советская 1»

2008 г. ООО «АНТ 
групп» Гордеев В.И. не ука-

зана не указано

Источнико-историографическое изучение вопроса существования второго Костромского кремля (статья 5)
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8 №255

территория 2-го Костром-
ского кремля (парк Ленина)
«Отчет по государствен-
ному контракту 2А-Б/08 

“Проведение археологиче-
ских раскопок Успенского 
собора в г. Костроме)ˮ»

2008 г. ИА РАН Яганов А.В. с XVII в.
керамический матери-
ал, стратиграфические 
данные

9 №794

«Костромской кремль»
«Отчет о проведенных ар-
хеологических работах 
в г. Костроме в 2013 г.»

2013 г. НП «КНО» Алексеев С.И. с XVII в.
керамический матери-
ал, стратиграфические 
данные

10 №172

ул. Чайковского, 2
«Краткое научное заклю-
чение по итогам охран-
ных археологических ме-
роприятий, проведенных 
по адресу: г. Кострома, ул. 
Чайковского 2»

2007 г. 
ООО «Кост-

ромские 
древности»

Гордеев В.И. не ука-
зана –

11 №248

ул. Чайковского, 4е
«Научное заключение 
о проведении археологи-
ческого надзора на участке 
гидроизоляции фундамен-
та правой часовни главных 
ворот Костромского крем-
ля по адресу: ул. Чайков-
ского 4е»

2008 г.
ООО «Кост-

ромские 
древности»

Гордеев В.И. с XVI в.
стратиграфические 
данные, вещественный 
материал (керамика)

12 №367

участок, ограниченный 
ул. Симановского, ул. Пят-
ницкой, пр. Текстильщиков, 
пл. им. И. Сусанина (№ 1 
по генплану)
«Отчет об археологических 
исследованиях в 2010 г. 
в г. Костроме по адресу: 
территория, ограничен-
ная улицами Симановско-
го, Пятницкой, проспек-
том Текстильщиков, пл. 
И. Сусанина (квартал 5) (по 
генплану дома № 2–3) 
и ул. Нижняя Дебря 15»

2008 г.

ЛАЭИ 
КГУ имени 
Н.А. Некра-

сова

Кабатов С.А.
не позд-

нее 
XIV в.

по аналогии ха-
рактеристик близ-
лежащих участ-
ков культурного слоя, 
стратиграфические 
данные, вещественный 
материал (керамика)

13 №227

ул. Чайковского, 9б
«Научное заключение 
о проведении археологи-
ческого надзора на участ-
ке строительства швейной 
мастерской с помещения-
ми торгового, администра-
тивно-офисного назначения, 
бытового обслуживания на-
селения по адресу: ул. Чай-
ковского 9б»

2008 г. ООО «АНТ 
групп» Гордеев В.И. с XVII в.

стратиграфические 
данные, вещественный 
материал (керамика)

Продолжение таблицы 1
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14 №279

ул. Советская 6
«Научное заключение 
о проведении археологиче-
ского надзора на устрой-
ства входа в цокольный 
этаж здания «Главпочтамп» 
по адресу: г. Кострома, ул. 
Советская 6»

2008 г. ООО «АНТ 
групп» Гордеев В.И. с XIV в.

стратиграфические 
данные, вещественный 
материал (керамика)

15 №155

ул. Чайковского 17
«Научное заключение 
по итогам археологического 
надзора на месте проклад-
ки водопровода подстан-
ции по адресу: г. Кострома. 
ул. Чайковского 17»

2007 г. ООО «НКТ-
Групп» Колобов И.С. не ука-

зана –

16

№210

ул. Горная, 20а
«Научное заключение 
о проведении археоло-
гических мероприятий 
на участке строительства 
административного здания 
по адресу: ул. Горная 20 
в г. Костроме»

2008 г.
ООО «Кост-

ромские 
древности»

Гордеев В.И. с XVI в.
стратиграфические 
данные, вещественный 
материал (керамика)

№306

ул. Горная, 2
«Заключение о проведен-
ных археологических ис-
следованиях (наблюдени-
ях) на месте строительства 
жилого дома по адресу: 
ул. Горная 2»

2005 г.
КГУ имени 
Н.А. Некра-

сова
Алексеев С.И. с XVI в. вещественный матери-

ал (керамика)

17 №36

Советская, 37
«Отчет об археологических 
исследованиях при про-
кладке инженерных комму-
никаций к реконструируе-
мому памятнику истории 
и культуры 2-й половины 
XIX в. “Дом Киселевых” 
по адресу: г. Кострома, ул. 
Советская 37 в 2007 г.»

2007 г. ОГУ «Насле-
дие» Тоцкий Е.С. с XVI в. косвенные данные

18 №170

ул. Советская, 18
«Заключение о проведен-
ных археологических ме-
роприятиях на месте 
устройства тротуарного по-
крытия (плитки) по адре-
су: г. Кострома. ул. Совет-
ская 18»

2008 г.
ООО «Кост-

ромские 
древности»

Гордеев В.И. не ука-
зана –

19 №75

ул. Советская 22
«Заключение о прове-
денных охранных архе-
ологических мероприя-
тиях на участке нового 
стоительства газораспре-
делительной подстан-
ции у кинотеатра “Дружба” 
в г. Костроме»

2003 г.

Творче-
ская мастер-
ская Колобо-

вой О.С.

не указан с XVII в. косвенные данные

Продолжение таблицы 1

Источнико-историографическое изучение вопроса существования второго Костромского кремля (статья 5)
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20 №308

ул. Ивановская, 24а 
«Заключение о проведен-
ных археологических ис-
следованиях (наблюдениях) 
на месте строительства жи-
лого дома, расположенного 
по адресу: г. Кострома, ул. 
Ивановская 24а»

2005 г. ОГУ «Насле-
дие» не указан с XVI в.

стратиграфические 
данные, вещественный 
материал (керамика)

21 № 542

ул. Нижняя Дебря, 15
«Отчет об археологических 
исследованиях в 2010 г. 
в г. Костроме по адресу: 
территория, ограничен-
ная улицами Симановско-
го, Пятницкой, проспек-
том Текстильщиков, пл. 
И. Сусанина (квартал 5) (по 
генплану дома № 2–3) 
и ул. Нижняя Дебря 15»

2010 г.

ЛАЭИ 
КГУ имени 
Н.А. Некра-

сова

Кабатов С.А. с XVI в.
стратиграфические 
данные, вещевой ком-
плекс

22 №258

ул. Кооперации, 15–17
«Отчет о научно-ис-
следовательской рабо-
те “Археологическая карта 
г. Костромыˮ»

1991 г. МарГУ Алексеев С.И. с XVI в. керамический мате-
риал

23 №299

ул. Лесная, 11
«Научное заключение 
о проведённом археологи-
ческом надзоре на месте 
прокладки канализацион-
ного коллектора по адре-
су: г. Кострома, ул. Лес-
ная, д. 11»

2008 г.
ООО «Кост-

ромские 
древности»

Дубов Д.С. с XVIII 
в.

вещественный матери-
ал (керамика)

24 №195

«Мукомольный за-
вод» (кв. 119)
«Отчет о проведении ох-
ранно-спасательных ме-
роприятий под пятнами 
застройки зданий соглас-
но “проекта реконструкции 
производственного ком-
плекса зданий и сооруже-
ний под организацию обще-
ственно-делового центраˮ 
№№ 16, 17, 18, 19, 20, 21, 
22, 23, 24, 25, 26, на тер-
ритории ЗАО “Костром-
ской мукомольный заводˮ 
в г. Костроме, по адресу: 
ул. Лесная, 11»

2008 г. ООО «Ан-
клав» Гордеев В.И. с XVI в.

стратиграфические 
данные, вещественный 
материал (керамика)

25 №260

ул. Дзержинского, 9
«Научный отчет о прове-
денных охранных архео-
логических исследованиях 
на месте прокладке инже-
нерных сетей к “Ансам-
блю усадьбы губернатораˮ 
по адресу: г. Кострома, 
ул. Дзержинского, 9»

2006 г. ОГУ «Насле-
дие» Новиков А.В. с XVI в.

стратиграфические 
данные, вещественный 
материал (керамика)

Продолжение таблицы 1
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26 №309

ул. Ивановская, 24 а
«Краткий научный отчёт 
о проведённых археологи-
ческих наблюдениях за ха-
рактером культурного слоя 
при строительстве корпу-
са лаборатории художе-
ственной обработки метал-
лов по адресу: г. Кострома, 
ул. Ивановская, 24 а»

2004 г. ОГУ «Насле-
дие» Новиков А.В. XVI–

XX вв.

стратиграфические 
данные, вещественный 
материал

27 №52-
12

ул. Лесная, 15
«Проект на проведение ох-
ранных археологических 
мероприятий по установ-
лению степени руини-
рованности и состояния 
культурного слоя и опреде-
лению формы археологиче-
ских исследований по адре-
су: г. Кострома, ул. Лесная 
15 г»

2012 г.

ЛАЭИ 
КГУ имени 
Н.А. Некра-

сова

Кабатов С.А. с XVII в.

стратиграфические 
данные, вещественный 
материал (керамика) 
с раскопов на прилега-
ющей территории

28 №53

ул. Горная, 10б
«Краткий научный от-
чет об охранных архео-
логических мероприяти-
ях по адресу: г. Кострома, 
ул. Горная 10б»

2007 г. 
ООО «Кост-

ромские 
древности»

Гордеев В.И. с XVII в.
стратиграфические 
данные, вещественный 
материал (керамика)

29 №218

пр. Горная 27б
«Научное заключение 
о проведении археологи-
ческого надзора на участке 
строительства жилого дома 
по адресу: ул. Горная, 27б 
в г. Костроме»

2008 г. ООО «НКТ-
Групп» Дубов Д.С. с XVII в. не указано

30 №893

ул. Нижняя Дебря, 32
«Отчет об археологических 
полевых работах в 2014 г. 
на территории объекта ар-
хеологического наследия 

“Участок культурного слоя 
на территории Вознесен-
ского посада (Дебре). XIV–
XVIII вв.ˮ по адресу: г. Ко-
строма, ул. Нижняя Дебря 
32»

2014 г.

ЛАЭИ 
КГУ имени 
Н.А. Некра-

сова

Кабатова Е.А. с XVII в.

стратиграфические 
данные, вещественный 
материал (керамика) 
с раскопов на прилега-
ющей территории

31 №6

ул. Чайковского 8, 10
«Отчет о проведенных ар-
хеологических исследова-
ниях фундамента колоколь-
ни Богоявленского собора 
на территории бывшего Ко-
стромского кремля»

2000 г.

ЛАИ КГУ 
имени 

Н.А. Некра-
сова

Алексеев С.И. XVIII в. стратиграфические 
данные

32 №906

ул. Чайковского, 8, 10
«Аннотированный отчет 
о проведенных археологи-
ческих раскопках Успенско-
го собора в г. Костроме»

2014 г.

НК «Кост-
ромское на-
учное об-
щество 

по изуче-
нию местно-

го края»

Алексеев С.И. с XIII в.
стратиграфические 
данные, вещественный 
материал (керамика)

Продолжение таблицы 1

Источнико-историографическое изучение вопроса существования второго Костромского кремля (статья 5)
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33 –

ул. Чайковского, 8, 10
«Аннотированный отчет 
о проведенных археологи-
ческих раскопках Успенско-
го собора в г. Костроме»

2015 г.

НК «Кост-
ромское на-
учное об-
щество 

по изуче-
нию местно-

го края»

Алексеев С.И. с XIII в.
стратиграфические 
данные, вещественный 
материал (керамика)

34 №888, 
973

Мелочные ряды
«Отчет о проведенных ар-
хеологических исследова-
ниях в 2014 г. в Мелочных 
рядах в г. Костроме»,
«Отчет о проведенных ар-
хеологических исследова-
ниях в 2015 г. в Мелочных 
рядах в г. Костроме»

2014–
2015 гг.

ОГБУ «На-
следие» Горохова А.В. с XIII в.

стратиграфические 
данные, вещественный 
материал (керамика)

35 №670, 
671

пр-т Текстильщиков 1а-в
 «Отчет о проведенных ар-
хеологических исследова-
ниях в 2013 г. в г. Костроме 
по проспекту Текстильщи-
ков 1а-в»

2013–
2014 гг.

ООО «АНТ 
групп» Гордеев В.И. с XIII в.

стратиграфические 
данные, вещественный 
материал (керамика)

Окончание таблицы 1

и определялись форма и объемы дальнейших работ. 
На 2-м этапе проводились натурные археологиче-
ские исследования в форме археологических раско-
пок на участке в рамках планируемых строительных 
земляных работ; на 3-м – обработка и подготовка по-
лученного материала для написания научного отчета.

До начала археологических полевых работ осе-
нью 2014 г. С.И. Алексеевым участок местонахожде-
ния Успенского собора представлял собой смотровую 
площадку с перспективой вида на р. Волгу и насаж-
дениями тополей5 по периметру участка (рис. 1–4). 
Площадка была задернована и на сентябрь 2014 г. 
не имела следов каких-либо земляных работ. Осе-
нью 2014 г. С.И. Алексеев закладывает две траншеи, 
прорезающие западную половину собора и, не за-
консервировав, оставляет в таком состоянии (рис. 5). 
Участок обеих траншей был обнесен исследователем 
забором из листа профнастила, который представлял 
собой в плане перевернутую литеру «П», а с север-
ной стороны в середине 2015 г. забор был закрыт сет-
кой-рабицей. В августе – октябре 2015 г. С.И. Алек-
сеев обносит подобным забором восточную часть 
площадки предполагаемого местонахождения Успен-
ского собора и «снимает» там разрозненными участ-
ками дерновое покрытие (рис. 6). В таком состоянии 
обе площадки находились до мая 2016 г., когда начи-
наются полномасштабные археологические исследо-
вания на всей площади собора.

В мае 2016 г. до начала настоящих полевых ра-
бот ситуация на участке представляла собой следую-
щее. Площадка предполагаемого местонахождения 
Успенского собора была полностью огорожена забо-
ром из профнастила; въезд на участок работ был воз-
можен через ворота с двух сторон: с севера (здесь был 
возможен только вход пешеходам, поскольку он выхо-
дил в парковую зону, проезд через которую грузовому 
автотранспорту и технике запрещен) и с северо-восто-
ка (северная часть восточного забора), с территории 
строительной площадки Богоявленского собора (че-
рез эти ворота на участок въезжала и выезжала строи-
тельная техника). Площадка представляла собой хо-
рошо задернованную поляну, относительно ровную 
с несущественным уклоном в южную и юго-запад-
ную стороны. В западной половине площадки фик-
сировались две незасыпанные траншеи С.И. Алексее-
ва 2014 и 2015 гг. (рис. 5).

До начала полевых археологических исследова-
ний ООО «Ведущей проектной научной реставра-
ционной компанией»6 была выполнена проектная 
посадка зданий конструкций Богоявленского и Успен-
ского соборов в масштабе 1:500 [Кабатова 2021: 17, 
рис. 17]. Согласно данному плану, возможная пло-
щадь Успенского собора составляет 1492 м². Руковод-
ствуясь Положением (п. 4.8, 4.10), в территориаль-
ных границах всего здания с припуском наружу +1 м 
был заложен раскоп, покрывающий всю площадь со-
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Рис. 1. Участок местонахождения Успенского со-
бора до начала каких-либо земляных работ в 2014 г. 

Общий вид с востока. Фото 

Рис. 2. Участок местонахождения Успенского со-
бора до начала каких-либо земляных работ в 2014 г. 

Общий вид с юго-востока. Фото 

Рис. 3. Участок местонахождения Успенского со-
бора до начала каких-либо земляных работ в 2014 г. 

Общий вид с юга. Фото 

Рис. 4. Участок местонахождения Успенского со-
бора до начала каких-либо земляных работ в 2014 г. 

Общий вид с северо-запада. Фото 

Рис. 5. Участок исследования до начала  
полевых археологических работ (раскопок) 2016 г.  
Общий вид с юга на юго-западную часть участка: 
в центре – траншея С.И. Алексеева 2015 г. Фото 

Рис. 6. Участок местонахождения Успенского собо-
ра весной 2016 г.: в восточной половине –  

огороженный участок земляных работ в 2015 г.  
С.И. Алексеевым. Общий вид с юго-запада. Фото 

Источнико-историографическое изучение вопроса существования второго Костромского кремля (статья 5)
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бора, состоящий из девяти участков [Кабатова 2021: 
17, рис. 17]. Общая площадь раскопа по факту выпол-
ненных работ составила 1197,3 м² (участок I – 196 м², 
участок II – 192 м², участок III – 64 м², участок IIIа – 
32 м², участок IV – 84 м², участок V – 192 м², участок 
VI – 112 м², участок VII – 196 м², участок VIII – 56 м², 
участок IX – 73,3 м²). 

Обоснованием исследования памятника участка ми 
явилось следующее. Во-первых, территория участка 
исследования по периметру ограничена естественны-
ми топографическими условиями местности: с запа да 
и юга участка начинается практически вертикальный 
обрыв коренника к надпойменной террасе р. Вол-
ги; с востока и северо-востока площадка ограниче-
на зданиями соборного причта и забором строитель-
ной площадки, огораживающим строительные работы 
колокольни Богоявленского собора; с севера участок 
ограничен парковой зоной. Подобные стесненные ус-
ловия на протяжении выполнения всего комплекса 
археологических исследований делали очень затруд-
нительным процесс складирования и вывоза с участ-
ка отработанного грунта. Исследование участками 
явилось единственно возможным способом решения 
данного вопроса. Во-вторых, согласно методическим 
требованиям для фиксации стратиграфии внутри боль-
ших раскопов должны оставляться бровки8. Бровки 
в нашем случае были невозможны в принципе: слой 
на ¾ и более состоит из неслежавшегося бута с кир-
пичной крошкой, что делает невозможным оставление 
узкой ленты земли – неминуемо обрушение. Данную 
задачу решали единые стенки смежных участков [Ка-
батова 2021: 17, рис. 17], на основании данных кото-
рых стало возможно выполнение разрезов по опреде-
ленным линиям внутри общей площади раскопа.

Раскоп, повторяющий контуры собора по Ген-
плану А.М. Денисова, ориентирован с небольшой 
погрешностью (азимут 10°)9 по линиям юг-север – 
запад-восток; южная стенка (участки IIIа, II, I) соста-
вила длину 34 м, западная (участки I, IV, VII) – 51 м10, 
северная – 38,8 м11, восточная (участки IX, VIII, VI, 
III, IIIа) – 48,98 м.

До начала раскопа, согласно методическим тре-
бованиям12, на всем участке исследования была раз-
бита единая условная сетка13 с размерами квадратов 
2×2 м. В основу создания единой сетки и ее особен-
ностей положена зависимость от характера работ: то-
пографическая характеристика участка земляных ра-
бот и местоположение исследуемого здания. Сетка 
наложена таким образом, чтобы в дальнейшем было 
возможно привязать к ней подобные земляные ра-
боты. В рамках этой единой сетки расположены все 
участки раскопов. Нумерация квадратов на каждом 
участке собственная, порядок нумерации – единый 
для всех участков – начинается с верхнего (северно-
го) горизонтального ряда и с запада на восток: 1, 2, 3, 

4, 5 … 48 и т. д. Нумерация участков давалась с юж-
ной линии слева направо горизонтальными рядами.

Поэтапность разбивки участков определялась дву-
мя основными задачами: установить конструктив со-
бора на участках поворотных точек здания для опти-
мизации дальнейшей методики и последовательности 
работ и необходимостью временного складирования 
земли на территории площадки исследования с це-
лью ее дальнейшего вывоза.

Вышеуказанные причины обусловили следую-
щую последовательность разбивки участков. Исходя 
из того, что целесообразно было сначала «поймать» 
углы здания, а также в контексте решения вопроса 
складирования отработанной земли первоначально 
были разбиты участок I (юго-западный угол собо-
ра) и III (юго-восточный угол) (Кабатова 2021а: 17, 
рис. 17), а между ними – оставлена площадка (буду-
щий участок II), которая была необходима для стра-
тиграфической фиксации профилей (восточная стен-
ка участка I и западная – участка III) и временного 
складирования отработанной земли. Практически 
параллельно с этим к северу от участка I через 6 м 
был заложен участок VII, цель которого заключалась 
в том, чтобы «накрыть» северо-западный угол со-
бора, включая апсиду и, возможно, алтарную часть 
придела Федора Стратилата. Между участками I 
и VII осталась площадка (будущий участок IV), ко-
торая, как и в предыдущем случае, была необходима 
для стратиграфической фиксации профилей (север-
ная стенка участка I и южная – участка VII) и вре-
менного складирования отработанной земли. После 
того, как на участке III полностью были разобраны 
все культурные напластования с советующей пла-
стовой фиксацией и фиксацией профилей всех сте-
нок, выбором находок, к нему с севера был прирезан 
участок VI. Необходимо отметить, что ширина (8 м) 
участков III и VI, а в дальнейшем и участков VIII–IX 
напрямую зависела от стесненных строительными 
работами по воссозданию колокольни Богоявленско-
го собора на соседнем участке условиями, и «сдви-
нуть» в восточном направлении восточную границу, 
то есть расширить еще хотя бы на 1 м, не представля-
лось физически. По завершению исследования участ-
ка VI, не получив убедительной информации о ме-
стонахождении реальной границы восточной стенки 
собора и его юго-восточного угла, был заложен уча-
сток IIIа, по окончании которого было принято реше-
ние «смыкать» южную линию – разбивать участок II. 
До начала земляных работ на участке II участок I 
был разобран последовательными горизонтальны-
ми пластами до уровня –393, –395 см (11 горизон-
тальный пласт – далее ГП). В северной части участ-
ка I уже более метра глубиной фиксировался материк, 
который в центральной, восточной и южной частях 
прорезали заполненные после взрыва и разбора со-
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бора бутом и кирпичной крошкой рвы юго-запад-
ного угла собора и юго-западного угла крытой га-
лереи. Поскольку уровень горизонта находился уже 
намного глубже реального уровня материка в этом 
месте до строительства собора, было принято реше-
ние до начала земляных работ на участке II зафик-
сировать (фото и графическая фиксация) северную 
и восточную стенку участка I до того уровня, до ко-
торого сейчас разобран участок (пол 11 ГП), чтобы 
позволить начать земляные работы на участке II и да-
лее продолжить выбирать указанные рвы участка I. 

Необходимо отметить, что работая на участках I, 
VII, III, IIIа и VI, был определен характер напласто-
ваний на участках исследования и выявлена специ-
фика динамики его залегания на всей площадке со-
бора, в том числе определена динамика изменения 
уровня палеорельефа. Эти данные позволили выве-
сти единую схему разбора горизонтальных пластов 
в рамках всего раскопа, которая в дальнейшем при-
менялась на всех участках.

1 горизонтальный пласт  –160 см
2 горизонтальный пласт  –180 см
3 горизонтальный пласт  –200 см
4 горизонтальный пласт  –225 см
5 горизонтальный пласт  –245 см
6 горизонтальный пласт  –265 см
7 горизонтальный пласт  –285 см
8 горизонтальный пласт  –315 см
9 горизонтальный пласт  –335 см
10 горизонтальный пласт  –365 см
11 горизонтальный пласт  –395 см
12 горизонтальный пласт  –425 см
После «снятия» профиля восточной стенки участ-

ка I на уровне дна 11 ГП (–395 см) стали выбираться 
указанные рвы юго-восточных углов собора и кры-
той галереи и по окончании полной их «выборки», 
то есть выведения всего участка на материковый уро-
вень, были сняты полные профили западной и южной 
стенок, а также участки северной и восточной стенок, 
залегающие ниже уровня 11 ГП (–395 см). Парал-
лельно с разбором рвов на первом участке началось 
снятие балласта на участках II и IV. Снятие балла-
ста на участке II до уровня 4 ГП (–224 см) выявило 
во всей северной половине участка материк, тогда 
как в центральной и южной частях он еще не «читал-
ся». Подобная ситуация позволила сразу же зафикси-
ровать стратиграфические данные северной стенки 
участка. Зачистка на уровне после снятия балласта 
выявила наличие трех рвов (северный – ров осно-
вания южной стенки основного ядра собора перво-
го строительного периода, средний – южный ров ос-
новного ядра собора второго строительного периода, 
южный – южную стенку крытой галереи/паперти). 
Имея довольно проблемную ситуацию со складиро-
ванием отработанного массива земли, а также фикси-

руя серию огромных трещин по южной стенке участ-
ка I14, было принято решение выбирать южный ров 
южного крыла крытой галереи, сразу фиксировать 
весь профиль южной стенки участка (поскольку юж-
ная граница рва «уходила» за сетку раскопа / южную 
стенку участка II) и засыпать его и часть южной стен-
ки участка I отработанной землей, чтобы «снять на-
пряжение» по всей южной стенке раскопа (участки I, 
II, IIIа) и предотвратить катастрофическое обрушение 
всей береговой линии на этом участке. Параллельно 
с работами на участке II начались земляные работы 
на участке IV, основание к началу работ – окончание 
работ к этому времени на участке VII, включая «сня-
тие» стратиграфических данных по всем профилям 
и выведение на уровень, превышающий верхнюю 
границу фиксации материковых отложений (–395 см) 
на участке I с подобной фиксацией стратиграфиче-
ской ситуации. После окончания работ на участке IV 
и выведения работ на материковый уровень на участ-
ке II начались земляные работы на участке V [Кабато-
ва 2021: 17, рис. 17], а после графической и фотофик-
сации здесь северной и восточной стенок начались 
работы на участке VIII. Исследования на участках I, 
II, III, IIIа, IV, V, VI, VII, VIII позволили определить 
весь конструктив собора с учетом всех поворотных 
точек его конструкции. Оставался участок местона-
хождения ротонды, центр которой был категорически 
важен для воссоздания всего комплекса Костромско-
го кремля (Успенский и Богоявленский соборы). Дело 
в том, что центральная осевая линия всего Богоявлен-
ского собора должна находиться в одной плоскости 
с точкой центра ротонды Успенского собора. Для ре-
шения этого вопроса был заложен последний, девя-
тый участок [Кабатова 2021: 17, рис. 17]. При «раз-
бивке» участка возникли существенные трудности: 
к западу и западо-северо-западу от западной стен-
ки участка находилась цементная «банка», являвша-
яся некогда основанием качелей, местонахождение 
которой, как и наличие котлована под нее, указыва-
ли на то, что слой в этом месте, во-первых, уничто-
жен полностью, а во-вторых, здесь копать физически 
не возможно. Кроме того, с востока вплотную «под-
ходил» забор строительной площадки по воссозда-
нию колокольни Богоявленского собора. С целью ре-
шить вопрос о местонахождении ротонды участок IX 
был заложен таким образом, что центральная его ось 
была отклонена несколько сильнее оси всего раско-
па по ходу движения часовой стрелки – азимут 11,5°.

GPS координаты участков раскопа (см. табл. 2) 
дают реальную картину местонахождения раскопоч-
ной сетки, ориентации внутренних линий и располо-
жения ее квадратов.

Для привязки к единому уровню15 за абсолютный 
ноль был принят уровень поверхности бетонного бло-
ка16, расположенный в 6,5 м к северу от северо-за-

Источнико-историографическое изучение вопроса существования второго Костромского кремля (статья 5)
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Рис. 7. Местонахождение репера  
(указано стрелками). Общий вид с юга. Фото 

Рис. 8. Местонахождение репера (указано стрелками). 
Общий вид с северо-востока. Фото 

участок I X Y

СЗ угол, кв. 1 21357,869 16831,091

СВ угол, кв. 4 21357,806 16844,931

ЮВ угол кв. 49 21341,870 16842,832

ЮЗ угол кв. 43 21343,979 16828,985

участок II X Y

СЗ угол, кв. 1 21357,806 16845,245

СВ угол, кв. 6 21355,986 16857,114

ЮВ угол кв. 48 21342,083 16854,962

ЮЗ угол кв. 43 21341,870 16842,832

участок III X Y

СЗ угол, кв. 1 21350,075 16856,218

СВ угол, кв. 7 21348,944 16864,213

ЮВ угол кв. 49 21340,928 16862,955

ЮЗ угол кв. 43 21342,127 16855,006

участок IIIа X Y

СЗ угол, кв. 1 21342,127 16855,006

СВ угол, кв. 4 21340,928 16862,955

ЮВ угол кв. 8 21336,886 16862,252

ЮЗ угол кв. 5 21338,229 16854,507

участок IV X Y

СЗ угол, кв. 1 21363,870 16832,008

СВ угол, кв. 7 21361,761 16845,967

ЮВ угол кв. 21 21357,806 16844,931

ЮЗ угол кв. 15 21357,869 16831,091

Таблица 2
Значения поворотных точек (углов) участков раскопа в системе координат г. Костромы

участок V X Y

СЗ угол, кв. 1 21375,511 16847,624

СВ угол, кв. 6 21371,829 16859,495

ЮВ угол кв. 48 21355,986 16857,114

ЮЗ угол кв. 43 21357,806 16845,245

участок VI X Y

СЗ угол, кв. 1 21364,748 16858,345

СВ угол, кв. 4 21355,986 16857,114

ЮВ угол кв. 28 21348,944 16864,213

ЮЗ угол кв. 22 21350,075 16856,218

участок VII X Y

СЗ угол, кв. 1 21375,921 16883,840

СВ угол, кв. 4 21375,511 16847,624

ЮВ угол кв. 49 21361,761 16845,967

ЮЗ угол кв. 43 21363,870 16832,008

участок VIII X Y

СЗ угол, кв. 1 21371,829 16859,495

СВ угол, кв. 4 21370,222 16867,634

ЮВ угол кв. 16 21355,986 16857,114

ЮЗ угол кв. 13 21364,748 16858,345

участок IX X Y

СЗ угол, кв. 1 21379,703 16867,070

СВ угол, кв. 4 21377,707 16872,294

ЮВ угол кв. 30 21362,723 16866,391

ЮЗ угол кв. 29 21355,986 16857,114

ЮЗ угол кв. 23 21370,222 16867,634

ЮЗ угол кв. 21 21371,065 16863,731
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падного угла участка IX и в 5,5 м к северо-северо-
востоку от северной границы ротонды по генплану 
А.М. Денисова (рис. 7–8). Репер соответствует уров-
ню 105,28 по Балтийской системе высот; GPS коор-
динаты репера: N 57º45,493' E 040º55,378'. Для более 
точной привязки на местности в углах участков рас-
копа были сняты GPS координаты (табл. 2).

Культурный слой после снятия техногенного слоя 
разбирался ручным способом горизонтальными пла-
стами мощностью от 20 до 30 см17 (мощность гори-
зонтальных пластов в рамках всей площадки ис-
следования приводится выше в разделе описания 
последовательности «разбивки» участков), уровень 
которых выверялся нивелировочным образом. В про-
цессе работ была определена мощность техногенно-
го слоя в рамках площадки исследования и динами-
ка изменения его мощности в южном, юго-западном 
и западном направлениях. Это позволило опреде-
лить уровень нижней границы техногенного слоя 
на том или ином участке раскопа и, соответствен-
но, уровень, до которого он снимался. На участке I, 
еще не зная характера культурных напластований, 
техногенный слой снимался до –154–157 см, затем 
зачистка до –160 см (уровень пола 1 ГП), и, далее, 
слой до –395 см (11 ГП) разбирался горизонтальны-
ми пластами вручную. На участке II техногенный 
слой снимался уже до уровня –218, –223 см, затем 
зачистка до уровня –225 (4 ГП) и разбор объектов, 
выступивших на материковом и предматериковом 
уровне. До –115 и –244 см был снят техногенный 
слой на участках III и IIIа соответственно, и далее 
слои разбирались горизонтальными пластами вруч-
ную. Техногенный слой на участке IV разбирался 
до –223 см, и после зачистки на –225 см (4 ГП) слои 
горизонтальными пластами разбирались вручную. 
На участке V техногенный слой разбирался на уровне 
от –162 см (северная часть участка) до –190 см (юж-
ная часть). Дело в том, что здесь четко фиксировался 
нижний уровень слоя техногена по восточной стен-

ке участке VII, по северной стенке участка II и по за-
падной стенке участка VI. Сняв техногенный слой, 
на всем участке ручным образом был выведен единый 
горизонтальный уровень – уровень 4 ГП (–225 см). 
Техногенный слой на участке VI–VII снимался 
до –156–158 см и далее зачисткой выведен на уровень 
1 ГП (–160 см), после чего горизонтальные пласты 
также разбирались ручным образом. До –134, –136 см 
был разобран техногенный слой на участке VIII, за-
тем зачисткой выведен на уровень –140 см, и далее 
слои вручную разбирались горизонтальными пласта-
ми. Участок IX находится по уровню залегания ма-
териковых отложений выше всех остальных участков 
и, соответственно, уровень пола техногена фиксиро-
вался здесь значительно выше прилегающей террито-
рии, расположенной к западо-юго-западу, юго-западу, 
юго-юго-западу и югу от него. Исходя из этого, а так-
же имея стратиграфические данные примыкающего 
к нему с юга участка VIII, техногенный слой разби-
рался до уровня 105 см, после чего, как и во всех пре-
дыдущих случаях, горизонтальные пласты разбира-
лись вручную.

Горизонтальные пласты после снятия балла-
ста разбирались лопатой маленькими пластинка-
ми (рис. 9–12), которые затем здесь же в квадрате 
просматривались вручную (первичный просмотр) 
с применением металлодетектора (рис. 13)18. Кроме 
того, несмотря на то, что культурные напластования 
на памятнике были представлены практически пол-
ностью бутом с обильным включением кирпичной 
крошки (поздний строительный мусор, образовав-
шийся после серии взрывов обоих соборов, полного 
разбора кирпичной кладки и нивелировки механизи-
рованным способом этого мусора по всей площад-
ке с целью выведения на один горизонтальный уро-
вень), в соответствии с п. 4.17 Положения19, а также 
принимая в расчет социальную значимость исследу-
емого памятника, на всех участках сначала внутри 
раскопа (рис. 14–16), а затем вторично, после вы-

Рис. 9. Участок I: рабочий процесс  
(разбор вручную горизонтальных пластов).  

Общий вид с северо-запада. Фото 

Рис. 10. Участок II: рабочий процесс  
(разбор вручную горизонтальных пластов).  

Общий вид с северо-запада. Фото 

Источнико-историографическое изучение вопроса существования второго Костромского кремля (статья 5)



20 Вестник КГУ   № 2, 2021 

ИСТОРИЧЕСКИЕ НАУКИ И АРХЕОЛОГИЯ

Рис. 11. Участок III: рабочий процесс  
(разбор вручную горизонтальных пластов).  

Общий вид с юго-запада. Фото 

Рис. 12. Участок V: рабочий процесс  
(разбор вручную горизонтальных пластов).  
Общий вид с северо-северо-востока. Фото 

Рис. 13. Участок VII: рабочий процесс  
(применение металлодетектора).  
Общий вид с юго-запада. Фото 

Рис. 14. Участок II: рабочий процесс (первичный 
просмотр разбираемого культурного слоя – просеи-
вание). Общий вид с северо-северо-востока. Фото 

Рис. 15. Участок VII: рабочий процесс (первичный 
просмотр разбираемого культурного слоя – просеи-

вание). Общий вид с северо-запада. Фото 

Рис. 16. Участок VIII: рабочий процесс (первичный 
просмотр разбираемого культурного слоя – просеи-

вание). Общий вид с юго-юго-востока. Фото 

носа земли из раскопа, разобранный слой на пред-
мет пропущенного материала скрупулезно, вручную 
просматривался и просеивался через мелкоячеистые 
металлические сетки (рис. 17). Отработанная земля 
сначала складировалась по периметру раскопа при-
мерно в 0,5–1 м от стенок, еще раз просматривалась 
на предмет выявления материала (рис. 18), затем пе-

ремещалась на носилках (рис. 19), иногда погрузчи-
ком20 (рис. 20) для временного складирования в се-
веро-восточной части площадки (на месте будущих 
участков VI, VIII, IX, частично – участка V). Отвал 
двигался для возможности прохождения вдоль сте-
нок всего участка и возможности фиксации объек-
тов, примыкающих к стенке раскопа. По мере уве-
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личения объема складируемой земли проводилась 
систематическая отгрузка и вывоз общего массива 
земли (рис. 21) за пределы площадки (дислокацией 
отработанной земли после вывоза ее с площадки за-
нимался заказчик работ).

В зависимости от неоднородной топографической 
ситуации уровня материка и палеорельефа в рам-
ках площадки исследования, а также в связи выра-
боткой и формированием методики разбора куль-
турного слоя в рамках сетки раскопа, на различных 

Рис. 17. Участок I-II: рабочий процесс (вторичный 
просмотр разбираемого культурного слоя – просеи-

вание). Общий вид с западо-северо-запада. Фото 

Рис. 18. Участок V: рабочий процесс (просмотр  
отвала на предмет выявления пропущенного мате-

риала. Общий вид с юго-запада. Фото 

Рис. 19. Участок I: рабочий процесс (перемещение 
отработанного грунта к месту складирования  

(северо-восточная часть площадки исследования). 
Общий вид с востоко-северо-востока. Фото 

Рис. 20. Участок III: рабочий процесс (переме-
щение отработанного грунта к месту складирова-
ния (восточная часть площадки исследования).  

Общий вид с запада. Фото 

Рис. 21. Площадки исследования: рабочий про-
цесс (отгрузка и вывоз отработанного грунта  

(северо-восточная часть площадки исследования). 
Общий вид с юго-запада. Фото 

Источнико-историографическое изучение вопроса существования второго Костромского кремля (статья 5)
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участках разобрано разное количество горизонталь-
ных пластов.

На участке I после снятия балласта (–160 см) 
разобрано 11 ГП (до –395 см); на участке II после 
балласта (–225 см) разобрано 4 ГП (до –225 см); 
на участке III и IIIа балласт разбирался до –115 
и –244 см соответственно, и далее было разобра-
но 5 ГП (–240 см) и 13 ГП (до –445 см); после бал-
ласта (до –225 см) на участке IV выступил матери-
ковый слой, за исключением северо-западной части 
участка, где «пошло» западание, разбиравшееся го-
ризонтальными пластами до –455 см (уровень пола 
12 ГП); на участке V балласт разбирался на глубину 
от –162 см (северная часть участка) до –190 см (юж-
ная часть), после чего был выведен единый горизон-
тальный уровень – уровень 4 ГП (–225 см); балласт 
на участке VI «снят» до –160 см и далее разобрано 
четыре ГП до уровня –225 см; на участке VII после 
балласта (до –160 см) было разобрано 11 ГП до уров-
ня –365 см.; до –140 см снят балласт на участке VIII, 
затем слой разобран до –180 (всего два ГП); после 
снятия балласта на участке IX (до –105 см) разобра-
но три горизонтальных пласта до уровня –175 см.

После выборки всех заполнений объектов и за-
чистки общей площади участков раскопа выступил 
материк. На всех участках произведена контрольная 
прокопка верхнего уровня материка.

Данные нивелировочных промеров уровня днев-
ной поверхности всего участка исследования21 в кон-
тексте контура раскопа22 констатировали существен-
ное понижение уровня дневной поверхности в южном, 

юго-западном и западном направлении относительно 
репера, находящегося в северо-восточном углу пло-
щадки. Наибольший перепад высот23 местами дохо-
дил до разницы в 120 см (рис. 22).

В соответствии с методикой24 в ходе выполнения 
работ велся полевой дневник, куда заносились под-
робные описания вскрываемых культурных напласто-
ваний, всех сооружений и погребальных комплексов. 
Дневниковые данные послужили основой для состав-
ления научного отчета.

Все полученные при раскопках находки и мате-
риалы фиксировались в полевом дневнике, обозна-
чались на чертежах, а наиболее показательные фо-
тографировались25.

Основой стратиграфии культурного слоя явля-
ется ярус. В классическом варианте ярус представ-
ляет совокупность хронологически связанных меж-
ду собой построек, конструкций, объектов жилого 
и хозяйственного назначения, массы разнообразных 
археологических находок, собранных в этих соору-
жениях или рядом с ними, и всего того, что пере-
крыто поздним ярусом и лежит выше нижнего яру-
са (Кабатов, 2007, 2008, 2009а-б, 2010, 2011, 2012а, 
2012б-г, 2013а, 2013б, 2013в-г, 2013д, 2014, 2015а; 
Кабатова 2014, 2018, 2019а-б). В нашем случае вы-
деление ярусов очень проблематично по ряду причин. 
Во-первых, участок исследования в территориальных 
границах сетки раскопа и, соответственно, в грани-
цах Успенского собора претерпел не единожды серию 
различных земляных работ, связанных со строитель-
ством, достройкой, перестройкой соборного комплек-
са. Эти земляные работы уничтожили возможные 
ранние городские слои полностью, а то, что зафик-
сировано, связано непосредственно с самим собором. 
Во-вторых, после нескольких взрывов и планомер-
ного разбора всего комплекса здания, включая фун-
даментную часть (выбирали и валуны), все это про-
странство было засыпано бутом, кирпичной крошкой 
и штукатуркой, то есть тем строительным мусором, 
который остался после разбора зданий. Весь этот 
мусор был разравнен по холму, площадка спланиро-
вана максимально с претензией на единый горизон-
тальный уровень. Подобное развитие событий при-
вело к тому, что в рамках территориальных границ 
собора практически все его конструктивные элемен-
ты покоятся на материковых или, в лучшем случае, 
на предматериковых отложениях. Единственное ис-
ключение – территория северо-западной, частично 
северной и западной частей участка VII, небольшая 
линия26, примыкающая к западной стенке участков 
VII, IV, I. В силу этого нами было принято решения 
отойти от классического определения яруса и обо-
значить фиксирующиеся стратиграфически непре-
рывающиеся слои как строительный горизонт (Ка-
батов 2007, 2008, 2009а-б, 2010, 2011, 2012а, 2012б-г, 

Рис. 22. Топографическое состояние уровня  
дневной поверхности участка исследования  

в контексте контура раскопа (отметки даются  
в поворотных точках участков). 
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2013а, 2013б, 2013в-г, 2013д, 2014, 2015а; Кабатова 
2013б, 2014, 2018, 2019а-б]. Под строительным го-
ризонтом здесь понимается слой единой цветовой 
гаммы с явно читающейся верхней и нижней грани-
цами (потолок, пол), единым заполнением. Горизонт, 
как правило, стратиграфически фиксируется на про-
тяжении всей стенки, за исключением мест поздних 
перекопов и строительных работ. К горизонту отно-
сится ряд ям и объектов. Принадлежность объектов 
и ям к тому или иному горизонту определялось их за-
полнением, перекрытием.

В подобной ситуации представляется возможным 
выделение трех условных горизонтов. Первый – тер-
ритория городского слоя, сформированная до нача-
ла строительных работ собора и не разрушенная 
при его строительстве – северо-западная, частично 
северная и западная части участка VII, небольшая 
линия, примыкающая к западной стенке участков 
VII, IV, I. Стратиграфические слои, фиксирующие-
ся здесь с уровня 3 ГП (–200 см), однозначно при-
надлежат посаду первого Костромского кремля (до 
строительства здесь Старого города второго кремля), 
находя щиеся от него к востоку – за Сулой. На дан-
ный момент исследования мы можем предваритель-
но относить верхнюю хронологическую рамку, поз-
же которой слой в этом месте в этом качественном 
состоянии развиваться уже не мог27, – середина 1/3 
XV в. Слои здесь очень сильно перемешаны и име-
ют следы земляных работ времени их формирования, 
что может свидетельствовать о достаточно интенсив-
ной жизнедеятельности на этой территории. Второй 
горизонт – время строительство самого собора, на-
чиная с середины 1/3 XV в. и вплоть до его уничто-
жение (1934 г.). Этот строительный горизонт в свою 
очередь представлен шестью периодами, связанными 
с перестройкой, достройкой, реконструкцией собора. 
Третий, последний строительный горизонт – практи-
чески период современности, начало которого соот-
носится с событиями уничтожения собора и серией 
последовательных земляных работ, связанных с пла-
нировкой и выравниванием площадки для создания 
здесь зоны отдыха. 

Фотофиксация с постоянным использованием 
масштабной рейки велась на протяжении выполне-
ния всех этапов работ28 и выполнялась цифровой фо-
токамерой Nikon D 70,6.1, автоматически устанавли-
вающей режим съемки в зависимости от заданных 
параметров. Все фотографии, включенные в науч-
ный отчет, отбирались из серии подобных на осно-
вании правильно выбранной фотокамерой выдержки, 
установленной диафрагмы, соответствующей ориги-
налу цветопередачи, резкости изображения. Все фо-
тографии и рисунки в научном отчете, согласно По-
ложению29, соответствуют тексту и имеют сквозную 
нумерацию, в том числе постраничную, снабжены 

подписями, содержащими название памятника, его 
объекта, раскопа, слоя, направление съемки. Фото-
графии в отчете кроме видов объекта (если это не об-
щие виды) всегда содержат для определения разме-
ров масштабную рейку или метр, а в случае плохой 
сохранности объекта и/или его «сливания» с фоном – 
дополнительные стрелки, указывающие его местона-
хождение и границы. Общие планы объектов на уров-
не зачисток давались так и указывались стрелками 
так, чтобы надписи на рисунке и сами стрелки не пе-
рекрывали границ интересуемых в данный момент 
объектов. Определенная сложность во время фото-
фиксации заключалась в том, что погодные усло-
вия (в абсолютном большинстве своем солнечная, 
безоблачная погода) делали затруднительным фото-
фиксацию, поскольку сильное освещение фиксируе-
мого объекта «давало» сильную контрастность и бли-
ки. В этом случае, когда это было возможно, в момент 
фотофиксации объект сверху накрывался каким-либо 
материалом, отбрасывающим тень на фиксируемый 
объект (рис. 23–24). Указанные погодные условия 
не давали возможность рассчитывать на появление 
облаков, «дающих» мягкий фон и исключающих те-
невую рябь от окружающих территорию раскопа де-
ревьев; кроме того, зачистка в подобных погодных 
условиях уровня пола очередного разобранного го-
ризонтального пласта не позволяла ожидать появ-
ления возможных облаков, поскольку свежий срез 
практически моментально высыхал и заветривался, 
что в итоге сильно искажало реальную картину цве-
товой гаммы участка. В этом случае, выбирая «из 
двух зол меньшее», приходилось фиксировать участ-
ки с рябью тени от растущих по контуру участка ис-
следований деревьев (рис. 23–24). Фотофиксация 
участков после зачистки уровня пола того или ино-
го горизонтального пласта для получения панорам-
ной съемки производилась с максимально возможной 
в данных условиях высоты (рис. 25–26).

Результаты раскопочных работ фиксировались 
посредством чертежей и фотографий. Чертежи (пла-
ны и разрезы раскопов, стратиграфические профи-
ли и иные чертежи) выполнялись непосредственно 
на месте проведения работ (рис. 27–28) и максималь-
но точно воспроизводили все детали, в том числе та-
кие, как взаимное расположение слоев и объектов, 
их высотные отметки; состав, структура и окраска 
слоев; распределение находок; условия и глубина 
их залегания30. Планы, разрезы, фасовки и профили 
раскопа и объектов выполнялись в едином масшта-
бе 1:40. На планах отражены все детали, зафикси-
рованные в профилях; всегда фиксировалась толь-
ко реальная глубина раскопок. Ориентация сечения 
объектов и выбираемая при этом их часть определя-
лись с учетом получения максимально возможной 
информации о них.

Источнико-историографическое изучение вопроса существования второго Костромского кремля (статья 5)
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Рис. 23. Участок VII: рабочий процесс  
(фотофиксация выявленных объектов).  

Общий вид с северо-запада. Фото 

Рис. 24. Участок VII: рабочий процесс  
(фотофиксация выявленных объектов).  

Общий вид с северо-востока. Фото 

Рис. 27. Участок I: рабочий процесс (графическая 
фиксация выявленных в результате разбора очеред-

ного горизонтального пласта объектов).  
Общий вид с северо-востока. Фото 

Рис. 28. Участок VII: рабочий процесс (графиче-
ская фиксация выявленных в результате разбора 
очередного горизонтального пласта объектов).  

Общий вид с западо-северо-запада. Фото 

Рис. 25. Участок VII: рабочий процесс  
(панорамная съемка участка после зачистки уровня 

пола очередного горизонтального пласта).  
Общий вид с юго-востока. Фото 

Рис. 26. Участок V: рабочий процесс  
(панорамная съемка участка после зачистки уровня 

пола очередного горизонтального пласта).  
Общий вид с западо-юго-запада. Фото
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Рис. 29. Участок VII: рабочий процесс (расчистка 
фрагмента пола придела Фёдора Стратилата).  

Общий вид с северо-запада. Фото 

Рис. 30. Участок VII: рабочий процесс (расчистка 
фрагмента пола придела Фёдора Стратилата).  

Общий вид с запада. Фото 

Рис. 31. Участок V: рабочий процесс  
(расчистка фрагмента пола основного ядра  

Успенского собора).  
Общий вид с северо-востока. Фото 

Рис. 32. Участок VII: рабочий процесс  
(расчистка частокольных канавок городской терри-

тории, прорезанной Успенским собором).  
Общий вид с юга. Фото

Рис. 33. Участок VII: рабочий процесс  
(расчистка частокольных канавок городской терри-

тории, прорезанной Успенским собором).  
Общий вид с востока. Фото

Рис. 34. Участок III: рабочий процесс  
(расчистка погребений).  

Общий вид с северо-северо-запада. Фото 

Источнико-историографическое изучение вопроса существования второго Костромского кремля (статья 5)
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Все выявленные объекты, в том числе архитек-
турные фрагменты (остатки и фрагменты кирпич-
ной кладки), погребения разбирались с особой тща-
тельностью (рис. 29–34), с обязательно графической 
и фотофиксацией и позиционированием их местона-
хождения на местности.

В результате полевых археологических исследо-
ваний на территрии Успенского собора был уста-
новлен факт наличия граничной территории город-
ской застройки и некрополя: раскоп северо-западной 
своей частью «накрыл» фрагмент усадебно-дворо-
вой планировки, остальная территория находи-
лась под кладбищем, на которое и был «поставлен» 
Успенский собор. Интересен здесь тот факт, что по-
гребения, которые не попали в пятно земляных ра-
бот при строительстве стен собора, не были трону-
ты, и при расширениях и перестройках собора часть 
из них оказалась «внутри» собора; часть, которая ока-
залась снаружи, местами вплотную прилегала к сте-
нам здания, местами полностью или частично разру-
шена при строительстве. Всего удалось обнаружить 
35 погребений (участок II – 131, III – 832, V – 1333, VI – 
234, VIII – 635, IX – 536 костяков). Согласно методиче-
ским требованиям37, были проведены антропологи-
ческие анализы, после чего останки плануются быть 
перезахороненными Костромской епархией на терри-
тории костромского кремля с соответствующим от-
правлением необходимых обрядов.

Находки, собранные при раскопках, согласно дей-
ствующему законодательству и Положению о поряд-
ке проведения археологических полевых работ38, взя-
ты для музейного хранения и дальнейшей научной 
обработки. При этом в коллекцию был включен мак-
симально широкий набор вещей, включая фрагмен-
тированные предметы и предметы неясного назначе-
ния39. Поступившие в коллекцию материалы внесены 
в полевую опись и снабжены этикетками с указанием 
года исследования и точного места происхождения 
каждого предмета или фрагмента: памятник, раскоп, 

слой, квадрат, объект (№), номер находки, ее ниве-
лировочная отметка или иные условия обнаружения. 
Всему материалу была обеспечена правильная упа-
ковка, транспортировка и хранение коллекций до их 
передачи в государственную часть музейного фон-
да Российской Федерации. Весь массовый (керами-
ка, кости животных и прочие) и строительный ма-
териалы, архитектурные детали, характеризующие 
содержание и состояние культурного слоя, описан 
и фиксируется по квадратам участков раскопа в ста-
тистических таблицах, составленных в соответствии 
с примененной методикой раскопок памятника архе-
ологии (по горизонтальным пластам) 40.

При послойном разборе участков раскопа был вы-
явлен массовый материал, представленный главным 
образом фрагментами керамики, стекла и остеоло-
гическими останками, имеет единый шифр г.К. (Ч.8, 
10-У.с.-I/IХ)'16/17. Вся посуда представлена красно-
глиняной, сероглиняной, чернолощеной и белоглиня-
ной керамикой V–XI типов костромской гончарной 
керамики общим количеством 4 531 экз. (участок I – 
564, II – 241, III – 234, IIIа – 202, IV – 114, V – 31, VI – 
124, VII – 2887, VIII – 10, IX – 124 экз.). Орнамента-
ция – горизонтальные линии, волна, насечка, штамп. 
Индивидуальный материал представлен 289 экзем-
плярами (участок I – 37, II – 8, III – 5, IIIа – 3, IV – 
42, V – 20, VI – 8, VII – 158, VIII – 4, IX – 4), подъем-
ный – 15 экземплярами.

Нумерации объектов, массового и строительного 
материалов, архитектурных деталей и индивидуаль-
ного материала являются сквозными в рамках каждо-
го участка раскопа, и для каждого участки нумерация 
индивидуальна. Находки обработаны, зашифрованы 
и внесены в коллекционные описи. В тексте отчета да-
ется их описание, фото и графическая фиксация. Мас-
совый и индивидуальный материал внесён в таблицы 
и сдан на постоянное хранение в фонд «Археология» 
ГУК «Костромской государственный историко-ар-
хитектурный и художественный музей-заповедник». 

Рис. 35. Площадка по окончании полевых  
археологических исследований.  

Общий вид с северо-востока. Фото 

Рис. 36. Площадка по окончании полевых  
археологических исследований.  

Общий вид с северо-запада. Фото 
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По окончании археологического исследования 
на территории проведенных раскопок участки зем-
ляных расработ были засыпаны (рис. 35–36) и нача-
лись подготовительные работы по строительству ну-
левого цикла Успенского собора41.

Примечания
1 «Спасательные археологические полевые работы – 

работы по сохранению объектов археологического на-
следия в случае невозможности обеспечения их физи-
ческой сохранности, проводимые методами научных 
исследований объектов археологического наследия 
с полным или частичным изъятием археологических 
предметов из раскопов в целях их сохранения и полу-
чения научных знаний» (см.: [Положение, п. 1.4: 4]).

2 «Археологические раскопки рекомендуется про-
водить в благоприятное для полевых работ время года 
при плюсовой температуре воздуха, не промёрзшем 
грунте и отсутствии снежного покрова» (см.: [Поло-
жение, п. 4.5: 14]; методические требования «Инфор-
мационного письма о зимних полевых работах» на-
учного совета по полевым исследованиям ИА РАН).

3 «Проведению раскопок объектов археологическо-
го наследия должен предшествовать этап детального 
обследования как самого объекта археологического 
наследия, так и окружающей его местности, ознаком-
ления с историческими, архивными и музейными ма-
териалами, касающимися этих объектов» (см.: [Поло-
жение, п. 4.6: 14]).

4 Картографирования участков исследования, 
указанных в данной таблаце приведено в статье: [Ка-
батов С.А., Кабатова Е.А. Источнико-историогра-
фическое изучение вопроса существования второго 
костромского кремля (статья № 2) // Вестник Кост-
ромского государственного университета имени 
Н.А. Некрасова. Кострома: Костромской государ-
ственный университет, 2020б. Т. 26, № 2. С. 10–35.

5 Тополя были посажены после разбора в 1934 г. 
Успенского собора.

6 Генеральный директор ООО «ВПНРК» А.М. Де-
нисов.

7 «Выбор места для закладки раскопов при прове-
дении спасательных археологических полевых работ 
определяется необходимостью обеспечения сохран-
ности объекта археологического наследия. При этом 
полностью исследуются участки, которым угрожа-
ют повреждение или уничтожение» (см.: [Положение, 
п. 4.8; 15]). «Запрещается оставлять между раскопа-
ми незначительные участки или полосы невскрыто-
го культурного слоя. При проведении спасательных 
археологических полевых работ на объектах архео-
логического наследия, разрушаемых в ходе земля-
ных, строительных, мелиоративных, хозяйственных 
и иных работ либо находящихся в аварийном состоя-
нии, объемы исследований и конфигурация раскопов 

определяются с учетом проекта строительства и (или) 
угрозы разрушения объекта археологического насле-
дия» (см.: [Положение, п. 4.10: 15]).

8 См.: [Положение, п. 4.22: 18].
9 Центральная ось участка IX отклонена несколько 

сильнее оси всего раскопа по ходу движения часовой 
стрелки – азимут 11,5°. При разбивке участка по цен-
тру западной стенки участка обнаружилось фунда-
ментное основание (цементная заливка), вероятно, 
конструкции качели советского времени. Для выяв-
ления полноценной стратиграфической ситуации 
участка пришлось сделать небольшое отклонение 
в восточную сторону.

10 В том числе западная стенка участка IX.
11 Общая длина, включая длину северной стенки 

участка IX.
12 «При необходимости закладки нескольких рас-

копов в разных частях объекта археологического на-
следия следует разбивать их по единой закрепленной 
на местности координатной сетке для обеспечения 
стыковки раскопов и данных геофизических и иных 
исследований. Указанную сетку рекомендуется 
накладывать на весь памятник перед началом ра-
бот» (см.: [Положение, п. 4.11: 15–16).

13 С северо-запада на юго-восток линии имеют бук-
венное обозначение (А–Б), с северо-востока на юго-
запад – цифровое (1–4).

14 Буквально сразу же после окончательной за-
чистки всего южного профиля, его графической и фо-
тофиксации произошло мощное обрушение стенки, 
после которого трещины по стене «пошли» дальше 
к корневой системе тополей, растущих по периметру 
площадки исследования, угрожая полным обрушени-
ем стены и падением тополей в раскоп и выворачива-
нию их корневой системой огромного массива земли, 
что привело бы к катастрофическим последствиям 
и разрушению берегового укрепления.

15 «Необходима увязка высотных отметок на всех 
раскопах, для чего на объекте археологического на-
следия должен быть установлен единый постоянный 
репер. Место расположения репера обязательно фик-
сируется на плане объекта археологического насле-
дия. Желательна привязка репера к балтийской систе-
ме высотных отметок и определение его координат 
при помощи приборов глобального позиционирова-
ния» (см.: [Положение 2013, п. 4.11: 15–16]).

16 По всей вероятности, фрагмент основания каче-
ли советского времени.

17 Мощность пласта с учетом зачистки могла коле-
баться в силу большой площади участка и сильного 
заглубления объектов позднего строительного време-
ни, но главное – мощность определялась в зависимо-
сти от характера исследуемого слоя.

18 Металлодетектор, согласно п. 4.15 Положе-
ния, применялся только на участках раскопов, а так-

Источнико-историографическое изучение вопроса существования второго Костромского кремля (статья 5)
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же для дополнительной регулярной проверки от-
валов (п. 3.12). Все обнаруженные находки (в том 
числе из отвалов) включены в полевую опись и снаб-
жены соответствующими пояснениями о происхож-
дении (см.: [Положение, п. 4.15: 16]).

19 См.: [Положение, п. 4.17: 17]).
20 Рыхлый неслежавшийся грунт, постоянная ра-

бота на соседней строительной площадки сваебой-
ной машины делали очень затруднительным исполь-
зование погрузчика для перемещения отработанного 
грунта, поскольку профили участков легко осыпались.

21 «В процессе раскопок объектов археологиче-
ского наследия всех типов обязательно производит-
ся нивелировка современной поверхности (раскопа), 
профилей, материковой поверхности и всех объек-
тов (сооружений, уровней полов, прослоек, очагов, 
погребений, остатков тризн и иных объектов), а так-
же находок от единого репера каждого памятни-
ка» (см.: [Положение 2013, п. 4.24: 19]).

22 Отметки даны в поворотных точках участков.
23 Направление понижения по оси северо-восток – 

юго-запад.
24 См.: ([Положение, п. 4.25: 19]).
25 См.: ([Положение, п. 4.26: 19]).
26 С 1,2 м шириной в северо-западном углу участ-

ка VII к юго-западному углу участка I линия «схо-
дит на нет».

27 После начала строительства здесь Успенского 
собора существовавшая здесь ранее усадебно-дво-
ровая планировка, как впрочем и характер застрой-
ки этого участка, меняется. Об этом красноречиво го-
ворят остатки серии частокольных ровиков (граница 
усадьбы), прорезающиеся рвами фундаментного ос-
нования собора и предела Федора Стратилата.

28 Фиксировался весь процесс раскопок, начиная 
с общего вида памятника археологии и его участка, 
избранного для изучения, раскопок на разных эта-
пах работы, а также всех деталей, стратиграфических 
профилей и прочее. 

29 См.: ([Положение, п. 4.28: 20]).
30 См.: ([Положение, п. 4.27: 19]).
31 Объект № 10 (погребение № 1).
32 Объект № 7 (погребение № 1), объект № 8 (по-

гребение № 2), объект № 9 (погребение № 3), объ-
ект № 10 (погребение № 4), объект № 11(погребе-
ние № 4а), объект № 12 (погребение № 5), объект 
№ 13 (погребение № 5а), объект № 14 (погребе-
ние № 6).

33 Все погребения детские: объект № 25 (погре-
бение № 1–2), объект № 26 (погребение № 3), объ-
ект № 27 (погребение № 4), объект № 28 (погребе-
ние № 5), объект № 29 (погребение № 6), объект 
№ 30 (погребение № 7–9), объект № 31 (погребение 
№ 10–11), объект № 32 (погребение № 12), объект 
№ 33 (погребение № 13).

34 Объект № 4 (погребение № 1 – взрослое), объ-
ект № 5 (погребение № 2 – детское).

35 Объект № 10 (погребение № 1), объект № 11 (по-
гребение № 2), объект № 12 (погребение № 3), объ-
ект № 13 (погребение № 4), объект № 14 (погребение 
№ 5), объект № 15 (погребение № 6).

36 Объект № 1 (погребение № 1), объект № 2 (по-
гребение № 2), объект № 3 (погребение № 3), объект 
№ 4 (погребение № 4), объект № 5 (погребение № 5).

37 См.: ([Положение, п. 4.32: 20]).
38 См.: ([Положение, п. 4.29: 20]).
39 Абсолютно весь выявленный в результате иссле-

дования материал вошел в коллекционную опись (ис-
ключение – предметы современности: бутылочное 
стекло, полиэтилен и др. подобные предметы).

40 См.: ([Положение, п. 4.30: 20]).
41 «По окончании работ исследователь обязан за-

сыпать все сделанные на объекте археологического 
наследия котлованы, удалить отвалы грунта, по воз-
можности восстановить дерновый покров, за исклю-
чением случаев проведения раскопок на участках по-
следующих строительных работ» (см.: [Положение 
2013, п. 4.32: 21).
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Аннотация. На протяжении всего XX века в отечественных исследованиях возрастал интерес к изучению феномена ан-
глийского города эпохи Средневековья и раннего Нового времени, включая проблемы коммунального хозяйства 
и благоустройства. Однако некоторые сюжеты из городской истории остаются еще недостаточно исследованными. 
В статье анализируются источники, которые позволяют изучить основные мероприятия английского правительства 
в области коммунального хозяйства, деятельность муниципальных органов власти в решении вопроса поддержа-
ния санитарного состояния значимых объектов города, его благоустройства. Временные рамки исследования – XIV–
XVI века. Авторы изучили различные виды источников. Это документы общегосударственного характера, локальные 
документы городов, нарративный источник – «Лондонское обозрение» Дж. Стоу. Широкий спектр привлеченных ло-
кальных документов позволяет говорить об общих тенденциях и закономерностях в развитии коммунальной сферы 
в столице и в провинциальных городах различных регионов Англии, таких как, например: юго-восток – Саутгем-
птон, северо-запад – Манчестер, западный Мидленд – Ковентри, восточный регион Англии – Кембридж, Норидж. 
Анализ локальных документов дает возможность сделать выводы и о региональных особенностях в развитии ука-
занной сферы жизни города. Статуты королевства, парламентские акты, а также анналы и летописи городов свиде-
тельствуют о реализации постановлений центральных органов власти королевства на местах. Указанные источни-
ки являются репрезентативными в отражении вопроса развития коммунального хозяйства в Англии XIV–XVI веков, 
поддержания его санитарного состояния.
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Abstract. Throughout the 20th century, there had been growing interest in Russian studies in the study of the phenomenon of an 
English town in the Middle Ages and early modern times, including the problems of communal services and landscaping. 
However, certain plots from urban history are still not sufficiently explored. The article analyses the sources that make it 
possible to study the main measures of the British government in the field of public utilities, the activities of municipal 
authorities in solving the issue of maintaining the sanitary state of significant urban objects, its improvement. The 14th to 
the 16th centuries are the period of the study. The authors examined various types of sources. These include documents of 
a national character, local municipal documents, a narrative source – “A Survey of London” by John Stow. A wide range 
of attracted local documents allow us to talk about general trends and patterns in the development of the communal sector 
in the capital and in the provincial cities of various regions of England, such as, for example, the southeast – Southampton; 
northwest – Manchester; West Midlands – Coventry; eastern region of England – Cambridge, Norwich. The analysis of 
local documents makes it possible to draw conclusions about regional features in the development of this sphere of town life. 
The statutes of the kingdom, acts of parliament, as well as annals and chronicles of cities testify to the implementation of 
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Локальная история Англии привлекала внима-
ние многих исследователей. Однако отельные 
сюжеты из городской истории остаются еще 

недостаточно исследованными, прежде всего в от-
ечественной медиевистике. Одним из таких вопро-
сов является проблема становления и развития ком-
мунальной инфраструктуры городов Средневековья 
и раннего Нового времени, поддержания санитарно-
го состояния значимых социальных объектов. 

В последнее время отечественная историогра-
фия пополнилась рядом монографий, представляю-
щих собой обобщающий труд ученых по различным 
проблемам жизни городов Англии. Отдельные гла-
вы данных изысканий затрагивают и вышеназван-
ные вопросы. Так, в 2017 году вышла монография 
Т.В. Мосолкиной, посвященная социально-эконо-
мической и социально-политической истории Ан-
глии XIV–XVII веков [Мосолкина]. Автор также из-
учила вопросы качества дорог в доиндустриальной 
Англии, поддержания их состояния, способы пере-
движения между городами. Муниципальную эконо-
мику, управление, социально-политическую и куль-
турную жизнь городов периода Тюдоров исследовал 
В.А. Евсеев [Евсеев]. В данной работе наиболее ин-
тересными для нас являются разделы, посвященные 
вопросам формирования системы водоснабжения, 
освещения улиц, организации вывоза мусора, ста-
новления противопожарной службы. Указанные мо-
нографии включают в себя широкий историографи-
ческий обзор как отечественной, так и зарубежной 
медиевистики, они затрагивают и отдельные вопро-
сы функционирования коммунального хозяйства Ан-
глии, поддержания санитарного состояния социально 
значимых объектов [Евсеев: 20–48]. К специальным 
исследованиям по проблемам развития коммуналь-
ного хозяйства городов раннего Нового времени от-
носится диссертация Е.В. Башмаковой [Башмакова]. 
В работе автор поднимает вопросы благоустройства 
английских городов: мощение и освещение улиц, во-
доснабжение, функционирование мест общественно-
го пользования, пожарной безопасности.

Как мы видим, отдельные вопросы становления 
коммунальной инфраструктуры, поддержания са-
нитарного состояния социально значимых объектов 
средневекового города получили уже свое освеще-
ние. Актуальным является рассмотрение данного во-
проса на примере более широкого временного отрез-
ка – XIV–XVI веков. Также целесообразно расширить 

the decisions of the central authorities of the kingdom on the ground. These sources are representative in reflecting the issue 
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региональный состав исследуемых городов. Это по-
зволит выявить общие тенденции и закономерности 
в развитии коммунального хозяйства, определить ре-
гиональную специфику. Для подобного изыскания 
важно определиться с источниковой базой исследо-
вания, выявить круг документов, содержащих акту-
альную информацию по проблемам.

В данной работе мы рассмотрим основные виды 
источников, которые позволят раскрыть указанные 
вопросы, установим их репрезентативность.

Все рассматриваемые нами источники следует 
разделить на несколько групп. Это документы об-
щегосударственного характера, представленные по-
становлениями правительства, письмами и посла-
ниями монарха, парламентскими актами; локальные 
документы городов (муниципальные хартии, публи-
кации погодных записей магистрата (анналы), лето-
писи, документы манориальных судов); нарратив-
ные источники. 

Наиболее общие сюжеты из городской жизни от-
ражены в законодательных актах и постановлениях 
парламента. Они представлены в многотомном из-
дании статутов королевства под общей редак цией 
А. Людерс и Т. Томлинс [Statutes]. В статутах до-
вольно много уделяется внимания мероприятиям 
правительства в области коммунального хозяйства, 
полномочиям мировых судей и шерифов, а также 
функциям местных органов власти в сфере дорож-
но-мостовой инфраструктуры и благоустройства го-
родов. Заметим, что статуты делились на публичные 
акты – «public acts» и частные акты – «private acts». 
Первые распространяли свою компетенцию на всю 
страну, вторые относились к конкретному региону, 
социальной группе. Например, из частных актов пар-
ламента мы узнаем о рекомендациях властям Плиму-
та относительно строительства муниципального во-
допровода [Statutes IV: 728]. 

Документы общегосударственного характера со-
держит издание «Парламентских свитков» [Rotuli 
Rarliamentorum]. Парламентские акты приведены 
в хронологическом порядке и на языке оригинала. 
Источник освещает различные аспекты социально-
экономической и политической жизни страны в це-
лом. Содержит он информацию и по отдельным горо-
дам. В частности, в нем нашли отражение проблемы, 
связанные с управлением в сфере коммунального хо-
зяйства. С одной стороны, это вопросы невмешатель-
ства королевских чиновников в жизнь муниципаль-
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ных корпораций, с другой – управление городами 
через представителей монарха с дарованием мест-
ным жителям лишь отдельных личных и экономиче-
ских привилегий.

Иная группа общегосударственных документов 
представлена актами Тайного совета [Acts]. Данный 
вид документов позволяют сделать выводы об эффек-
тивности государственной политики в социально-
экономической жизни английского общества. Отме-
тим, что со второй половины XVI столетия усилилась 
роль Тайного совета в системе государственной вла-
сти королевства, что сделало данные акты особенно 
значимыми для жизни городов. Так, в документах 
XVI века довольно часто упоминаются вопросы, свя-
занные с развитием коммунальной инфраструктуры 
городов, например финансирование строительства 
дорог и мостов, водных источников, правила улич-
ного освещения [Acts XXIX: 37]. Документы Тайного 
совета хорошо отражают характер соподчинения вла-
стей разных уровней, распределения функций меж-
ду ними. Например, они сообщают нам о разногла-
сиях между членами комиссии сьюеров, возникших 
при строительстве моста в Лондоне [Acts IX: 27]. 
Данная коллегия играла значимую роль в деле орга-
низации водоснабжения столицы. Именно она назна-
чала основных должностных лиц (бейлифы, коллек-
торы, смотрители и др.), в чьи обязанности входил 
надзор над канализационными стоками, устранение 
их загрязнения. 

Однако наиболее информативными для нас яв-
ляются локальные источники, освещающие разные 
стороны повседневной жизни города, в том числе 
и вопросы развития коммунального хозяйства, под-
держания санитарного состояния значимых муни-
ципальных объектов. Большинство подобных ис-
точников – это публикации документов из городских 
и региональных архивов, хартий городов.

Так, краткие цитаты из муниципальных хартий 
содержатся в сборнике «British borough charters, 
1307–1660», редактором которого выступил М. Вейн-
баум [British borough charters]. Все записи издания 
сгруппированы по графствам, в алфавитном и хроно-
логическом порядке. Сообщения сборника дают нам 
общие представления о привилегиях и свободах, по-
лученных городами, структуре и функциях местных 
органов власти. Например, о праве взимания мосто-
вого налога и его возможном использовании на му-
ниципальные нужды. В частности, в конце XIV века 
Кембридж, пережив два крупных пожара, получил 
это право на три года [British borough charters: 9].

Городские документы представлены двумя видами 
источников – это летописи (records) и анналы (annals). 
Первые включают в себя постановления магистратов 
по наиболее важным вопросам жизни города, отчеты 
казначеев и других должностных лиц, письма и жа-

лобы местных жителей, а также копии муниципаль-
ных хартий, постановлений правительства, актов пар-
ламента, посланий монарха. Как правило, все записи 
летописей расположены в хронологическом поряд-
ке. Иногда указанный строй нарушается. В частно-
сти, в «Городских документах Беверли» («Beverley 
town documents») за 1359–1536 года встречается ряд 
сообщений XII века, посвященных взаимоотноше-
ниям корпорации и сеньора. Документы летописей 
могут быть сгруппированы по отдельным разделам, 
например: «постановления городских властей», «му-
ниципальные хартии», «отчеты казначеев» и др. По-
добный вариант организации летописей встречается 
в Лестере и Беверли.

Другой вид локальных документов – анналы горо-
дов. Это краткие погодные записи основных событий 
городской жизни, в частности постановления мест-
ных властей, отчеты казначеев, копии муниципаль-
ных хартий, парламентских актов и писем монарха, 
сеньора. Все сообщения расположены в строго хро-
нологическом порядке.

Первый вид источников мы находим в Норидже – 
региональном центре восточной Англии [Records of 
the city of Norwich]. Летопись Нориджа освещает со-
бытия муниципальной истории с 1158 по 1603 год. 
В документах описывается не только структура управ-
ления города в целом, но и механизм организации 
коммунального хозяйства, например система водо-
снабжения, освещения, благоустройства, санитарно-
го контроля, противопожарной безопасности. Ценная 
информация по развитию местного самоуправления, 
обязанностям чиновников содержится в решениях 
городских советов и других органов местной вла-
сти. В частности, из документа 1552 года мы узна-
ем о деятельности в Норидже комитета, отвечающе-
го за санитарное состояние реки и благоустройство 
улиц [Records of the city of Norwich: 84, 115].

Летопись города Лестер, расположенного в запад-
ной части Мидленда, состоит из трех томов и охваты-
вает период с 1103 по 1688 год [Records of the borough 
of Leicester]. Издание имеет комментарии редактора 
и сноски, отсылающие читателя к другим докумен-
там, исследованиям. Записи источника содержат пе-
реводы на современный английский язык. В летопи-
си мы находим информацию о строительстве мостов 
и благоустройстве улиц, развитии системы городско-
го водоснабжения. В частности, финансовые отче-
ты мэра и казначеев сообщают о расходах корпора-
ции на ремонт и мощение улиц, покупку устройств 
для тушения пожаров. Из них мы также можем по-
черпнуть сведения о суммах и причинах взимания 
штрафов, которые потом шли на ремонт муниципаль-
ного имущества и поддержание чистоты. В частно-
сти, еще в середине XV века власти Лестера устано-
вили правила и периодичность уборки придомовых 
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территорий. Подобная уборка должна была произ-
водиться каждую среду и субботу. Исключение со-
ставляли ветреные и дождливые дни. За нарушение 
указанных правил следовало тюремное заключе-
ние [Records of the borough of Leicester II: 290–291].

Документы по Беверли, что в Припеннинском 
регионе, представлены двумя видами сборников. 
Это «Beverley town documents» и «Report on the 
Manuscripts of the Corporation of Beverley» под об-
щей редакцией А. Лича. Все тексты изданий имеют 
сноски и комментарии, что позволяет лучше ориен-
тироваться в городской истории. 

Отметим, что «Beverley town documents» охва-
тывают период с 1359 по 1536 год [Beverley town 
documents], тогда как «Report on the Manuscripts 
of the Corporation of Beverley» освещает события 
из муниципальной истории с 1359 по 1576 год. От-
четы казначеев доведены до 1649 года [Report on the 
Manuscripts]. Первый сборник содержит более пол-
ные варианты документов, свидетельствующих о раз-
нообразных сторонах повседневной жизни Беверли, 
второй – лишь их отдельные фрагменты. 

Документы обоих источников сообщают нам цен-
ные сведения о функциях местных чиновников в сфе-
ре коммунального хозяйства, требованиях к уборке 
придомовых территорий и городских дорог, поддер-
жании чистоты водных объектов. Например, уже 
в конце XIV века в Беверли был запрещен ремонт 
судов на берегах реки Бек, протекающей через город, 
введены должности муниципальных смотрителей ка-
налов, которые пресекали сброс в них отходов город-
ских цехов. В документах конца XV века мы находим 
свидетельства о переносе «грязных» ремесел на му-
ниципальные окраины, что являлось общеанглий-
ской тенденцией [Beverly town documents: 22, 57–58].

Другой вид городских документов представлен 
в Кембридже. Это анналы, или погодные записи 
города, которые рассказывают об основных собы-
тиях в жизни Кембриджа с VII века по середину 
XIX века [Annals of Cambridge], – всего 5 томов, вы-
шедших в свет с 1842 по 1908 год. В данном иссле-
довании мы использовали первые два тома издания, 
освещающие городскую жизнь с англосаксонского 
периода по 1602 год. Документы содержат инфор-
мацию о работе местных органов власти, взаимоот-
ношениях городского сообщества с университетом, 
получении корпорацией привилегий и свобод, орга-
низации поддержания санитарного состояния значи-
мых объектов города, его благоустройстве. Напри-
мер, в 1352 году король даровал Кембриджу право 
использования дорожного сбора на мощение город-
ских улиц. Также сообщения источника позволяют 
сделать вывод, что с конца XV века в Кембридже из-
менился механизм осуществления текущего ремонта 
муниципальной собственности, благоустройства го-

родского пространства. Если ранее основные работы 
производили сами жители на безвозмездной основе 
или за незначительную плату, то с конца XV века это 
были уже специально нанятые работники, чей труд 
оплачивался из казны корпорации. Так, под 1494 го-
дом сообщается о найме работников для ремонта 
моста, за что им было выплачено 4 ш. 6 п. за «гра-
вий, песок и работу» [Annals of Cambridge: 102, 244].

Анналы имели и другие города, в частности Чес-
тер [Chester], Ипсвич [Annals of Ipswich]. Их отли-
чительной особенностью является наличие отчетов 
муниципального суда. Данный вид документов со-
держит ценные сведения по вопросам организации 
благоустройства городов, поддержания санитарного 
состояния их значимых объектов, функциям местных 
должностных лиц.

Иным видом локальных источников являются за-
писи манориальных судов. Они информируют нас 
о судебных разбирательствах и тяжбах по различ-
ным вопросам муниципальной жизни, работе город-
ского хозяйства, деятельности местных чиновников. 

В частности, манориальные книги Манчестера 
представляют собой многотомное издание, охватыва-
ющее почти полтора века городской истории – с 1552 
по 1686 год. Всего вышло двенадцать томов [The 
Court leet records the manor of Manchester]. Сообще-
ния источника позволяют судить о нормах и правилах 
в сфере организации коммунальной инфраструктуры 
корпорации: как и кем должны моститься и убирать-
ся улицы города, периодичность данной уборки; во-
просах поддержания санитарного состояния водных 
источников; противопожарной безопасности и санк-
циях по отношению к тем, кто их нарушил.

Подобные документы мы находим в Саутгемпто-
не и Ковентри. Так, отчеты манориального суда го-
рода Саутгемптон сгруппированы в два тома и за-
трагивают период с 1550 по 1624 год [Southampton 
Court leet Records]. Отчеты манориального суда го-
рода Ковентри освещают жизнь корпорации с 1420 
по 1555 год [The Coventry leet book]. Все тексты из-
даний сопровождены сносками и комментариями, по-
зволяющими лучше ориентироваться в них. Как ука-
зывалось ранее, отчеты манориальных судов дают нам 
широкий спектр информации по повседневной жиз-
ни города, в частности по функциям муниципальных 
и королевских должностных лиц, вопросам благоу-
стройства, поддержания санитарного состояния го-
родов, развитию коммунального хозяйства. Так, книга 
манориального суда Ковентри сообщает о деле одно-
го из домовладельцев, который под покровом ночи 
перебросил грязь со своего участка на землю соседа. 
Другой интересный сюжет встречается под 1426 го-
дом, когда рассматривалось дело Дж. Стаффорда 
и Дж. Лирпола, нанятых для рытья общественного 
колодца. Последний был вырыт, но рядом со сточным 
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каналом, что существенно снизило качество воды. 
По решению суда виновники уплатили штраф и обя-
зывались исправить ситуацию [The Coventry leet book: 
96, 104]. 

Отдельный интерес для нашего исследования 
представляют нарративные источники. Их отличи-
тельной особенностью является определенная про-
стота изложения, стремление авторов подробно опи-
сать окружающую обстановку. В частности, ценные 
сведения по повседневной жизни английской столи-
цы периода Тюдоров содержит хроника Джона Стоу 
«Обозрение Лондона» [J. Stow].

В первых главах «Обозрения» повествуется 
об истории возникновения Лондона, периоде антич-
ности и нормандском завоевании; этапах строитель-
ства центральных районов английской столицы. Под-
робно описывается возведение важных для города 
и его жителей социальных объектов: мостов, каналов, 
канализационных стоков, колодцев. Далее следует 
рассказ о водных ресурсах города. Автор детально 
освещает деятельность местных властей по поддер-
жанию санитарного состояния водных объектов Лон-
дона [John Stow: 14]. Упоминает он и о создании «во-
дного комитета», который имел право распоряжаться 
всеми деньгами, взимаемыми на водопровод и канал. 
Также из «Обозрения» мы узнаем о существовании 
в средневековом Лондоне канализационной систе-
мы, состоящей из открытых стоков. К отличитель-
ной особенности столичной системы водоснабжения 
следует отнести и довольно ранний период ее возве-
дения – середина XV – начало XVI века.

«Обозрение Лондона» дает нам полное пред-
ставление о внешнем облике английской столицы. 
Из приведенных в нем сведений можно выявить, ка-
кую важную роль играла забота муниципальных вла-
стей о благоустройстве города. В частности, источник 
указывает на существование различий в обязанностях 
в деле контроля над коммунальными объектами Лон-
дона между местными органами власти и горожана-
ми [J. Stow: 14]. «Лондонское обозрение» является 
интересным и информативным источником, освеща-
ющим разные аспекты жизни столицы и английского 
общества эпохи Тюдоров.

Итак, мы рассмотрели основные виды докумен-
тов, в которых нашли свое отражение различные сто-
роны городской жизни XIV–XVI веков. В них хорошо 
представлены сюжеты, иллюстрирующие вопросы 
становления и развития коммунального хозяйства 
Англии, поддержания санитарного состояния значи-
мых объектов города, деятельности местных органов 
власти в области их благоустройства. Это докумен-
ты общегосударственного характера (статуты, парла-
ментские акты, Акты Тайного Совета), локальные до-
кументы городов (хартии, летописи, анналы, записи 
манориальных судов), нарративный источник – «Лон-

донское обозрение» Дж. Стоу. Все рассмотренные до-
кументы являются репрезентативными в отражении 
вышеназванных проблем.

В частности, использование широкого спектра 
локальных документов, хроники Дж. Стоу позволя-
ет нам выявить как общие закономерности, так и ре-
гиональные особенности в развитии коммунального 
хозяйства, организации поддержания санитарного со-
стояния улиц, придомовых территорий и водных объ-
ектов городов; установить отличия в решении данных 
вопросов в провинциальных городах Англии и сто-
лице. Анализ муниципальных документов и статутов 
королевства, парламентских актов дает возможность 
выявить степень исполнения решений высших орга-
нов власти на местах, проследить соподчиненность 
должностных лиц, отвечающих за вопросы благоу-
стройства городов, функционирование коммуналь-
ного хозяйства. 
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Вопросам развития в XVIII в. в Северо-Запад-
ном регионе России промышленной базы 
и технологии производства артиллерийского 

вооружения посвящена довольно обширная истори-
ография различных периодов издания. В дореволю-
ционный период был опубликован ряд исследований 
и работ, наиболее значимыми из которых по данной 
тематике являются труды Н.Е. Брандербурга [Бран-
дербург], Н.Г. Устрялова [Устрялов], В. Берха [Берх] 
и других. Наиболее активно данный вопрос стал осве-
щаться в работах, опубликованных в советское время. 
В указанный период были изданы труды И.С. Проч-
ко [Прочко], С.Г. Струмилина [Струмилин], Н.И. Пав-
ленко [Павленко], Н.Н. Рубцова [Рубцов], С.М. Леви-
довой [Левидова], Л.Г. Бескровного [Бескровный] и др. 
В настоящее время опубликованы работы, в которых 
с той или иной степенью детализации рассматривают-
ся отдельные аспекты указанной проблемы [Юркин, 
Богданов, Юдина]. В ранее опубликованных работах 
отдельные аспекты этой темы также освещались с раз-
личной степенью детализации и подробностей [Бен-
да: 196–206, Бенда: 217–223].

Состояние вооружённых сил русского государ-
ства, доставшихся в наследство царю Петру I, было 
весьма неудовлетворительным. Военная техника 
была отсталой, что ставило русскую армию в невы-
годное положение по сравнению с другими армиями. 
Хотя в России неплохо было поставлено производ-
ство артиллерийского вооружения, но общий уровень 
производства оружия не мог удовлетворять расту-
щих запросов на боевую технику [Прочко: 67]. В свя-
зи с начавшейся в 1700 г. Северной войной в первую 
очередь необходимо было осуществлять мероприя-
тия по развитию и укреплению хозяйственной жизни 
страны. Особое внимание Пётр I обращал на разви-
тие тех отраслей промышленного производства, кото-
рые были необходимы для укрепления военной мощи 
государства. Была проведена работа по созданию но-
вых образцов артиллерийских орудий и упорядоче-
нию материальной части артиллерии, усовершен-
ствованию её организационных форм и пополнению 
личным составом. Так, например, в 1701 г. на Мос-
ковском пушечном дворе было начато производство 
материальной части артиллерии с соблюдением жест-
кого требования по определению необходимого зазо-
ра между стенками канала ствола и ядром [История 
отечественной артиллерии: 16]. На заводы рассы-
лались чертежи с требованием отливать орудийные 
стволы и изготовлять лафеты строго по чертежам, 
чтобы они «...ни чертою более или менее назначен-
ного были» [Бранденбург: 32]. Это требование неод-
нократно подтверждалось и в последующие годы1. 
Московские мастера пушечного дела в невиданно 
короткие сроки отлили по новым образцам и стро-
го установленным калибрам 263 орудий, из которых 

было: 24-фунтовых пушек – 36, 18-фунтовых – 32, 
12-фунтовых – 32, 6-фунтовых – 34, 3-фунтовых – 
109; гаубиц пудовых – 9, полупудовых – 4, мортир 
9-пудовых – 6, пудовых – 62. В целом в период с 1700 
по 1710 гг. там было отлито более 990 артиллерий-
ских орудий различного калибра и назначения, из ко-
торых 668 пушек, 26 гаубиц, 303 мортиры и мортир-
цев3. Новые артиллерийские орудия превосходили 
по своим боевым и техническим свойствам артил-
лерию, потерянную под Нарвой н предназначались 
для вооружения полевой и осадной артиллерий. 

На территории Европейской России выделя-
лись два металлургических района – Подмосковный 
и Олонецкий, начавшие формироваться ещё в XVII в. 
Наиболее компактным и чётким следует считать Оло-
нецкий металлургический район. Что касается Под-
московного района, то в него включены все заво-
ды, расположенные южнее Москвы и разбросанные 
на громадной территории, вплоть до бассейна Дона. 
Районы отличались также происхождением капита-
лов, вложенных в металлургию, и назначением за-
водов. Если промышленники Подмосковья ориенти-
ровались преимущественно на сбыт изделий внутри 
страны, то металлурги Олонца рассчитывали на про-
дажу железа за границу [Павленко: 163]. В 1703 г. 
группа Олонецких заводов, владельцем которых был 
один из основателей чёрной металлургии в России, 
русский купец, промышленник и горнозаводчик Буте-
нант фон Розенбуш (Андрей Иванович Бутман), была 
выкуплена государством, и заводы стали казёнными. 
Н.Н. Рубцов указывает, что Олонецкие заводы Буте-
нанта были якобы отобраны в казну за невыполнение 
срочного заказа на отливку 100 пушек к 1702 г. [Руб-
цов: 146]. В соответствии с царским указом от 5 ян-
варя 1702 г. Олонецким «железным заводам», вла-
дельцем которых был иноземец Андрей Бутенант 
фон Розенбуш, предписывалось в кратчайшие сроки 
изготовить «…100 пушек железных и чугунных са-
мых добрых, без всяких изъянов, ядром по 12 фунтов 
да по 1000 ядер ко всякой пушке» и не позднее марта 
этого же года отправить изготовленное артиллерий-
ское вооружение и боеприпасы в Новгород [Устря-
лов: 25]. И.Н. Юркин считает, что именно способно-
сти Олонецких заводов в короткие сроки налаживать 
производство новой продукции, в частности пушек 
и пушечных ядер, в значительной мере и предопреде-
лили решение властей об их переводе в государствен-
ное подчинение [Юркин: 41]. Кстати, И.Н. Юркин 
отмечает, что наряду с Олонецкими заводами Буте-
нанта в 1703 г. в государственную казну отошёл ещё 
один довольно успешный металлургический завод – 
Тульский завод Н.Д. Демидова [Юркин: 41], который 
вскоре сосредоточил своё производство на выполне-
нии заказов Адмиралтейства [Крепостная мануфак-
тура: 299–300]. 
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Олонецкие заводы получали значительные по объё-
мам заказы на изготовление артиллерийского вооруже-
ния, боеприпасов и снаряжения. В частности, в 1705 г. 
на заводы был направлен заказ, в соответствии с кото-
рым ему необходимо было отлить 1 700 артиллерий-
ских орудий различного калибра и назначения, 17 ты-
сяч ядер и 7,6 тысяч книппелей (снаряд корабельной 
артиллерии для уничтожения или повреждения кора-
бельного такелажа и парусов. – В. Б.). В 1711 г. в со-
ответствии с новым заказом заводам предписывалось 
изготовить 600 артиллерийских орудий 3-фунтового 
калибра и 125 пушек других калибров. Также заводам 
предписывалось «…непрестанно лить пушки по но-
вым чертежам» [Рубцов: 147]. 

Известный русский инженер и артиллерист Ви-
лим Иванович Де Геннин (de Hennin) был назначен 
в конце 1713 г. комендантом Олонецких и начальни-
ком Петровских, ІІовенецких и Кончеозерских заво-
дов. К сентябрю 1714 г. уже было отправлено в Санкт-
Петербург 127 пушек и 188 якорей, сделанных под его 
руководством [Берх: 58]. До этого В.И. Геннин успеш-
но организовал производство артиллерийского воо-
ружения в Санкт-Петербурге. В частности, в 1712 г. 
Петр I поручил Геннину достроить Литейный двор 
и «…зелейные или пороховые заводы мазанковые, 
а не деревянные» [Берх: 57]. Строительство Литейно-
го двора было завершено в 1712 г., и на нем стали из-
готовлять артиллерийские орудия различного калибра 
и назначения. К примеру, на Санкт-Петербургском 
литейном пушечном дворе в период с 15 января 
по 19 сентября 1713 г. было вылито 24-фунтовых – 
7 пушек и 18-фунтовых – 20 пушек4. Кстати, заме-
тим, что строительство в Санкт-Петербурге Старого 
литейного двора, «…на котором пушки льют», нача-
лось в 1711 г. на Московской стороне [Богданов: 148]. 

Под руководством В.И. Геннина Олонецкие  
заводы достигли большой производительности. 
Если в 1714 г. ствол 18-фунтовон пушки отливал-
ся за 3–4 дня, а 24-фунтовой пушки – за 4–5 суток, 
то в 1715 г. пушечный ствол независимо от калибра 

отливался за трое суток [Берх: 89, 117]. В ранее опуб-
ликованной работе мы уже освещали те новшества, 
которые были предложены В.И. Геннином для уве-
личения продуктивности Петровского завода [Бен-
да: 196–206]. 

Адмиралтейство в 1715 г. отправило на Олонец-
кие заводы заказ, по которому необходимо было изго-
товить и отправить в Санкт-Петербург «…нынешним 
летом и зимним путем» 837 артиллерийских орудий 
различных калибров [Брандербург: 169], более 42 ты-
сяч ядер, примерно 4,6 тысяч пудов дроби и 15 тысяч 
книппелей [Лоранский: 147]. Количество изготовлен-
ных в период с 1714 по 1717 гг. на Олонецких заво-
дах артиллерийских орудий представлено в табли-
це 1 [Берх: 138–139].

Из общего количества изготовленных артиллерий-
ских орудий и выдержавших испытательные стрель-
бы к 1717 г. в Санкт-Петербург было отправлено 
697 пушек и 6 – в Архангельск. На заводах в нали-
чии оставалось ещё 57 пушек [Берх: 138–139]. По-
этому заказ 1715 г. на пушки даже с удвоением до-
мен (с трёх до шести) на Петровском и Повенецком 
заводах за три года удалось выполнить примерно 
на 80 % [Струмилин: 169]. Продукция Олонецких же-
лезных заводов поставлялась не только для удовлет-
ворения нужд Адмиралтейства, но и предназначалась 
для снабжения артиллерийских подразделений необ-
ходимым вооружением и припасами5.

Литейный пушечный двор в Петербурге продол-
жал свою деятельность по изготовлению артилле-
рийских орудий различного калибра и назначе-
ния.  Например, из переписки между Я.В. Брюсом 
и Е.П. Зыбиным (подполковник и обер-комиссар 
Приказа артиллерии. – В. Б.) видно, что в 1718 г. 
на его базе предполагалось изготавливать 3-фунтовые 
и 12-фунтовые пушки, 5-пудовую корабельную мор-
тиру и 24-фунтовую скорострельную пушку6. В на-
чале января 1720 г. Я.В. Брюс получил распоряжение 
Военной коллегии об отливке шести гаубиц на Пе-
тербургском пушечном дворе для «бомбардирско-

Таблица 1
Количество вылитых пушек на Олонецких заводах с 1714 по 1717 г.
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1714 1 125 13 – 5 – – – 6 – 150

1715 4 104 71 – 57 16 32 – – 1 285

1716 – 160 73 – 1 1 1 1 – 15 252

1717 – 122 10 2 1 1 1 1 – – 138

Из них вылито 5 511 167 2 64 18 34 2 6 16 825

Разорвало при пробе 1 20 3 – 19 2 10 – – – 55

Развитие в России промышленной базы и технологии производства артиллерийского вооружения в XVIII веке
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ИСТОРИЧЕСКИЕ НАУКИ И АРХЕОЛОГИЯ

го корабля»7. На Петербургском пушечном дворе ве-
лось изготовление не только артиллерийских орудий, 
но и другого вооружения и снаряжения, например та-
кого, как станки под пушки, прибойники и банники 
к пушкам, колёса для лафетов и другие артиллерий-
ские приспособления и снаряжение8.

В 1714 г. был установлен порядок испытания го-
товых орудийных стволов. Каждый ствол испыты-
вался сначала четырьмя выстрелами с повышенным 
зарядом пороха и различным количеством ядер, вы-
пускаемых из орудия при одном выстреле. После это-
го производилось три выстрела подряд с обычным за-
рядом пороха и одним ядром. Для испытаний брался 
самый лучший порох, проверенный накануне стрель-
бой из пробной мортирки. Порох для проведения ис-
пытаний новых артиллерийских орудий отпускался 
из Приказа артиллерии по распоряжению генерал-
фельдцейхмейстера Я.В. Брюса. С неоднократными 
ходатайствами к Я.Б. Брюсу по этому поводу обра-
щался генерал-майор Г.П. Чернышев, в будущем один 
из видных русских военачальников и государствен-
ных деятелей. В июне 1715 г. он просил Я.В. Брю-
са «…об отпуске Адмиралтейству пороха и фити-
ля для испытания пушек на Олонецких заводах»9, 
в начале января 1716 г. Г.П. Чернышев вновь обра-
тился к Я.В. Брюсу с просьбой «…об отпуске поро-
ха на Олонецкие заводы для испытания пушек и фу-
зей»10, что и было сделано в марте 1716 г.11

В 1716 г. на Петербургском арсенале был внедрён 
в практику горизонтальный сверлильный станок, изо-
бретённый начальником Петербургской артиллерий-
ской лаборатории майором Матвеем Витвером. В до-
несении начальника арсенала в Канцелярию главной 
артиллерии и фортификации (КГАиФ) указывалось, 
что при испытании станка Витвера «...высверлено но-
волитых длинных четыре пушки лежачие таково ж 
хорошо как оные сверлятца подыманием на сверло 
к верху со многим трудом, а по ево показанному тому 
лежачему и сделанному станку такова великого труда 
не бывает» (орфография и стиль документа сохране-
ны. – В. Б.)12. Введение в действие такого сверлиль-
ного станка ещё больше увеличило производитель-
ность арсенала по изготовлению орудийных стволов.

В 1718 г. было принято решение о замене всех 
старых медных орудий крепостной артиллерии новы-
ми чугунными орудиями13. Замене подлежали медные 
24- и 16-фунтовые орудия на 18-фунтовые чугунные, 
15- и 10-фунтовые на 12-фунтовые, 9- и 5-фунтовые 
на 6-фунтовые и, наконец, орудия калибром менее 
5 фунтов на 3-фунтовые14. Таких орудий старых об-
разцов в различных городах и крепостях насчитыва-
лось порядка 1 056 штук15. Это давало возможность 
ликвидировать разнокалиберность артиллерийских 
систем, достигнуть облегчения орудий и удешевить 
их стоимость, так как чугунные орудия были дешев-

ле медных. Заметим, что этот вопрос был решён лишь 
только в конце XVIII и в начале XIX вв.

С.Г. Струмилин в своей работе указывает, что в ка-
зённом владении Олонецкие заводы скоро были за-
брошены, хотя на Устрецком заводе в 1719 г. ещё 
было выковано 4 396 пудов железа из привозно-
го чугуна. Но ни одной исправной домны там уже 
не было [Струмилин: 166]. С.М. Левидова сообща-
ет, что перевод В.И. Геннина на Урал стал призна-
ком того, что правительство стало придавать меньшее 
значение деятельности Петровских заводов, так как 
война со Швецией закончилась, и непосредственная 
надобность в металлургических заводах, производя-
щих в том числе и вооружение и расположенных не-
далеко от театра военных действий, миновала [Леви-
дова: 18–19]. Более того, уральские руды были богаче 
железом по сравнению с олонецкими, а ресурсы оло-
нецкого края были истощены. Т.М. Юдина также от-
мечает, что из-за своей нерентабельности в середине 
30-х гг. XVIII в. три предприятия из группы Олонец-
ких заводов были закрыты, и только Кончозерский 
завод продолжил свою деятельность [Юдина: 43]. 
Уже в 1732 г., по свидетельству современника, плоти-
ны на заводах были повреждены и гнили, доменные 
печи обваливались [Левидова: 19]. Но правительство 
заботилось о сохранении кадров обученных рабо-
чих. 6 сентября 1733 г. коммерц-коллегия определи-
ла, что хотя после обследования Олонецких заводов 
в Сенат поступило предложение о нецелесообразно-
сти дальнейшей эксплуатации этих заводов, одна-
ко было принято решение заводы не закрывать [Па-
мятная книжка: 171]. В 1783 г. Петровские заводы 
вместе с другими подобного рода заводами перешли 
в ведение Горной экспедиции при Казённой палате. 
В 1786 г. для управления Петровскими заводами был 
учреждён специальный комитет, председателем ко-
торого являлся назначенный начальник заводов [Ло-
ранский: 167–168].

Несовершенная технология металлургического 
производства и изготовления стволов артиллерий-
ских орудий на заводах, производивших пушечное 
литье, приводила к появлению большого процен-
та брака. Например, на Александровском пушеч-
ном заводе, построенном в Петрозаводске в 1774 г., 
с начала деятельности и по 1786 г. было изготовлено 
76 526 пудов годных артиллерийских орудий. Про-
цент брака от общего количества выпускаемой про-
дукции завода составлял до 50–60 % [Бескровный: 
355]. Из 1 142 пушек, изготовленном на Александров-
ском заводе для Адмиралтейства, было принято толь-
ко 417 артиллерийских орудий [Рубцов: 156]. В доку-
ментах Олонецкого горного правления есть сведения 
о том, что в 1783 г. «…всех калибров пушек и каро-
над (артиллерийское орудие морской береговой ар-
тиллерии, стрелявшее ядрами и разрывными снаря-
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дами по деревянным судам, которое было изобретено 
шотландцем Гаскойном. – В. Б.), идущих на флот, от-
лито было 252, из них действительно по пороховой 
пробе годных вышло 103, в том числе 36-фунтовых 
из сорока – четыре; в 1784 г. таковых пушек отлито 
было 173, из них годных вышло только 49, в том чис-
ле 36-фунтовых из 56 – две». Всего за 1784 г. было 
изготовлено 79 артиллерийских орудий различного 
калибра и 16 пушек 36-фунтового калибра. Годны-
ми из них оказались только 54 пушки [Левидова: 34].

Угрожающее положение с качеством изготовля-
емых пушек заставило правительство Екатерины II 
прибегнуть к различным мерам, чтобы увеличить 
количество и улучшить качество изделий военной 
промышленности. Так, например, правительство 
употребило все средства – и законные и, главным 
образом, незаконные, чтобы доставить в Россию ди-
ректора Кэрронской компании в Эдинбурге (Шот-
ландия) К.К. Гаскойна, его техников и новые маши-
ны для Александровского завода (Александровский 
казённый пушечный завод в Петрозаводске, строи-
тельство которого было начато в 1773 г.). Напомним, 
выезд техников и вывоз машин из Англии в то вре-
мя (80-е годы XIX столетия) был там запрещён. Од-
нако дело было не только в запрете экспорта обору-
дования и технологий производства артиллерийского 
вооружения, но ещё и в том, что члены Кэрронской 
компании не хотели допустить отъезда Карла Гаской-
на. В этом случае Россия могла стать опасным кон-
курентом Англии в деле производства артиллерий-
ских орудий. 

Адмирал С.К. Грейг (опытный и учёный морской 
офицер, поступивший на русскую службу в июне 
1764 г.) писал графу С.Р. Воронцову 26 февраля 
1786 г., что члены Карронской компании «…боят-
ся не только того, что Россия не будет брать их пу-
шек, но что она в короткое время станет их сопер-
ницей в чужих странах»16. Переговоры с Гаскойным 
велись в глубокой тайне. Дело было настолько ще-
котливо, что граф Воронцов не решался сообщать 
адмиралу С.К. Грейгу о его ходе по почте. Его опа-
сения были не напрасными. С.М. Левидова отмеча-
ет, что, по сведениям адмирала Грейга, Карронская 
компания получила разрешение министерства задер-
живать письма русских вельмож на почте «…чтобы 
составить обвинение Гаскойну в нарушении зако-
на» [Левидова: 35]. Карл Гаскойн прибыл в Петроза-
водск в августе 1786 г. и уже в начале 1788 г. на пе-
реоборудованном заводе он отлил пушку и пустил 
в действие Кончозерский чугуноплавильный завод. 
Как только Гаскойн приехал в Петрозаводск, он энер-
гично взялся за переоборудование завода. Для успеш-
ного производства артиллерийского вооружения Га-
скойн использовал новый способ отливки стволов 
пушек, который якобы изобрёл швейцарский инже-

нер-артиллерист Жан Мариц, который в 1734 г. был 
принят на службу во Франции. Суть его открытия 
заключалась в том, что улучшения тактико-техни-
ческих характеристик артиллерийских орудий мож-
но было достичь за счёт того, чтобы стволы пушек 
не отливать с готовым каналом, а высверливать канал 
ствола (внутреннюю полость) из цельнолитой сплош-
ной болванки артиллерийского орудия [Мак-Нил: 
193–194]. Мак-Нил Уильям пишет, что вскоре новая 
технология изготовления стволов артиллерийских 
орудий стала распространяться и по другим европей-
скими странами. А к 1760-м годам эта технология на-
шла своё применение и в России(!). Якобы в 1753 г. 
Пруссия пригласила к себе на службу голландского 
мастера, который смог построить сверлильную ма-
шину или станок в арсенале Шпандау. А когда рус-
ская армия в ходе Семилетней войны (1756–1763) 
в 1760 г. взяла Берлин, то этому мастеру было пред-
ложено перейти на русскую службу и использовать 
свои знания и умения на оружейных заводах Рос-
сии. Вот таким способом эта технология и попала 
в Россию [Мак-Нил: 194]. Конечно же, это доволь-
но спорное утверждение, не соответствующее 
исторической действительности. В одной из ранее 
опубликованных работ [Бенда: 217–223] мы освеща-
ли деятельность талантливого русского изобретате-
ля и инженера А.К. Нартова по улучшению мате-
риальной части артиллерии. Ещё в 1738 г. Андреем 
Константиновичем Нартовым был предложен новый 
способ отливки «глухих» артиллерийских стволов, 
то есть в виде сплошных болванок без канала ство-
ла. После отливки канал ствола необходимого кали-
бра высверливался на станке, конструкцию которого 
разработал А.К. Нартов. На этом станке можно было 
одновременно высверливать и обтачивать сразу два 
ствола17. Такой способ отливки сплошных стволов 
с последующим высверливанием канала ствола ин-
женером Морицем был предложен во Франции лишь 
в 1744 г., а изготовление стволов по его способу на-
чалось только в 1752 г. [История отечественной ар-
тиллерии: 175].

Подытоживая, отметим, что К. Гаскойн управ-
лял Олонецкими заводами на особых условиях, за-
ключённых с правительством Екатерины II. Ему 
была предоставлена обширная власть относитель-
но устройства и переоборудования заводов, и он по-
лучал в качестве вознаграждения за свою работу не-
которую часть от прибыли, которую имели заводы 
от производства своей продукции [Лоранский: 168]. 
В 1789 г. под руководством Гаскойна был построен 
Кронштадский литейный завод, в 1801 г. – Санкт-
Петербургская литейная фабрика, которая после раз-
рушительного наводнения 1824 г. была перенесена 
в другое место, и вновь построен Адмиралтейский 
Ижорский завод. В 1796 г. Олонецкие заводы сно-

Развитие в России промышленной базы и технологии производства артиллерийского вооружения в XVIII веке
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ИСТОРИЧЕСКИЕ НАУКИ И АРХЕОЛОГИЯ

ва перешли в подчинение берг-коллегии, а в 1798 г. 
было учреждено «Правление Олонецких и Крон-
штадтских заводов», директором которых состоял 
Карл Гаскойн [Лоранский: 169]. 

Следует заметить, что плодотворная деятельность 
Карла Гаскойна весьма положительно сказалась на ра-
боте Олонецких заводов, а использование способа 
Марица при производстве артиллерийского вооруже-
ния на тот момент было довольно серьёзным успехом 
в этом деле. В частности, из 458 артиллерийских ору-
дий, которые были изготовлены в 1783 г. с готовым 
каналом, 189 пушек были забракованы из-за боль-
шого количества раковин в канале ствола, а в 1798 г. 
из 467 пушек, которые были изготовлены с использо-
ванием способа Марица, только одна пушка калибром 
18 фунтов не выдержала пробных испытаний [Руб-
цов: 134]. Несомненно, К. Гаскойн очень много сде-
лал для развития военной промышленности Россий-
ской империи и её металлургического производства. 
Его имя в этом деле может быть поставлено в один 
ряд с В.И. де Геннином.

В заключение отметим, что, создав необходимую 
материальную базу, Пётр I не переставал строить 
заводы, непосредственно производящие вооруже-
ние. Так, например, в 1710 г. был создан Сестрорец-
кий оружейный завод, а в 1712 г. – оружейный завод 
в Туле. Одновременно Пётр I обращал большое вни-
мание на производство пороха. В 1710 г. появились 
пороховые заводы в Петербурге, а в 1715 г. был вы-
строен Охтинский пороховой завод. Охтинский по-
роховой завод был самым крупным заводом этого 
типа в России. В 1721 г. продукция завода достигла 
2 000 пудов пороха в год, с 1734 г., после небольшой 
реконструкции, завод уже начал давать 5 000 пудов 
пороха ежегодно. 

Строительством казённых и частных металлур-
гических заводов была заложена прочная промыш-
ленная база для преобразования артиллерии, а улуч-
шение способов обработки металла открыло новые 
возможности для усовершенствования артиллерий-
ского вооружения. 

В середине XVIII в. улучшается комплектова-
ние армии, совершенствуется вооружение, особен-
но артиллерийское, ограничивается доступ в армию 
иностранцев, улучшаются организационные формы 
армии и её артиллерии. В период царствования Екате-
рины II артиллерия как род войск русской армии была 
существенно усилена. Если в начале 60-х гг. XVIII в. 
артиллерия включала 1 бомбардирский полк, 2 фузи-
лерных и 2 канонирских полка, каждый из которых 
состоял из 10 рот, то к 1793 г. были сформированы 
ещё три осадных бомбардирских батальона по пять 
рот в каждом. В 1794 г. были учреждены пять конно-
артиллерийских рот, на вооружении которых было 
семь 6-фунтовых пушек и семь ¼-пудовых единоро-

гов [Бранденбург: 62–63]. Согласно новым утвержден-
ным штатам1763 г., необходимо было изготовить бо-
лее 2 600 артиллерийских орудий различного калибра 
и назначения, из которых 156 мортир, пушек и едино-
рогов крупных калибров предназначалось для осад-
ной артиллерии; 1 609 орудий – для флота; 336 пушек, 
единорогов, мортир и гаубиц – для полевой артилле-
рии и 550 пушек – для полковой артиллерии [Бес-
кровный: 351]. Отечественные казённые и крупные 
частные заводы военной промышленности успешно 
справлялись с поставленными перед ними задачами 
по изготовлению артиллерийского вооружения и бое-
припасов во второй половине XVIII в. С начала 80-х гг. 
XVIII столетия правительство стало размещать заказы 
по производству артиллерийского вооружения только 
на казённых заводах. В Северо-Западном регионе про-
изводство артиллерийского вооружения происходило 
главным образом на Александровском заводе, филиа-
лом которого являлся Кронштадтский завод, постро-
енный в 1789 г. и предназначенный для производства 
боеприпасов. С 1786 г. было налажено в незначитель-
ном количестве производство артиллерийского воору-
жения на Сестрорецком оружейном заводе. Пушки, 
отливка которых шла на этом заводе довольно медлен-
но, предназначались для Балтийского флота.
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Аннотация. Статья посвящена малоизученной проблеме выборов в I Государственную думу Российской империи на Кост-
ромской земле, а также отношению разных слоев, классов и сословий к выборам и деятельности депутатов. В каче-
стве источников привлекаются документы фондов Государственного архива Костромской области (ГАКО), в част-
ности материалы местных газет «Костромская речь» и «Поволжский вестник». Предпринимается попытка выявить, 
в какой мере институт российского парламентаризма имел укорененность в провинции, насколько избранные депу-
таты выражали интересы избирателей различных сословий. На обширном фактическом материале рассматривают-
ся организация выборов, ход выборов в разных уездах, а также конфликты и нарушения при проведении выборов. 
Богатый материал дают также воспоминания, деловая переписка чиновников и другие документы. Авторы прихо-
дят к выводу о том, что костромские газеты той поры весьма подробно и содержательно освещали выше указанные 
вопросы, что в условиях нарождающейся многопартийности росли политико-правовая культура провинции, а так-
же заинтересованность представителей разных сословий в разрешении важнейших проблем тогдашней россий-
ской действительности.
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Abstract. The article is devoted to the little-studied problem of elections to the First State Duma of the Russian Empire in 
Kostroma Province, as well as the attitude of different strata, classes and estates to the elections and activities of deputies. 
As sources, the documents of the funds of the State Archive of Kostroma Region (GAKO), in particular, the materials 
of the local newspapers “Kostroma Speechˮ and “Herald of Povolzhyeˮ are used. An attempt is made to reveal to what 
extent the institution of Russian parliamentarism was rooted in the Province, to what extent the elected deputies expressed 
the interests of voters of different classes. The extensive factual material covers the organisation of elections, the course 
of elections in different counties, as well as conflicts and violations during the conduct of elections. Rich material is also 
provided by memoirs, business correspondence of officials and other documents. The authors come to the conclusion 
that Kostroma newspapers of that time covered the above issues in great detail and meaningfully, that in the conditions of 
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115 лет назад (27 апреля 1906 года) начала свою 
работу Государственная дума России. Возрастание 
общественного и научного интереса к проблематике 
истории российского парламентаризма определяет 
необходимость изучения данной темы. Многие неза-
служенно забытые имена дореволюционных россий-
ских политических деятелей нуждаются в научном 
рассмотрении, популяризации, различные аспекты их 
деятельности малоизученны. Исследование на мест-
ном материале процесса выборов, организации и хода 
избирательной кампании может позволить путем из-
учения опыта прошлого выработать рекомендации 
по работе с избирателями для современных депута-
тов. Примечательно, что созданная в ходе событий 
Первой русской революции 1905–1907 гг. Государ-
ственная дума «сразу оказалась в эпицентре острей-
шей и непримиримой борьбы, которая велась не толь-
ко между властью и обществом, но и внутри самого 
общества, раздираемого острейшими противоречия-
ми» [Государственная Дума: 6].

Будучи новым органом в системе государствен-
ной власти дореволюционной России, Дума прошла 
трудный и тернистый путь генезиса, определения 
своего места в структуре государственных органов 
и собственных полномочий. Ключевое значение в ут-
верждении законодательного статуса Государствен-
ной думы имел Манифест 17 октября 1905 г. 

Императором Николаем II было утверждено «при-
влекать достойнейших, доверием народа облеченных, 
избранных от населения людей к участию в разработ-
ке законодательных предназначений», а также, «что-
бы никакой закон не мог воспринять силу без одобре-
ния Государственной Думы», а «выборным от народа 
облечена была возможность действительного участия 
в надзоре за закономерностью действий поставлен-
ных властей» [Калинычев: 90–91]. 

Голосование не носило всеобщий характер. Сохра-
нившиеся в фондах Государственного архива Кост-
ромской области списки избирателей содержат при-
мечания, согласно которым лишались права голоса 
военные, женщины, полицейские и чины губернской 
администрации, осужденные, иностранцы, учащие-
ся1. Выборы также не являлись прямыми, поскольку 
голосование проходило по системе курий (разрядов): 
объединенные по имущественному или социальному 
признаку выборщики избирали по своей курии. Все-
го было создано шесть курий: земледельческая, ра-
бочая, городская, крестьянская, казачья и инород-
ческая. Среди архивных документов по изучаемой 
теме также представлен список лиц, имеющих пра-
во участия в съездах избирателей от Костромской гу-
бернии. Списки составлены в виде таблицы с указа-
нием фамилии, имени, отчества избирателя, а также 
основания для его права участия в выборах (по иму-
щественному цензу: стоимость недвижимого имуще-

ства; по содержанию торгово-промышленных пред-
приятий; по платежу государственного квартирного 
налога не ниже 10-го разряда, по платежу основного 
промыслового налога)2. 11 декабря 1905 года вышел 
Именной высочайший указ, данный Сенату, «Об из-
менении Положения о выборах в Государственную 
Думу и изданных в дополнение к нему узаконений». 
Согласно закону, выборы в Государственную думу 
проходили путем избрания выборщиков по четырем 
основным куриям: крестьянской, городской, рабочей 
и землевладельческой. 49 % всех выборщиков при-
надлежали крестьянству. Выборы в Думу не были 
равными, поскольку один голос помещика приравни-
вался трем голосам буржуазии, 15 голосам крестьян 
и 45 голосам рабочих. Выборы были многоступен-
чатыми: для городской и землевладельческой курии 
2-ступенчатыми (избиратель – выборщик – депутат), 
для рабочей курии – 3-ступенчатыми (избиратель – 
выборщик – выборщик – депутат), для крестьянской 
курии (избиратель – выборщик – выборщик – выбор-
щик – депутат). 

Информация о выборах в I Государственную Думу, 
которые проходили в марте 1906 г., подробно пред-
ставлена в местных газетах («Костромская речь», 
«Поволжский вестник»). Именно на начало XX в. 
приходится расцвет издательского дела, периоди-
ческой печати в Костромской губернии и в целом 
по России. Всего с 1906 по 1914 гг. в Костромской 
губернии разновременно издавались 22 печатных пе-
риодических изданий. В Костроме в этот период вы-
ходили сразу четыре газеты. С 1898 г. издавалась 
литературная, политическая, общественная и еже-
дневная газета «Костромской листок». В 1900 г. по-
явился «Костромской листок объявлений и реклам». 
В 1905 г. начала издаваться социал-демократическая 
«Костромская газета». В 1906–1907 гг. появились еще 
пять периодических изданий: прогрессивная и бес-
партийная газета «Костромская жизнь», либераль-
ный «Поволжский вестник», газета «Рабочий», печат-
ный орган Костромского окружного комитета РСДРП 
«Северный рабочий» и политический орган предста-
вителей кадетской партии газета «Костромич» [Бер-
дова: 21], а также «Костромская речь».

Каждая газета имела свою четко установленную 
структуру, рубрики. Весьма содержательна информа-
ция телеграмм, представленных в газете «Костром-
ская речь» за март – апрель 1906 г. В них можно найти 
конкретные данные по числу избирателей, количе-
ству явившихся на выборы и их сословной принад-
лежности, данные о результатах выборов и происше-
ствиях не только по уездам Костромской губернии, 
но и во всероссийском масштабе. Так, «в Кологри-
ве на съезде землевладельцев избрано 3 крестьяни-
на, беспартийный купец и председатель управы Пер-
фильев»3, «в Макарьеве на городском съезде избран 
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кадет Сафонов», «в Солигаличе на съезде городских 
избирателей явилось 283 из 593; избран местный врач, 
кандидат партии союза 17 октября»4.

Газета «Костромская речь» была кадетской на-
правленности, в ней нередко содержалась критика 
царского правительства, смелая, точная и правильная 
оценка происходивших событий на фоне Первой рус-
ской революции. В плане выборов в Государственную 
думу газета подробно описывала текущие события, 
в частности предвыборное собрание костромских 
приказчиков, состоявшееся 5 марта по инициативе 
кадетов. На этом собрании фактически произошел 
раскол среди кадетов: одни поддерживали оратора 
от кадетов г. Кузнецова, другие – представителей со-
циал-демократов. Социал-демократы использова-
ли неуверенность и путаность речи своего оппонен-
та и подчеркивали близость приказчиков к рабочему 
классу, настаивая на поддержке пролетарской пар-
тии. Согласно данным газеты, численность рабочих 
города Костромы на тот момент составляла порядка 
15 тысяч человек5.

Поскольку избиратели ожидали выражения сво-
их интересов в Государственной думе депутатами, 
то особое их внимание было приковано к предвы-
борной программе партий. Социалисты-революци-
онеры (эсеры) и социал-демократы объявили бойкот 
выборам. На собрании 16 марта 1906 г. выступле-
ние г. Рушина, представителя октябристов, публикой 
было встречено прохладно и даже с раздражением. 
В выступлении оратора кадетов З.Г. Френкеля отмеча-
лись лишь возможность введения 8-часового рабочего 
дня, невозможности конфискации частновладельче-
ских земель, а также отсутствие в программе кадетов 
выражения интересов рабочих и деревенской бедно-
ты, отсутствие требования Учредительного собрания6.

По мнению исследователей, «либеральная аль-
тернатива общественного развития России, предла-
гавшаяся кадетами, была отвергнута власть преде-
ржащими и не была понята массами» [Протоколы 
Центрального Комитета: 5]. Вместе с тем в условиях 
выборов в I Государственную думу кадеты стреми-
лись донести свою программу и идеологию до ши-
роких слоев населения. Одной из ключевых проблем 
для кадетов в изучаемый период являлась борьба 
за крестьянских избирателей. Идеологи кадетской 
партии создали собственную предвыборную техно-
логию, в основе которой лежала устная и печатная 
пропаганда среди крестьян. Апробирована техноло-
гия была в ходе выборов в I Государственную думу. 
В процессе избирательной кампании центром ее ста-
ли собрания выборщиков, на которых большое вни-
мание уделялось крестьянству. В деревне выступле-
ния агитаторов-кадетов воспринимались по-разному, 
хотя решение вопроса о земле интересовало всех. 
По воспоминаниям З.Г. Френкеля, «в с. Саметь чер-

носотенные группы угрожающе собирались у избы, 
где приходилось выступать, бросали в стены камни; 
в то же время были деревни, считавшие партию На-
родной свободы «нашей партией» [Френкель: 196]. 
На крестьянских съездах губернии в основном ста-
ли выборщиками прогрессисты, ратовавшие за пре-
доставление земли без выкупа. 

Выборы по землевладельческой курии стали побе-
дой правых (торгово-промышленники, октябристы) 
в Галичском, Костромском, Солигаличском и Кине-
шемском уездах, победой прогрессистов – в Юрье-
вецком, Буйском, а кадетов – в Ветлужском уезде. 
По городской курии октябристы и торгово-промыш-
ленники победили в Нерехте, Кологриве и Кинешме, 
в остальных 7 городах губернии взяли верх кадеты 
и прогрессисты.

В Костроме выборы состоялись 9 марта 1906 года 
по городской курии. Явка составила 40 %: пришли 
2 080 человек из 5 790 имеющих право участия в вы-
борах. В итоге 4 кадета прошли в губернское изби-
рательное собрание: Н.А. Огородников набрал 1 234 
голоса, Н.В. Голованов – 1 130, А.В. Перелешин – 
1 046, З.Г. Френкель – 1 017. Избранный от октябри-
стов Г.Н. Ботников получил 940 голосов. 

Фонд канцелярии костромского губернатора ГАКО 
содержит информацию о нарушениях при проведе-
нии выборов. Так, на имя костромского губернатора 
от крестьянина Нерехтского уезда Ивана Михайлова 
поступило заявление, в котором излагаются факты 
нарушений. Волостной старшина Овчинников, же-
лая быть избранным в уполномоченные от волостных 
сходов для выборов в Государственную думу, при явке 
меньше 2/3 недостающее число голосов пополнил 
подписями за неграмотных в свою пользу и объявил 
себя единогласно избранным. Далее крестьянин про-
сил не утверждать кандидатуру нарушителя и разо-
браться в случившемся7.

В ходе заключительного этапа выборов в Губерн-
ском избирательном собрании голоса избирателей 
были распределены так: А.И. Смирнов получил запи-
сками 77; затем кадеты: П.А. Сафонов – 63, Н.А. Ого-
родников – 62, И.В. Замыслов – 59, З.Г. Френкель – 51. 
В то же время депутатом от крестьян стал П.Д. Го-
рохов. Таким образом, из 6 депутатов Государствен-
ной думы кадетами являлись четверо: И.В. Замыс-
лов, Н.А. Огородников, П.А. Сафонов, З.Г. Френкель; 
П.Д. Горохов – беспартийный, А.И. Смирнов – трудо-
вик, позднее социал-демократ [Сулоев: 177].

Таким образом, в ходе выборов в I Государствен-
ную думу по Костромской губернии из 6 избранных 
депутатов четверо были представителями кадетской 
партии. Избранные по Костромской губернии депу-
таты активно участвовали в работе I Государствен-
ной думы. Именно кадеты приняли основное участие 
в предвыборной кампании и стали в политическом 

К 115-летию выборов в Государственную думу первого созыва по Костромской губернии
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мировосприятии костромичей наиболее левой пар-
тией. Среди населения Костромской губернии в свя-
зи с активной предвыборной агитацией появились 
надежды на перемены в жизни. В ходе предвыбор-
ной агитации, выступлений и споров ораторов раз-
личных партий выявлялись сильные и слабые сто-
роны программ партий, определялись предпочтения 
избирателей, повышалась политико-правовая культу-
ра российской провинции, осведомленность и актив-
ность в стремлении решить важнейшие социально-
экономические и политические проблемы общества 
и государства. В России это были первые демократи-
ческие выборы на альтернативной основе. Сам факт 
проведения выборов и формирование в 1906 г. I Госу-
дарственной думы явились одним из важнейших эта-
пов развития избирательного права в России. В связи 
с появлением форм парламентской демократии ста-
ла развиваться система общероссийского представи-
тельства.

Примечания
1 Государственный архив Костромской облас-

ти (ГАКО). Ф. 198. Оп. 1. Д. 13. Л. 85.
2 Государственный архив Костромской облас-

ти (ГАКО). Ф. 198. Оп. 1. Д. 13. Л. 76.
3 Костромская речь. 1906. 8 марта.
4 Костромская речь. 1906. 11 марта.
5 Костромская речь. 1906. 14 марта.
6 Костромская речь. 1906. 16 марта.
7 Государственный архив Костромской облас-

ти (ГАКО). Ф. 198. Оп. 1. Д. 24. Л. 127.

Список литературы
Бердова О. Газетный мир старой Костромы // Кост-

ромская старина. 2001. № 15. С. 17–24.
Государственная Дума Российской империи / под  

ред. В.В. Шелохаева. М.: Российская политическая 
энциклопедия, 2006. 768 с.

Калинычев Ф.И. Государственная Дума России 
в документах и материалах. М.: Госюриздат, 1957. 
646 с. 

Протоколы Центрального Комитета конституци-
онно-демократической партии, 1905–1911 / под ред. 
Д. Павлова. М: Прогресс-академия, 1994. Т. 1. 528 с.

Сулоев И.Н. Агитация кадетов среди крестьян 

в Костромской губернии в период выборов в первую 
Государственную Думу // Рабочие – предпринимате-
ли – власть в конце XIX–XX в.: социальные аспек-
ты проблемы. Материалы V Междунар. науч. конф. 
Кост рома: КГУ им. Н.А. Некрасова, 2010. С. 176–182.

Френкель З.Г. Записки и воспоминания о пройден-
ном жизненном пути. Санкт-Петербург, 2009. 696 с.

References
Berdova O. Gazetny mir staroy Kostroma [The news-

paper world of old Kostroma], 2001, № 15, pp. 17–24.
Gosudarstvennaia Duma Rossiiskoi impe rii [The State 

Duma of the Russian Empire], ed. by V.V. Shelokhaev. 
Moscow, Rossiiskaia politicheskaia entsiklopediia Publ., 
2006, 768 p.

Kalinichev F.I. Gosudarstvennaia Duma Rossii v do-
kumentakh i materialakh. [The State Duma of Russia in 
documents and materials]. Moscow, Gosyurizdat Publ., 
1957, 646 p.

Protokoly Tsentral'nogo Komiteta konstitutsionno-
demokraticheskoi partii, 1905-1911 [Minutes of the 
Cent ral Committee of the Constitutional Democratic 
Party, 1905-1911], ed. by D. Pavlov. Moscow, Progress-
Academy Publ., 1994, vol. 1, 528 p.

Suloev I.N. Agitatsiia kadetov sredi krest'ian v Kost-
romskoi gubernii v period vyborov v pervuiu Gosudarst-
vennuiu Dumu [Agitation of the Cadets among the peas-
ants in the Kostroma province during the elections to the 
first State Duma]. Rabochie – predprinimateli – vlast' v 
kontse XIX-XX v.: sotsial'nye aspekty problemy. Materi-
aly V Mezhdunarodnoi nauchnoi konferentsii [Workers-
entrepreneurs-power at the end of the XIX-XX century: 
social aspects of the problem. Proceedings of the V Inter-
national Scientific Conference]. Kostroma, KSU named 
after N.A. Nekrasov, 2010, pp. 176–182.

Frenkel Z.G. Zapiski i vospominaniia o proidennom 
zhiznennom puti [Notes and memoirs about the passed 
life path]. St. Petersburg, 2009, 696 p.

Статья поступила в редакцию 06.03.2021; одоб-
рена после рецензирования 16.04.2021; принята к публ-
икации 12.05.2021. 

The article was submitted 06.03.2021; approved 
after reviewing 16.04.2021; accepted for publication 
12.05.2021.



49Вестник КГУ   № 2, 2021 

Вестник Костромского государственного университета. 2021. Т. 27, № 2. С. 49–53. ISSN 1998-0817
Vestnik of Kostroma State University, 2021, vol. 27, № 2, pp. 49–53. ISSN 1998-0817
Научная статья
УДК 368
https://doi.org/10.34216/1998-0817-2021-27-2-49-53

ЗЕМСКОЕ СТРАХОВАНИЕ ВО ВЛАДИМИРСКОЙ И РЯЗАНСКОЙ ГУБЕРНИЯХ

Петровичева Елена Михайловна, доктор исторических наук, Владимирский государственный университет им. Алексан-
дра Григорьевича и Николая Григорьевича Столетовых, Владимир, Россия, helenp94@mail.ru, https://orcid.org/0000-
0002-2740-0616 

Большакова Диана Анатольевна, Владимирский государственный университет им. Александра Григорьевича и Ни-
колая Григорьевича Столетовых, Владимир, Россия, dianka.bolshakova.1993@mail.ru, https://orcid.org/0000-0002-
0280-9669 

Аннотация. В данной статье рассматривается один из ключевых видов земского страхования – страхование строений и дви-
жимости от огня на территории Владимирской и Рязанской губерний. Авторы прослеживают становление и раз-
витие земского страхования в губерниях, описывают его основные направления и страховые нормы. Раскрывает-
ся роль земств в деле обеспечения пожарной безопасности поселений. В статье делается вывод о том, что начиная 
с 1867 года на территории Рязанской и Владимирской губерний интерес сельского населения к страховой защите 
неизменно повышался, и в начале ХХ века земское огневое страхование достигло своего расцвета, а деятельность 
земств в этой сфере во Владимирской и Рязанской губерниях стала фактором не только экономического, но и социо-
культурного подъема, содействуя просвещению, благоустройству и улучшению условий жизни сельского населения.

Ключевые слова: земство, добровольное и обязательное страхование от огня, страховые нормы, пожарные дружины, ус-
ловия жизни населения.

Для цитирования: Петровичева Е.М., Большакова Д.А. Земское страхование во Владимирской и Рязанской губерниях // 
Вестник Костромского государственного университета. 2021. Т. 27, № 2. С. 49–53. https://doi.org/10.34216/1998-
0817-2021-27-2-49-53

Research Article

ZEMSTVO INSURANCE IN VLADIMIR AND RYAZAN PROVINCES

Elena M. Petrovicheva, Doctor of Historical Sciences, the Stoletovs Vladimir State University, Vladimir, Russia, helenp94@mail.ru, 
https://orcid.org/0000-0002-2740-0616 

Diana A. Bolshakova, the Stoletovs Vladimir State University, Vladimir, Russia, dianka.bolshakova.1993@mail.ru, https://orcid.
org/0000-0002-0280-9669 

Abstract: This article discusses one of the key types of land insurance – fire insurance of buildings and movable property in 
the territory of Vladimir and Ryazan provinces. The authors trace the formation of Zemstvo insurance in the provinces, 
describe the main directions of Zemstvo fire insurance, insurance standards. The role of Zemstvos in ensuring fire safety of 
settlements is revealed. The article concludes that since 1867, in the territory of Ryazan and Vladimir provinces, the rural 
population’s interest in insurance protection increased sufficiently, and in the early 20th century, Zemstvo fire insurance 
reached its peak, and the activities of Zemstvos in the field of insurance in Vladimir and Ryazan provinces became a factor 
of not only economic, but also cultural growth, contributing to the prevention of fires, improvement and bettering of living 
conditions of the population.

Keywords: Zemstvo, voluntary and compulsory fire insurance, insurance rates, fire brigades, population living conditions.
For citation: Petrovicheva E.M., Bolshakova D.A. Zemstvo insurance in Vladimir and Ryazan provinces. Vestnik of Kostroma 

State University, 2021, vol. 27, № 2, pp. 49–53 (In Russ.). https://doi.org/10.34216/1998-0817-2021-27-2-49-53

© Петровичева Е.М., Большакова Д.А., 2021

Земское страхование во Владимирской и Рязанской губерниях



50 Вестник КГУ   № 2, 2021 

ИСТОРИЧЕСКИЕ НАУКИ И АРХЕОЛОГИЯ

Одной из наиболее значимых сфер деятельно-
сти органов земского самоуправления, ведав-
ших «хозяйственными пользами и нуждами 

каждой губернии и каждого уезда», стало создание 
системы взаимного страхования, которое со временем 
превратилось в крупную отрасль земского хозяйства. 
В отечественной историографии страховая деятель-
ность земств рассматривалась в работах Б.Б. Весе-
ловского [Веселовский], А.С. Ермолова [Ермолов], 
А.Д. Повалишина [Повалишин]; однако система вза-
имного земского страхования во Владимирской и Ря-
занской губерниях до сих пор не была предметом 
специального изучения. Исследование, посвященное 
этой стороне земской деятельности, является актуаль-
ным в свете большого интереса современной истори-
ографии к условиям жизни и быта населения в раз-
ные исторические периоды.

В настоящей статье мы ставим следующие зада-
чи: опираясь на материалы региональных архивов 
и редкие публикации второй половины XIX – нача-
ла ХХ веков, проанализировать один из ключевых 
видов земского страхования – страхование строений 
и движимого имущества от огня, раскрыть роль вла-
димирского и рязанского земств в деле обеспечения 
пожарной безопасности и рассмотреть результаты 
их деятельности. 

Положение о взаимном земском страховании, при-
нятое 7 апреля 1864 года, уделяло особое внимание 
страхованию строений от огня. Его главная цель со-
стояла в возмещении ущерба владельцам застрахо-
ванных построек, истребленных или поврежденных 
огнем. Обязанности органов местного самоуправ-
ления заключались в заведывании страховым капи-
талом; определении условий, принятии «на страх» 
движимого и недвижимого имущества, обладающе-
го особой пожароопасностью; назначении различных 
страховых ставок в зависимости от типа строений; со-
ставлении местных правил и рекомендаций в соот-
ветствии со страховым Положением 1864 г.; контро-
ле за деятельностью управ [Веселовский: 480].

Следуя Положению о взаимном земском стра-
ховании, утверждение наиболее низких страховых 
норм в губерниях определялось разделением строе-
ний на разряды по свойству материалов, из которых 
они сооружались, или по их общехозяйственным 
функциям. Во Владимирской и Рязанской губер-
ниях при утверждении наиболее низких страховых 
норм прежде всего обращали внимание на общехо-
зяйственные функции постройки1.

Земское страхование подразделялось на обязатель-
ное (окладное и дополнительное) и добровольное. 
К обязательному страхованию относили как частные, 
так и общественные сельские постройки, находящиеся 
в пределах крестьянского двора; остальные построй-
ки, как в городах, так и в уездах, поступали в земское 

страхование лишь по желанию владельцев или распо-
рядителей и с согласия страхового управления2.

Земский деятель А.Д. Повалишин в своем тру-
де «Рязанское земство в его прошлом и настоящем» 
сравнивал обязательное страхование с повинностью, 
уклониться от которой не представлялось возможным 
ни сельскому населению, ни органам местного само-
управления [Повалишин:186].

Лицам, чьи строения подлежали обязательному 
страхованию, разрешалось страховать свое имуще-
ство и выше нормы – дополнительно. Для губерний, 
на которые не распространялось обязательное (оклад-
ное и дополнительное) страхование, альтернативой 
служило добровольное земское страхование строений.

Начало земскому страхованию во Владимирской 
и Рязанской губерниях было положено в 1867 году. 
На первых порах во Владимирской губернии при ут-
верждении тарифов рассматривали общехозяйствен-
ные функции сельских построек. Так, самым важным 
считался крестьянский двор, изба с двором оценива-
лась в 30 рублей. Остальные хозяйственные построй-
ки, к примеру сарай и амбар, оценивали всего лишь 
в 5 рублей [Веселовский: 486]. В Рязанской губернии 
земское страхование шло тем же путем: изба без дво-
ра оценивалась в 20 рублей, с двором – в 50 рублей. 
Промышленные заведения и хозяйственные построй-
ки (молотильный сарай и баня) оценивались в 10 ру-
блей, амбар – в 5 рублей [Веселовский: 472].

В связи с частыми пожарами страхование постро-
ек и движимости от огня всегда стояло для земств 
на первом месте. Министр земледелия А.С. Ермолов 
в работе «Современная пожарная эпидемия в Рос-
сии» отмечал, что огонь является самым лютым вра-
гом деревни, и до тех пор, пока деревня совершен-
но не переродится, он не перестанет ее терзать. Ведь 
огонь, по его мнению, – сложившийся результат ни-
щеты и невежества русского народа [Ермолов: 18].

Борьбу с огнем земские органы вели на всем про-
тяжении своего существования. По данным, представ-
ленным А.С. Ермоловым, к концу XIX века органы 
местного самоуправления из года в год расходовали 
на противопожарные меры примерно 3 млн 600 тыс. 
рублей. На европейской территории России Влади-
мирское земство являлось лидером по улучшению 
водоснабжения, оно занималось также покупками 
пожарного инвентаря, поддержкой добровольных дру-
жин и планированием застройки [Ермолов: 65].

С самого начала этой работы земства во многих гу-
берниях пришли к выводу, что главная причина опу-
стошительности сельских пожаров кроется в чрез-
мерной скученности построек, и поэтому усиленно 
занялись распланированием селений. Обязательные 
постановления о порядке возведения построек в се-
лениях 1879 года содержали указание на то, что уса-
дебное место и двор должны занимать территорию 
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не меньше 400 кв. саженей, а улицы должны иметь ши-
рину 20 саженей, а никак не 10 саженей, как это часто 
встречалось. Постройки на улицах не дозволялись3.

По отчету Рязанской губернской управы к 1888 году 
ими была проведена работа по распланированию 
3 171 селения из существующих 3 583, что состави-
ло 4/5 всех селений. В некоторых уездах (Скопинский, 
Спасский, Михайловский) планировка селений была 
практически завершена, тогда как в Рязанском и Прон-
ском уездах планы оказались неприменимыми на деле, 
поэтому пересоставлялись вновь. Наконец, в самом 
неудовлетворительном виде дело находилось в Ряж-
ском уезде [Повалишин: 183].

Во Владимирской губернии распланирование се-
лений также шло полным ходом, к 1897 году из дей-
ствующих 6 194 селений нераспланированными оста-
вались около 100 селений, что составляло 1,5 % от их 
общего количества; но и в таких селениях планы уже 
были проработаны и одобрены губернской управой4.

Такая работа Владимирского и Рязанского земств, 
несомненно, свидетельствовала о важной позиции, 
которую занимали органы местного самоуправле-
ния в деле предотвращения пожароопасности на селе. 
Поэтому следующей серьезной мерой, предпринятой 
земствами в губерниях, стало создание сельских по-
жарных дружин, добровольных и городских пожар-
ных обществ. 

Благодаря строгости и слаженности в работе ор-
ганов местного самоуправления, с каждым годом ко-
личество пожарных дружин в губерниях возрастало. 
Первым во Владимирской губернии заявил об от-
крытии добровольного пожарного общества Юрьев-
ский уезд. Затем целый ряд пожарных обществ был 
открыт в Переяславском, Владимирском и Мелен-
ковском уездах. Всего к началу Первой мировой во-
йны во Владимирской губернии уже насчитывалось 
более 100 сельских пожарных дружин, из которых 
наибольшее количество находилось в Судогодском 
уезде, а наименьшее – в Ковровском [Доклад Влади-
мирской губернской земской управы XLVIII очеред-
ному губернскому земскому собранию: 19].

В Рязанской губернии пожарные дружины были 
основаны в 1897 году на территории Ряжского и Ря-
занского уездов, а в 1898 году – в Раненбургском 
и Касимовском. В целом же накануне Первой ми-
ровой войны в распоряжении Рязанской губернии 
находились 93 добровольные пожарные дружины: 
85 сельских пожарных дружин и 8 городских воль-
но-пожарных обществ. Наибольшим количеством 
пожарных дружин располагали Зарайский, Михай-
ловский, Ряжский и Рязанский уезды, а менее всего – 
Данковский, Пронский и Скопинский [Отчеты дру-
жин за 1913 год: 2].

Данные пожарные дружины и общества сыгра-
ли огромную роль. С каждым годом расширяя сфе-

ру своей деятельности, они стали незаменимой по-
мощью и поддержкой для местного населения в деле 
предотвращения пожароопасности.

Наибольшее количество страхований движимого 
и недвижимого имущества от огня во Владимирской 
и Рязанской губерниях прослеживается в первое де-
сятилетие XX века.

В 1907 году земский деятель и страховой инспек-
тор Александр Николаевич Черневич, проводя ре-
визию волостных правлений Владимирской губер-
нии, отмечал небывалый подъем в области взаимного 
страхования, ключевую роль в котором сыграли орга-
ны местного самоуправления [Доклад Владимирской 
губернской земской управы 1907 года: 1].

Более широкая деятельность органов местно-
го самоуправления в области страхования приво-
дит к увеличению страховых платежей. В начале 
XX века во Владимирской губернии изба с двором 
оценивалась в 50 рублей, хозяйственные построй-
ки – в 15 рублей [Веселовский: 486]. В Рязанской 
губернии изба с двором оценивалась в 80 рублей; 
оценка промышленных заведений варьировалась 
от 5 до 20 рублей [Веселовский: 472]. Такая разни-
ца в оценке сельских строений в губерниях была 
связана с усиленной горимостью земледельческого 
района, к которому относилась Рязанская губерния.

По обязательному страхованию в 1913 году во Вла-
димирской губернии было застраховано 274 тыс. 
795 дворов с 751 тыс. 435 строениями. Необходимо 
отметить, что, сравнив данные за 1913 и 1912 годы, 
мы наблюдаем увеличение показателей по всем стра-
ховым пунктам. Так, количество дворов увеличилось 
на 664, число строений – на 9 тыс. 182 рубля, оценоч-
ная сумма строений – на 436 тыс. 53 рубля, страховой 
капитал вырос на 5 млн. 914 тыс. 888 рублей [Доклад 
Владимирской губернской земской управы XLIX гу-
бернскому земскому собранию: 3].

Увеличение страхового обеспечения коснулось всех 
уездов Владимирской губернии, но наиболее заметно 
оно произошло по Суздальскому уезду (992 476 ру-
блей), затем по Меленковскому (891 085 рублей), Вла-
димирскому (595 515 рублей) и т. д. Среднее обе-
спечение двора по губернии за 1913 год поднялось 
до 360 рублей вместо 339 рублей в 1912 году. Глав-
ным образом это наблюдалось в Суздальском, Мелен-
ковском, Юрьевском, Переяславском и Ковровском 
уездах. Среднее же обеспечение двора колебалось 
от 259 рублей по Гороховецкому уезду до 443 рублей 
по Покровскому уезду [Доклад Владимирской губерн-
ской земской управы XLIX губернскому земскому со-
бранию: 5].

По обязательному страхованию в 1914 году в Рязан-
ской губернии было застраховано 315 тыс. 163 двора 
с общей страховой окладной суммой 13 761 255 руб лей. 
По сравнению с 1913 годом число дворов в 1914 году 
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увеличилось на 2 372, общий риск по окладу и сверх 
оклада – на 2 771 127 рублей [Доклад № 76: 18–19].

Подводя итоги, отметим, что в последней трети 
XIX – начале ХХ века в результате коренных изме-
нений в области землевладения, вызванных отменой 
крепостного права и проходившей в период Столы-
пинской аграрной реформы модернизацией, повышал-
ся интерес сельского населения к страховой защите. 
Важную роль в ее организации сыграли органы зем-
ского самоуправления. Деятельность земств в сфере 
страхования во Владимирской и Рязанской губерни-
ях стала фактором не только экономического, но и об-
щественно-культурного подъема, содействуя преду-
преждению пожаров, просвещению, благоустройству 
и улучшению условий жизни сельского населения.
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Аннотация. Данная статья посвящена исследованию наградного стимулирования членов учетно-ссудных комитетов при от-
делениях Государственного банка Владимирской губернии. Следствиями реформ императора Александра II стало 
развитие российской экономики и формирование торгово-промышленной буржуазии. Внутри нее возникали устой-
чивые и крупные промышленные династии. За многими представителями этих династий в пореформенной России 
утвердилась репутация честных коммерсантов, дороживших своим положением в обществе и стремившихся к при-
умножению заслуг перед ним. Именно на эту категорию предпринимателей и обратил внимание Государственный 
банк Российской империи в ходе организации учетно-ссудных комитетов для развития кредитования промышлен-
ности и торговли в пореформенный период. Это решение Госбанка послужило основанием для формирования бу-
дущего института государственно-частного партнерства в национальной экономике страны. Данная тема уже по-
лучила развитие в исследовательской деятельности авторов статьи. В настоящей публикации она рассматривается 
через систему государственных наград как форму признания заслуг предпринимателей Владимирской губернии 
в успешном сотрудничестве с отделениями Государственного банка во Владимире и Иваново-Вознесенске. За по-
лезную деятельность Госбанк представлял членов комитетов к награждению разными наградами: гражданскими 
медалями для ношения на шее или груди, орденами на лентах, коронационными медалями и пожалованием почёт-
ного звания. Практика представления членов комитетов к награждению медалями и орденами подтверждается при-
мерами из документов Государственных архивов Владимирской и Ивановской областей. Делается вывод о рабо-
те учетно-ссудных комитетов при отделениях Госбанка на основе института государственно-частного партнерства.
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Реформы Александра II во второй половине 
XIX в. создали благоприятные возможности 
для превращения России в капиталистическую 

державу. Мануфактуры, основанные на ручном труде, 
прежде всего в Центральной России, уходили в про-
шлое, уступая место многочисленным фабричным 
производствам. Их обеспечение трудовыми ресур-
сами стало возможным после крестьянской реформы 
1861 г., освободившей большое количество рабочих 
рук. «Все это способствовало расширению производ-
ства в традиционных промышленных центрах, созда-
нию новых предприятий в различных районах Рос-
сийской империи, строительству путей сообщения 
между ними. Общее покровительство деятельности 
отечественных промышленников, банкиров, купцов 
и предпринимателей со стороны правительства стра-
ны выражалось в принятии торгово-промышленного 
законодательства, что приводило к дальнейшему раз-
витию российской экономики. В итоге в стране пре-
имущественно из выходцев старого промышленного 
класса – купечества, а также из инициативных «ка-
питалистых» крестьян российской провинции стала 
быстро формироваться торгово-промышленная бур-
жуазия» [Столбов 2019: 116–167]. Внутри нее воз-
никали устойчивые и крупные промышленные ди-
настии с деловыми, культурными и нравственными 
традициями, давшие стране успешных организато-
ров производства, талантливых экономистов, меце-
натов и т. д.

Отношение в обществе к промышленникам и тор-
говцам как в рамках Российской империи, так и по-
сле нее было различное. Оно варьировалось от мало-
симпатичных и невежественных образов до облика 
успешных предпринимателей, которым были при-
сущи трудолюбие, упорство, энергичность, изобре-
тательность, природная смекалка и т. д. За многими 
из них в пореформенной России утвердилась репута-
ция честных коммерсантов, дороживших своим поло-
жением в обществе и стремившихся к приумножению 
заслуг перед ним. Именно на эту категорию пред-
принимателей и обратил внимание Государственный 
банк России в ходе организации учетно-ссудных ко-
митетов для развития кредитования промышленно-
сти и торговли в пореформенный период. По сути, 
этим решением закладывалась основа для формиро-
вания будущего института государственно-частного 

the wearing on the neck or the chest, the orders on the ribbons, the coronation medals and the honorary titles. The practice of 
the presenting of the members of the committees to the awarding of the medals and orders is confirmed by examples from 
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партнерства в национальной экономике страны. Дан-
ная тема уже получила развитие в исследовательской 
деятельности авторов статьи. В настоящей публи-
кации она рассматривается через систему государ-
ственных наград как форму признания заслуг пред-
принимателей Владимирской губернии в успешном 
сотрудничестве с отделениями Государственного бан-
ка во Владимире и Иваново-Вознесенске. Важно от-
метить, что указанные города значительно отлича-
лись друг от друга по административному статусу 
и промышленному развитию, а следовательно, и со-
словной принадлежности предпринимателей, входив-
ших в состав учетно-ссудных комитетов при отделе-
ниях банка. Учет этих факторов, а также сравнивание 
статуса государственных наград, к которым представ-
лялись члены учетно-ссудных комитетов, позволя-
ет судить о том, каким сферам предпринимательства 
отдавался приоритет в кредитной политике Государ-
ственного банка в указанных городах в рассматривае-
мый период. 

О составе учетно-ссудных комитетов 
Владимирское отделение Государственного бан-

ка было образовано на основании высочайшего указа 
Александра II от 24 марта 1864 г. Однако его офици-
альное открытие состоялось лишь «18 июня 1864 г.»1. 
Учетно-ссудный комитет, созданный при местном от-
делении Госбанка, специализировался на кредито-
вании торговли, поскольку деловая активность была 
сосредоточена лишь в этой сфере предприниматель-
ских отношений.

В разные годы в состав комитета входили предста-
вители различных сословий. Среди них были дворяне: 
П.В. Кутанин, Н.В. Рагозин; купцы: М.П. Бабушкин, 
Г.Т. Лебедев, Г.Я. Васильев-Люлин, В.Н. Муравкин, 
Н.А. Парков, Г.А. Пышкин, Н.Д. Свешников, Н.Н. Со-
мов и другие. В Государственном архиве Владимир-
ской области хранится фонд № 310 (Владимирское 
отделение Госбанка), который содержит значительное 
количество дел по личному составу указанного коми-
тета с различной информацией. В частности, с био-
графическими сведениями и сведениями о сословной 
принадлежности, данными о наградах, объеме владе-
ния ими информацией о состоянии местной торговли, 
промышленности и т. д. 

Иваново-Вознесенское отделение Государствен-
ного банка было образовано в безуездном городе Ива-

Наградное стимулирование членов учетно-ссудных комитетов при отделениях Государственного банка...
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ИСТОРИЧЕСКИЕ НАУКИ И АРХЕОЛОГИЯ

ново-Вознесенске Владимирской губернии 22 марта 
1886 г. Его открытие стало возможным благодаря хо-
датайству иваново-вознесенского головы Я.П. Гаре-
лина на имя управляющего Госбанком А.В. Цимсе-
на и длительной переписке с ним. В день открытия 
Я.П. Гарелин направил А.В. Цимсену извещение со 
словами благодарности: «Имею честь принести Ва-
шему Превосходительству благодарность от местного 
городского общества торговцев, фабрикантов и тру-
дящегося здесь рабочего народа за учреждение и от-
крытие сего 22 марта в городе Иваново-Вознесенске 
отделения Государственного банка»2. Даже из дан-
ного краткого извещения можно уже судить о состо-
янии промышленного производства в Иваново-Воз-
несенске.

В октябре 1886 г. министр финансов утвердил пер-
вый состав учетно-ссудного комитета при Иваново-
Вознесенском отделении Госбанка» [Околотин 2006: 
17]. В отличие от Владимирского отделения Госбан-
ка, здесь был создан учётно-ссудный комитет по тор-
гово-промышленным кредитам. «Главной задачей ко-
митета было принятие решения о кредитовании того 
или иного лица, а также проверка клиентов, желав-
ших получить кредиты из Государственного банка. 
Таким путем Госбанк страховал себя от предостав-
ления кредитов несуществующим или некредито-
способным лицам. В комитет входили управляющий 
отделением, представители Иваново-Вознесенско-
го купечества первой и второй гильдии, фабриканты, 
а также представители других сословий» [Околотин 
2006: 16]. В качестве членов комитета они утвержда-
лись министром финансов сроком на два года, после 
чего давали «клятвенное обещание» о верности пре-
столу и подписку о неразглашении банковских тайн. 
«Как члены учетно-ссудного комитета, они освобож-
дались от иной общественной деятельности»3.

В дальнейшем в состав комитета входили не толь-
ко промышленники, фабриканты и купцы из Иваново-
Вознесенска, но также из Шуйского и Кинешемского 
уездов Владимирской и Костромской губерний соот-
ветственно. Так, из Иваново-Вознесенска в нем труди-
лись Д.Г. Бурылин, А.Н. Витов, А.Ф. Витов, Ф.Н. Ви-
тов, А.М. Гандурин, Л.М. Гандурин, М.Н. Гарелин, 
Я.П. Гарелин, П.Н. Дербенёв, Г.В. Кузнецов, В.И. Ку-
ражёв, Н.И. Куражёв, И.С. Латышев, Е.В. Меньши-
ков, Н.М. Самохвалов, А.П. Собинов, С.И. Соко-
лов, С.А. Софронов. Из г. Шуи в состав комитета 
были приглашены предприниматели: А.И. Бычков, 
М.В. Дубов, А.Е. Кабешев, В.И. Машеров, А.И. Но-
виков, А.С. Романов, В.В. Трусов, М.С. Удин. Из г. Ки-
нешмы – купцы И.Е. Куфтин и И.Г. Тихомиров.

Большинство названных предпринимателей были 
широко известны и уважаемы в обществе. В частно-
сти, в формулярном списке потомственного почетного 
гражданина М.Н. Гарелина говорилось, что он «в об-

щественной среде пользуется безупречной репутацией 
и в учреждениях банка не кредитуется»4. У А.М. Ган-
дурина в графе «нравственные качества» отмечалось: 
«Вполне безупречно. Пользуется доверием общества»5. 
В формулярном списке купца 1-й гильдии А.Н. Витова 
было записано: «Располагает сведениями, касающи-
мися положения дел на мануфактурных рынках Им-
перии; в общественной среде пользуется безупречной 
репутацией»6. Для характеристики личности Д.Г. Бу-
рылина также представляют интерес отдельные запи-
си в его формулярном списке. В частности, в графе 
«нравственные качества» сделана следующая запись: 
«Человек весьма предприимчивый и дельный. В об-
щественной среде пользуется безупречной репутаци-
ей»7. В другой графе: «Женат, имеет 8 человек детей. 
Жена и дети находятся при нем»8. Относительно де-
ловых качеств и возможностей Д.Г. Бурылина говорит 
следующая фраза из формулярного списка: «Распола-
гает сведениями, касающимися положения дел на ма-
нуфактурных рынках Империи»9.

У П.Н. Дербенева в графе «нравственные каче-
ства» было записано о том, что он «человек весьма 
предприимчивый и деловитый. Независимый в суж-
дениях и беспристрастный. Среди общества пользу-
ется доверием и уважением»10. От купца 1-й гиль-
дии Л.М. Гандурина «ожидались полезные сведения 
по фабричной деятельности и мануфактурной тор-
говле и т. д.»11.

После создания в сентябре 1904 г. при Государ-
ственном банке управления по делам мелкого кре-
дита в деятельности учетно-ссудного комитета 
Иваново-Вознесенского отделения появилось соот-
ветствующее направление. Для работы на этом участ-
ке в комитет были приглашены И.А. Козлов – кре-
стьянин из с. Васильевское Шуйского уезда, а также 
В.И. Машеров – коллежский регистратор12. Важно 
отметить, что при осуществлении мелкого кредито-
вания нередко возникали серьезные трудности, осо-
бенно при определении торговых оборотов средних 
и мелких предпринимателей. Многие из них по раз-
личным причинам не могли официально подтвердить 
свои доходы. В связи с этим управляющим контор 
и отделений было разрешено получать от «лиц тор-
гового сословия сведения, необходимые для откры-
тия или увеличения кредита не на письме, а словесно 
и лично вносить в соответствующие рубрики перечня 
заявления»13. Заявленные сведения подлежали провер-
ке членами учетно-ссудного комитета и дальнейше-
му утверждению Правлением банка. При этом заем-
щикам разъяснялось, что требуемые от них сведения 
«составляют тайну банка и не могут быть сообщены 
никакому постороннему учреждению»14. Тем не ме-
нее в циркуляре говорилось, что «банк всегда будет 
ставить открытие кредита в зависимость от таких све-
дений, какие он признает для себя необходимыми»15.
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В связи с расширением сферы кредитно-денеж-
ных операций Совет Государственного банка реко-
мендовал привлекать в состав учетно-ссудных коми-
тетов иногородних лиц, проживавших в тех «городах 
и местечках, которые по размерам торговых и про-
мышленных оборотов признаются заслуживающими 
наибольшего внимания со стороны Государственно-
го банка»16. Пополнение их состава могло произ-
водиться как за счет сокращения числа членов, так 
и общего увеличения их количества с распростране-
нием на них действующего порядка представления 
к почетным наградам и отличиям. Управляющим от-
делениями предписывалось при личных свиданиях 
с ними получать обстоятельные сведения «об имуще-
ственном положении и общей благонадежности всех 
известных иногороднему члену комитета представи-
телях промышленности и торговли, как обращавших-
ся уже к услугам Госбанка, так и могущих рассчиты-
вать на открытие им банком вексельного или иного 
кредита и полученные по сему предмету сведения за-
носить в предусмотренную наказом книгу»17. 

На основании данного циркуляра в феврале 1909 г. 
управляющий Иваново-Вознесенским отделением 
Госбанка М.В. Иванов обратился в Государственный 
банк с ходатайством «об увеличении числа членов 
комитета и привлечением к его работе предприни-
мателей из Шуи и Кинешмы, как городов, находив-
шихся в сфере деятельности Иваново-Вознесенско-
го отделения»18. 

Подводя итог оценке качеств новых членов учет-
но-ссудного комитета, следует сказать, что они сыгра-
ли заметную роль в развитии деятельности отделения, 
неоднократно инициировали перед управляющим 
Государственного банка вопросы о расширении его 
операций и внесли немалый вклад в реализацию 
кредитной политики на территории Ивановского про-
мышленного района. 

Представление к наградам 
Многие из членов учетно-ссудных комитетов Вла-

димирского и Иваново-Вознесенского отделений были 
представлены к государственным наградам. Наиболее 
часто они представлялись к наградам медалями с над-
писями «За усердие», «За полезное». Об этом можно 
судить на основе анализа архивных материалов. На-
пример, из формулярного списка о службе Влади-
мирского купца 2-й гильдии Г.А. Пышкина следует, 
что «1 января 1892 г. он был пожалован золотой ме-
далью с надписью “За усердие” для ношения на шее 
на Станиславской ленте по должности члена комите-
та Владимирского отделения Госбанка»19, а «14 мая 
1896 г. – золотой медалью с надписью “За усердие” 
для ношения на шее на Владимирской ленте»20.

В наградном списке архивного дела на влади-
мирского купца 2-й гильдии Н.А. Паркова значат-
ся следующие записи о наградах: «1 января 1895 г. 

по представлению Владимирского отделения Госбан-
ка получил золотую медаль на Станиславской ленте 
с надписью “За усердие”, также по представлению от-
деления 1 января 1899 г. был пожалован золотой ме-
далью на Анненской ленте, 1 января 1903 г. – золотой 
медалью на Владимирской ленте и 1 января 1907 г. – 
золотой медалью на Александровской ленте»21.

В формулярном списке иваново-вознесенского 
купца 1-й гильдии А.М. Гандурина имеется запись: 
«1 января 1891 г. государь император, по представ-
лению министра финансов, соизволил пожаловать 
за службу в должности члена учётно-ссудного коми-
тета при Иваново-Вознесенском отделении Госбан-
ка золотую медаль с надписью “За усердие” для но-
шения на шее на Станиславской ленте»22.

В письме управляющего Иваново-Вознесенским 
отделением от 15 марта 1903 г. в адрес управляюще-
му Госбанком о представлении к награде иваново-
вознесенского купца 2-й гильдии Н.М. Самохвалова 
говорилось: «Во внимание к полезной деятельно-
сти члена комитета при Иваново-Вознесенском от-
делении купца 2-й гильдии Самохвалова, состояще-
го в упомянутой должности с 6 мая 1893 г., прошу 
удостоить Самохвалова представлением к награжде-
нию его золотой медалью для ношения на шее на Ан-
ненской ленте»23. К письму был приложен наград-
ной список Самохвалова, содержавший информацию 
о предыдущей награде: «1 января 1899 г. Самохвало-
ву за заслуги по Иваново-Вознесенскому отделению 
Госбанка в должности члена комитета была пожало-
вана золотая медаль для ношения на шее на Станис-
лавской ленте»24.

Более значимой наградой, к которой представ-
лялись члены учетно-ссудных комитетов, были ор-
дена. Члены комитетов могли быть представлены 
к награждению орденами Св. Анны, Св. Станислава, 
Св. Владимира 2-й, 3-й и 4-й степеней. Критериями 
к награждению были не только продолжительность 
работы в комитете, но и наличие соответствующе-
го образования [История Банка России 2010: 323] 
Представление членов комитетов к награждению ор-
денами было более редким явлением. Так, из всех 
иваново-вознесенских предпринимателей за служ-
бу по ведомству Госбанка к награждению ордена-
ми были представлены только трое: А.М. Гандурин, 
М.Н. Гарелин и Д.Г. Бурылин. Об этом свидетель-
ствуют архивные данные, а именно записи из фор-
мулярных списков вышеупомянутых фабрикантов. 
Так, «1 января 1905 г. А.М. Гандурин был награжден 
за заслуги по ведомству Госбанка орденом Св. Ста-
нислава 2-й степени, а 1 января 1909 г. был награжден 
за заслуги по тому же ведомству орденом Св. Анны 
2-й степени»25. Заслуги А.М. Гандурина были указа-
ны в датированном 15 марта 1904 г. письме управля-
ющего отделением в адрес управляющего Госбан-
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ком: «Внимательное отношение к задачам, входящим 
в сферу деятельности учетного комитета»26.

Или, например: «1 января 1900 г. государь им-
ператор соизволил пожаловать М.Н. Гарелину за 
заслуги по ведомству Госбанка орден Св. Анны  
2-й степени»27. В сохранившемся в архивном доку-
менте наградном списке М.Н. Гарелина отмечено, 
что «заслуги его по ведомству Госбанка заключа-
лись в добросовестном отношении к задачам учёт-
ного комитета»28.

В 1890-е гг. для служащих Государственного бан-
ка были учреждены коронационные медали. Таких 
медалей было две: «серебряная медаль с надписью 
“В память царствования императора Александра III”, 
которую носили на Александровской ленте, и сере-
бряная медаль, учрежденная императором Никола-
ем II 26 мая 1896 г. для ношения на Андреевской лен-
те» [История Банка России 2010: 325]. 

К награждению коронационными медалями так-
же представлялись и члены учетно-ссудных коми-
тетов. Например: «14 мая 1897 г. владимирский по-
томственный дворянин П.В. Кутанин был награжден 
серебряной медалью “В память царствования импе-
ратора Александра III”»29; «15 мая 1897 г. владимир-
ский купец Г.Т. Лебедев был награжден серебряной 
медалью “В память царствования императора Алек-
сандра III”»30; «в июле 1897 г. владимирский потом-
ственный дворянин Н.В. Рагозин был награжден сере-
бряной медалью “В память царствования императора 
Александра III”»31.

Другой коронационной медалью была медаль 
с надписью «В память 300-летия царствования Дома 
Романовых», учрежденная в 1913 г. Это была светло-
бронзовая медаль, которая носилась на груди на Ро-
мановской (бело-оранжево-чёрной) ленте» [История 
Банка России 2010: 326]. В том же 1913 г. Госбанк 
представил к награждению этой медалью несколь-
ких членов комитетов при Владимирском и Ивано-
во-Вознесенском отделениях. В частности, по Влади-
мирскому отделению к награждению такой медалью 
были представлены дворянин П.В. Кутанин, купец 
Г.Я. Васильев-Люлин, а по Иваново-Вознесенскому – 
фабриканты из купеческого сословия Д.Г. Бурылин, 
А.Ф. Витов, Л.М. Гандурин, В.И. Куражёв и предпри-
ниматель из крестьянского сословия И.И. Девочкин. 

Представление Госбанка к награждению членов 
комитетов почётным званием было мало распро-
страненной практикой. Так, среди членов комитета 
при Владимирском отделении Госбанка таких награж-
денных не было. Среди членов комитета при Ивано-
во-Вознесенском отделении только купец 2-й гиль-
дии А.Н. Витов был представлен к указанной награде. 
В формулярном списке о его службе сохранилась за-
пись: «1 января 1907 г. государь император за от-
лично-усердную службу по должности члена учет-

но-ссудного комитета соизволил пожаловать Витову 
звание личного почетного гражданина»32.

Таким образом, в должностях членов комитетов 
при местных отделениях Государственного банка ут-
верждались предприниматели, представлявшие инте-
ресы основных сословий района отделения. До XX в. 
в состав комитетов в основном приглашались пред-
приниматели из дворянского, купеческого и мещан-
ского сословий. С созданием в Государственном 
банке управления по делам мелкого кредита и появ-
лением возможности создавать кредитные коопера-
тивы Госбанк стал утверждать в должностях членов 
комитетов и предпринимателей из крестьянского со-
словия. Характерной чертой членов комитетов была 
их компетентность в сфере торговли, промышленно-
сти, сельского хозяйства, мелкого кредита и кредит-
ной кооперации. За эту полезную деятельность Гос-
банк представлял членов комитетов к награждению 
государственными наградами и почетными звания-
ми. Окончательное решение о награждении членов 
комитета принимал император. Заслуги представи-
телей промышленности оценивались гораздо выше, 
чем представителей торговли и мелкого предприни-
мательства. Все это свидетельствует о том, что учет-
но-ссудные комитеты при отделениях Госбанка рабо-
тали на основе института государственно-частного 
партнерства.
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ШАРГОРОД КАК ЕВРЕЙСКОЕ МЕСТЕЧКО В КОНЦЕ ХVI – НАЧАЛЕ ХХ ВВ.: 
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Аннотация. Региональные историко-культурологические исследования являются одним из новых направлений региона-
листики, что связано с актуализацией проблем региональной идентичности в условиях идентификационного кризи-
са – как на уровне личности, так и на уровне этноса в целом. Мировоззренческий раскол общества как порождение 
плюрализма культуры постмодерна начала ХХ в. привел к фрагментарности исторического познания и мозаичности 
исторических конструкций, девальвации ценности единого исторического прошлого на постсоветском простран-
стве. В логике исторического постмодернизма возможна подмена исторических фактов, что вместе с размытостью 
социально-пространственной идентичности является почвой для мифотворчества и искажений реально проходив-
ших процессов в истории и культуре народов. В условиях современной информационной войны особую актуаль-
ность приобретают различного рода антироссийские исторические мифы, в том числе о «тюрьме народов». В статье 
исследуется история еврейского этноса – одного из традиционных этносов, проживавшего на территории Россий-
ской империи в конце ХVI – начале ХХ вв. на Украине. В качестве объекта регионального исследования выступа-
ет Шаргород – один из городов Восточного Подолья (ныне Винницкая область) – как типичное еврейское местечко 
с характерными чертами социокультурного облика. Город возник в 1585 г. на землях польского магната Яна Замой-
ского, где столкнулись геополитические интересы Российской и Османской империй, Польши, Литвы и Молдав-
ского княжества. 

Ключевые слова: регионалистика, еврейское местечко, евреи, еврейский этнос, синагога, Шаргород, Подолье, Речь По-
сполитая, Российская империя.
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SHARHOROD AS A JEWISH SHTETL AT THE LATE 16TH – EARLY 20TH CENTURIES: 
PARTICULAR QUALITIES AND TYPICAL FEATURES  

OF THE SOCIO-CULTURAL APPEARANCE
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Abstract. Regional historical and cultural studies represent the new areas of regional studies associated with the actualisation of 
the problems of regional identity in the context of an identification crisis, both at the level of the individual and at the level 
of the whole ethnic group. The worldview split of society as a product of the pluralism of the postmodern culture of the early 
20th century led to the fragmentation of historical knowledge and the mosaic nature of historical structures, the devaluation 
of the value of a single historical past in the post-Soviet space. In the logic of historical postmodernism the substitution of 
historical facts becomes possible, which together with the blurring of socio-spatial identity, make the basis for myth-making 
and distortions of the processes that actually took place in the history and culture of peoples. In the context of the modern 
information warfare, various anti-Russian historical myths, including the “prison of the nations”, acquire special topicality. 
The article examines the history of the Jewish ethnos – one of the traditional ethnic groups that used to live in the territory 
of the Russian Empire at the late 16th – the early 20th centuries in the Ukraine. The object of regional research is Sharhorod, 
one of the towns of Eastern Podolia (now Vinnytsia Region), a typical Jewish shtetl with characteristic features of socio-
cultural appearance. The town arose in 1585 in the lands of the Polish magnate Jan Sariusz Zamoyski, where the geopolitical 
interests of the Russian and Ottoman empires, Poland, Lithuania and Principality of Moldavia collided.

Keywords: regional studies, Jewish shtetl, Jews, Jewish ethnos, synagogue, Sharhorod, Podolia, Polish-Lithuanian Union, Russian 
Empire.
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Регионалистика является одним из актуальных 
направлений современных историко-культуро-
логических исследований [Андрющенко]. На-

чало было положено еще в 70-е гг. ХХ в. американ-
ским ученым У. Айзардом, занимавшимся анализом 
эколого-экономических проблем регионов [Isard]. 
На внутристрановом уровне изучаемые регионы 
представляют собой, как отмечает В.Н. Стрелецкий, 
«единство в разнообразии... Поскольку единство ре-
гиона при этом мыслится именно как общность лю-
дей, при таком исследовательском подходе просто 
невозможно обойтись без учета фактора историче-
ского наследия» [Стрелецкий: 4]. Исследователи от-
мечают интерес научного сообщества к проблемам 
вернакулярных районов [Казакова] и региональ-
ной идентичности [Мурзина], в том числе еврей-
ской [Носенко-Штейн]. Как заметила Н.А. Лавочки-
на, «конструирование региональной идентичности 
чаще всего основано на особой региональной истории, 
мифах и традициях… проживавших и проживающих 
на территории данного региона» [Лавочкина: 451]. 
Данное исследование посвящено региональной исто-
рии еврейского этноса на бывшей территории Россий-
ской империи. Здесь на рубеже ХХ–ХХI вв. проблема 
региональной идентичности приобрела особую акту-
альность, обострившись в условиях современной ин-
формационной войны [Безнюк; Багдасарян]. Как за-
мечает политолог В.А. Розина, изучая особенности 
информационных войн, «задачи такой борьбы не в фи-
зическом, а в идеологическом уничтожении противни-
ков – изменении мировоззрения, дискредитации иде-
ологии и т. д.» [Розина: 80]. Вместе с тем, как заметил 
немецкий социолог Х.-Г. Велинг, «местечквое-земля-
ческое-региональное-национальное самосознание об-
разуют как бы разные пространственные “концентрыˮ 
единой культурной идентичности [Regionale politische: 
11]. Поэтому выявление и изучение типичных черт 
и особенностей социокультурного облика в отдельно 
взятом регионе на примере еврейских подданных Рос-
сийской империи является актуальной задачей проти-
водействия национальной ксенофобии и медиаискаже-
ниям отечественной истории. 

В многочисленных отечественных исследовани-
ях по «еврейскому вопросу» подробно освещают-
ся различные стороны истории евреев в России, их 
быт и даже антропологические особенности [Эль-
кинд; Ивановский]. Но история и социокультурный 
облик отдельных еврейских местечек, в том числе 
в Подолье, представлены фрагментарно либо в путе-
водителях1, 2, либо в краеведческой литературе [На-
гребецкий]. В названных путеводителях содержатся 

For citation: Rozina O., Volkova T. Sharhorod as a Jewish shtetl at the late 16th – early 20th centuries: particular qualities and typical 
features of the socio-cultural appearance. Vestnik of Kostroma State University, 2021, vol. 27, № 2, pp. 60–69 (In Russ.). 
https://doi.org/10.34216/1998-0817-2021-27-2-60-69

общие сведения о жизни евреев в регионе, дан анализ 
пространства и формы еврейских местечек, а также 
краткие исторические справки по некоторым из них 
и упоминание в фольклорной еврейской традиции. 
В книге А.Н. Нагребецкого представлены фрагмен-
ты архивных материалов и газет, фотографии, воспо-
минания современников.

Шаргород – город в Винницкой области Украи-
ны с райцентром в Жмеринке – крупном железнодо-
рожном узле. Через город протекает небольшая речка 
Мурашка, впадающая в речку Колбасную. Это терри-
тория Подольской возвышенности между средним те-
чением Днестра и Южным Бугом, входившая в состав 
Галицко-Волынского княжества, называемая в лето-
писях «Понизье» и «Низовье», в более позднее вре-
мя – Подолье. В 1383 г. литовский князь Витовт ос-
новал на излучине двух рек поселение Княжья Лук, 
которое впоследствии вошло в Карчмаровскую во-
лость. Территория волости находилась под властью 
литовских князей Корьятовичей (из династии Геди-
миновичей). Но в конце 60-х гг. ХIV в. они стали 
вассалами польского короля Казимира III Великого, 
который не препятствовал образованию самостоя-
тельного Подольского княжества с центром в горо-
де Каменец (ныне Каменец-Подольский, в 150 км 
от Шаргорода). С конца 1370-х гг. Каменец стал цент-
ром католического диоцеза. 

Согласно данным Р. Вайнер, в середине ХVI в. 
на польских землях проживало до 80 % евреев все-
го мира [Rebecca Weiner]. Процессы, характерные 
для социально-политической жизни Польши ХVI в. 
проходили повсеместно, в том числе и в Подолье. 
В 1505 г. польская шляхта добилась принятия сей-
мом Радомской конституции, которая сильно ограни-
чила королевскую власть, а также ввела запрет на за-
нятие евреями государственных должностей. Вскоре 
для евреев были введены ограничения на торговые 
и откупные операции, а мелкая и средняя шляхта 
стала торговать сельскохозяйственной продукцией 
без посредников-евреев. Началось переселение ев-
рейских жителей королевских городов во владения 
магнатов, которые получали огромные латифундии. 
Этот процесс был особенно активным на малозасе-
ленных автохтонным украинским населением зем-
лях Правобережной Украины, где столкнулись ге-
ополитические интересы Российской и Османской 
империй, Польши, Литвы и Молдавского княжества. 
Освоение новых территорий сопровождалось стро-
ительством замков и крепостей, способствовало ми-
грации еврейского населения и развития их поселе-
ний (местечек) как центров торговли и ремесла.

Шаргород как еврейское местечко в конце ХVI – начале ХХ вв.: особенности и типичные черты...



62 Вестник КГУ   № 2, 2021 

ИСТОРИЧЕСКИЕ НАУКИ И АРХЕОЛОГИЯ

Возникновение Шаргорода связано с крупным 
магнатом, королевским секретарем и великим гет-
маном коронным Яном Замойским (1542–1605), ко-
торый получил от короля Стефана Батория обшир-
ные территории в Подолье, на границе с землями, 
захваченными Османской империей. В Карчмаров-
ской волости, до этого находившейся во владении 
каменецкого епископа, 28 мая 1585 г. по заказу За-
мойского на возвышенности в месте слияния Му-
рашки и Колбасной началось строительство замка. 
Его архитектором стал итальянский зодчий Бернар-
до Морандо, который по распоряжению того же ве-
ликого гетмана построил в стиле итальянского Воз-
рождения город Замостье в Люблинском воеводстве 
Польши – главную резиденцию Замойских (ныне ох-
раняется ЮНЕСКО ). Шаргородский замок из мас-
сивного песчаника имел пять башен, соединенных 
цитаделью, современную по тем временам артилле-
рию и контролировал переправы через протекавшие 
речки, имевшиеся здесь с незапамятных времен. От-
дельные фрагменты крепостных стен и башен можно 
видеть и сейчас, часть каменной кладки использова-
лась жителями для строительства домов и хозяй-
ственных построек.

Новая крепость была названа Шарым Город-
ком (Шарогрудком, Шаргородом) в честь леген-
дарного основателя и покровителя рода Замойских 
Флориана Шарого. После Люблинской унии 1569 г., 
объединившей Королевство Польское и Великое 
княжество Литовское в единое государство – Речь 
Посполитую, в Подолье в малонаселенную Карчма-
ровскую пустынь через Польшу стали прибывать 
немецкие евреи-переселенцы. По свидетельству На-
гребецкого, «в 1570 г. в Шаргороде уже насчитыва-
лось 10 еврейских домов, в каждом их которых про-
живало по 5–7 человек» [Нагребецкий: 22] 

В 1588 г. король Сигизмунд II даровал Шаргоро-
ду Магдебургское право, что освободило его от фео-
дальных повинностей и от власти воевод, а также 
подчеркивало статус нового города, лежавшего на пе-
рекрестке торговых путей. Был создан выборный го-
родской магистрат и дарован герб с изображением 
св. Флориана. Магдебургское право предусматривало 
раздельное проживание этносов на городской терри-
тории, так в Шаргороде появился еврейский квартал. 
После Яна Замойского Шаргородом с 1605 г. владел 
его сын сандомирский воевода Томаш, а затем его 
дочь Анна Барваре – супруга также сандомирского 
воеводы Александра Конецпольского, а после них – 
кастелянин из Кракова Станислов Конецпольский.

Как известно, Магдебургское право не распростра-
нялось на еврейское население, и в 1588 г. Шаргород 
получил статус местечка с самоуправляющейся авто-
номной общиной. Этот статус нового города был свя-
зан, видимо, с покровительством Замойского местной 

еврейской общине: он до этого имел успешные де-
ловые и коммерческие контакты с польскими еврея-
ми. В середине ХVI в., как указывает В.Н. Воловик, 
«возникает понятие местечковой еврейской культуры, 
а в ландшафтной структуре – понятие “штетлаˮ» [Во-
ловик: 197]. Он уточняет: «под местечком в Подолье 
понимают торгово-ремесленный центр, где обслужи-
вается сельское население близлежащих территорий… 
Местечки имели удобное коммуникационное поло-
жение – на перекрестке путей, что способствовало 
развитию ярмарочной торговли. Их функция – кон-
вергентная, в отличие от дивергентной в сельских эт-
нокультурных ландшафтах» [Воловик: 191]. «Обзор 
Подольской губернии за 1892 г.» поясняет: «Каждое 
местечко, со своим промышленным населением и сво-
ими частыми ярмарками и базарами, служит есте-
ственным торговым центром, куда для купли и прода-
жи стекается всё окрестное крестьянское население»3.

Статус местечка давал еврейским жителям Шар-
города привилегии, которыми они пользовались 
на польских землях. Еще в 1264 г. польский удель-
ный князь Болеслав Благочестивый ввел Калишский 
статут. Согласно этому правовому документу, евреи 
стали «слугами польской короны» и получили сво-
боду передвижения, торговли, неприкосновенность 
личности, а также защиту кладбищ и синагог [Iwo 
Cyprian Pogonowski]. Как писал польский историк 
П. Ясеница, Казимир III Великий (1310–1370), по-
следний король из династии Пястов, в 1334 г. под-
твердил Калишский статут, а в 1364 г. распростра-
нил на еврейских жителей всей Польши юрисдикцию 
польского королевского суда, освободив их от немец-
кого судопроизводства, и провозгласил свободу ве-
роисповедания [Jasienica: 346]. Это обеспечило без-
опасность евреев в условиях гонений в остальных 
странах Европы. Сам же Казимир получил прозвище 
«короля холопов и евреев» [Jasienica: 346–350]. Поль-
ский политик и историк С. Кот, исследуя сатириче-
ские произведения начала ХVII в., в частности ано-
нимный пасквиль 1606 г., обратил внимание на фразу, 
точно характеризующую отношение польских вла-
стей к евреям: «Польша была небом для шляхты, чи-
стилищем для мещан, пеклом для холопов и раем 
для евреев» [Stanisław Kot: 202]. Еврейский историк-
экономист Б.Д. Вайнриб приводит мнение краков-
ского раввина и правоведа ХVI в. Моше Иссерлеса: 
«…если бы Бог не дал евреям Польши как убежища, 
судьба израильского народа была бы, по-видимому, 
уничтожение» (цит. по: [Weinryb: 166]). Поэтому с са-
мого начала заселения Шаргорода его еврейские жи-
тели имели преимущества, которым пользовали все 
польские евреи и которыми не обладали украинцы, 
будучи коренным населением Подолья, а после Люб-
линской унии (1569) и вовсе подвергшиеся латини-
зации и полонизации.
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После получения Шаргородом статуса местечка 
начинается рост еврейского населения города, и уже 
в 1589 г. здесь была построена синагога в псевдо-
мавританском стиле, сохранившаяся до наших дней, 
как сакральный локус еврейского квартала (прав-
да, в ней с советских времен располагался цех заво-
да, ныне она передана общине). Некоторые фотогра-
фии синагоги размещены в альбоме, выпущенном 
Винницким областным краеведческим музеем4. Это 
было не только молитвенное здание с пристройкой 
хедера (школы для мальчиков), но и фортификаци-
онное сооружение с глубокими подвалами, подзем-
ными ходами и четырьмя башнями по углам. Узкие 
проемы окон углублены в стены, как бойницы, вну-
три стены проходит лестница на крышу. «Синагога, – 
пишет Е. Шнайдер, – являлась одним из основных за-
щитных сооружений города, составляя классический 
на то смутное время фортификационный треугольник 
с замком и костелом св. Флориана»5. По мнению Во-
ловика, «расположение шаргородской синагоги дает 
основания полагать, что она была вынесена за грани-
цу первых городских укреплений и выполняла бел-
лигеративную функцию барбакана» [Воловик: 204]. 
Как отмечают исследователи-архитекторы, «…фа-
садные плоскости с арочными окнами завершены 
карнизом, над которым установлен аттик волнисто-
го абриса, составленного из отдельных звеньев – со-
бранных в столбики криволинейных щитов и на-
ружных цилиндрических башен. Ось главного входа 
на уровне аттика подчеркнута массивным и высо-
ким двухъярусным щитом, украшенным валютами»6. 
Внутренний объем здания имеет девять компарти-
ментов, образованных четырьмя опорными столба-
ми. Сомкнутые арочные своды соединяют внутрен-
нее пространство компартиментов. «Крепкие стены, 
гибкий ренессансный аттик с красочными зубчиками 
и маленькими орнаментальными башнями по углам, 
прорубленные большие окна придают синагоге само-
бытный вид», – писал украинский историк Д.В. Ма-
лаков [Малаков: 94–95]. В 1595 г. синагога выдержала 
нападение восставших казаков под предводительство 
Северина Наливайко: здесь под толщей 2-метровых 
стен укрылась вся еврейская община города. 

Во время Тридцатилетней войны (1618–1648) 
в Подолье усилилась эмиграция евреев из немец-
ких земель. Это привело к росту еврейского населе-
ния Шаргорода: здесь еврейская община была одной 
из крупных в крае. В целом, как указано в перепи-
си 1629 г., в Шаргороде насчитывалось 646 «дымов», 
то есть более 3 тыс. человек7.

Кроме еврейской общины, имевшей администра-
тивную и судебную автономию, в городе было еще 
три христианские общины (католическая, униатская 
и православная), подчиненные, согласно Магдебург-
скому праву, городскому войту (старосте – главе го-

родского магистрата) и магистерскому суду. Осенью 
1596 г. был освящен костел св. Флориана, ставший 
центром католической общины. В начале ХVII в. 
в Подолье появились иезуиты. В 1608 г. они посели-
лись в Каменец-Подольске и с 1609 г. начали актив-
ную миссионерскую деятельность [Пламеницкая]. 
В 1636 г. иезуиты приехали в Шаргород, что усили-
ло католическую общину города. Униаты появились 
в Речи Посполитой после Брестской унии 1596 г., ког-
да митрополит Киевский, Галицкий и вся Руси Миха-
ил принял католическое вероучение и признал верхо-
венство римского папы, расколов тем самым Церковь 
на греко-католиков и православных. Польские коро-
ли поддерживали униатов. Так, в пригороде Шарго-
рода селе Калиновка в начала ХVII в. греко-католиче-
ский орден василиан построил Свято-Николаевский 
мужской монастырь, который в 1747 г. был перене-
сен в город – прямо напротив костела св. Флориана. 
Православными оставались в основном украинские 
жители предместий. Именно в Слободе Шаргород-
ской в 1750 г. была построена деревянная церковь 
Рождества Богородицы. Описание православных хра-
мов Подолья и отчасти духовной жизни православ-
ных христиан оставил профессор Киевской духовной 
академии Н.И. Петров [Петров]. Агрессивный харак-
тер проповеди и действий униатов на фоне кризиса 
православной Церкви в католической Польше приве-
ли к созданию в Шаргороде в 1628 г. православного 
братства, открывшего школу для детей по обучению 
религиозной грамотности. Между евреями и иезуи-
тами, а также между православными и униатами сло-
жились непростые межрелигиозные отношения. 

Планировка города первоначально ориентирова-
лась на дворец Замойских как его основателей (он со-
хранился в полуразрушенном состоянии). Затем центр 
переместился на рыночную площадь, здание маги-
страта и ратушу. К началу ХVII в. Шаргород имел че-
тыре части, практически сохранившиеся до нашего 
времени. Старый город располагался на юго-востоке 
и был защищен стенами замка, земляными укреплени-
ями с деревянным частоколом и рвом с водой. В нем 
располагалась синагога и еврейский квартал с жилы-
ми домами и торговыми местами. Такое расположе-
ние еврейского квартала было характерно для многих 
местечек Восточного Подолья. По мнению Воловика, 
это было связано с тем, что «городские валы защи-
щали замкнутое, “одомашненноеˮ пространство ме-
стечка от “открытогоˮ и опасного пространства окру-
жающего мира (леса, дороги, реки). Городские стены 
были “субботней границейˮ (эрув), условно объеди-
нявшей еврейские дома и кварталы в общее владение, 
от которого в субботу нельзя было отдаляться более 
чем на 2 000 локтей (около 1 км). После разрушения 
городских укреплений роль границы штетла выпол-
няла река» [Воловик: 205]. Новый город Шаргорода 
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строился вокруг костела и монастыря на землях цер-
ковного прихода. Рядом с городом были два предме-
стья, заселенные украинскими земледельцами: за ре-
кой Колбасной – село Гибаловка и на правом берегу 
Мурашки – Сеньковцы, ставшие со временем Слобо-
дой Шаргородской. Они отличались ярко выраженной 
украинской культурой: «…характерной особенностью 
здешних населенных пунктов являются белыя хаты 
малороссов, по типу своей постройки совершенно от-
лычныя от изб крестьян-великороссов»8. Оба поселе-
ния ныне вошли в городскую черту, но сохранились 
как отдельные населенные пункты. Такое соседство 
еврейского, украинского и польского населения с раз-
личными религиозными традициями являлось харак-
терной черной многих городов Подолья.

Однако это соседство не всегда было мирным, 
что впервые проявилось в период «хмельнитчины» – 
так порой именуется восстание казаков под пред-
водительством Богдана Хмельницкого против Речи 
Посполитой в 1648–1654 гг. Близость территории За-
порожской сечи к Шаргороду и поддержка православ-
ными жителями города казацких отрядов соратника 
Хмельницкого Максима Кривоноса привели к тому, 
что польский гарнизон покинул крепость, не дожидаясь 
казаков, которые вскоре захватили город. Собравшись 
с силами, польский отряд вступил в бой с казаками. 
Они покинули Шаргород. Однако перед этим, как пи-
сал в письме коронному канцлеру брацлавский воевода, 
казаки «пьянствуя днем и ночью, выпили несколько бо-
чек меду, потчевали всех холопов, а остальное поразда-
вали им» (цит. по: [Полухин: 12]). А перед этим, говоря 
о взятии Междибожа, где проживала одна из крупней-
ших еврейских общин Подолья, тот же корреспондент 
писал: «…несколько тысяч казаков пошли к Межди-
божу. Кривонос взял этот город штурмом и всех жи-
телей перерезал. Слышно, что и Шаргород подвергся 
той же участи» [Полухин: 8]. Конечно, «все жители» – 
это не украинское население города, а поляки и евреи. 
По данным мартиролога уничтоженных в эти годы ев-
рейских общин «Тит Гаявен» («Непролазная грязь»), 
составленного Шмуелем Файвишем, сыном венского 
раввина Натана Файтеля, «и было там около трёхсот 
богатых домохозяев, с утра до вечера усердно изучав-
ших Тору, и были убиты все» [Шаргород].

По Зборовскому договору 1649 г. линия размеже-
вания между казаками и поляками прошла от Винни-
цы к Ямполью в том числе через Шаргород, что при-
вело к изменению управления городом. Казацкая рада 
назначала сотника, который опирался на сотенного 
есаула, им помогали писарь и судья. По свидетельству 
Нагребецкого, «сотнику принадлежала администра-
тивная, военная и исполнительная власть. Был вве-
ден контроль за финансами, налогообложением насе-
ления города и близлежащих сел, охраной торговли 
и ремесел» [Нагребецкий: 31]. Однако это не избави-

ло жителей Шаргорода от вторжений то польских во-
йск, то казаков, что привело к миграции еврейского 
населения во внутренние польские губернии. Ситуа-
ция усугублялась эпидемией чумы («морового пове-
трия»), начавшейся в Европе в 1654 г. Болезнь не ми-
новала Польшу, с которой Россия вела войну.

Вмешательство Османской империи в русско-поль-
ское противостояние привело к Русско-турецкой вой-
не 1672–1681 гг. Пользуясь поддержкой своего вассала 
гетмана Правобережной Украины Петра Дорошенко, 
султан Мехмет IV объявил войну Речи Посполитой 
и вторгся в Подолье, где вскоре был взят Ладыжин, 
Каменец-Подольский и, наконец, Шаргород. Турец-
кая оккупация города продолжалась в 1672–1699 гг. 
Видимо, Шаргород, несмотря на предшествующие 
годы разорения, настолько покорил захватчиков сво-
им месторасположением и обликом, что они назвали 
его «Кучук Истамбул» («Маленький Стамбул»). Ев-
рейская синагога была превращена в мечеть. Несмо-
тря на это, «турки заботились о восстановлении город-
ских построек и крепостных сооружений, о заселении 
города и восстановлении городского хозяйства… Из-
вестно, что турецкие власти, традиционно терпимые 
к евреям, предпочитали их полякам и украинцам в ка-
честве городского населения, особенно ввиду продол-
жавшихся в течение 1670-х гг. попыток завоевания 
города то польскими, то казацкими войсками» [Шар-
город]. По данным Нагребецкого, «во времена осман-
ского правления в Шаргороде возобновилась торгов-
ля, в том числе и восточными товарами. Известно, 
что турки, которые очень ценили торговлю, поощря-
ли евреев-переселенцев из других мест» [Нагребец-
кий: 37]. Согласно условиям Карловицкого мирного 
договора 1699 г., турки покинули Подолье, в том чис-
ле и Шаргород.

Город опять перешел под власть Речи Посполи-
той. Как пишет А. Бондаренко, «Шаргородом вла-
дел брацлавский воевода Ян Александр Конецполь-
ский, от которого город перешел к его родственнику 
Леонарду Конецпольскому, брацлавскому кастеля-
ну. От него в 1773 г. – к сандомирскому воеводе 
Юрию Любомирскому, а затем к его сыну – брацлав-
скому и киевскому воеводе Станиславу Любомир-
скому, одному из богатейших людей того времени. 
Следующим владельцем Шаргорода во второй поло-
вине XVIII в. был Юзеф Сосновский. Его дочь Люд-
вика была в браке с Юзефом Любомирским, и та-
ким образом город снова перешел к Любомирским. 
Позже Шаргород отошел к старшему сыну Генри-
ка Любомирского – политического деятеля, меце-
ната, куратора Львовского Оссолинеума. Его сын, 
князь Юрий Генрик Любомирский, продал город 
своему родственнику Роману Сангушку из Славу-
ты. Последней владелицей Шаргорода была внуч-
ка Романа Сангушко Юлия Потоцкая» [Бондаренко].
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После османского завоевания, в первые десятиле-
тия ХVIII в., в городе началось формирование новой 
еврейской общины. Перепись, проходившая 1765 г., 
насчитывала в еврейской общине города 2 219 чело-
век – на то время это была самая крупная община в По-
долье, где по этим же данным проживало 38 356 ев-
реев [Подолия]. Особенность еврейской общины 
заключалась в том, что в Шаргороде, как и во многих 
местах Подолья, стали распространяться мистические 
течения иудаизма. Здесь были последователи Шаб-
бая Цви (саббатианство), Якова Франка (франкизм), 
а особенно – Израэля Баал-Шем Тов, или Бешта (ха-
сидизм), который с 1740 г. проживал в Меджибоже, 
что чуть более 100 км от Шаргорода. Подробно об этом 
пишет в своем исследовании Нагребецкий [Нагребец-
кий: 39–40; 48–50]. Он полагал, что еврейская общи-
на Шаргорода в 30-х гг. ХVIII в. находилась под не-
посредственным влиянием Бешта, а раввин города 
Яков-Иосеф-Коген был его учеником, последовате-
лем и автором первой хасидской книги «Толдот Яков-
Йосеф» («История Якова Иосифа») [Нагребецкий: 48]. 
Автор описывает первую и ряд последующих встреч 
рабби Якова с Бештом. Однако члены общины в це-
лом не разделяли взглядов и поведения своего равви-
на и изгнали его из города, а книги и рукописи сожг-
ли. Какое-то время в городе оставались последователи 
Бешта и Якова – они перечислены в работе [Нагребец-
кий: 49–50].

В середине ХVIII в. в Речи Посполитой проходи-
ли сложные внутриполитическое процессы, в ито-
ге приведшие к распаду государства и его разделу 
между более сильными соседями. Земли Восточно-
го Подолья (в том числе и Шаргород) отошли к Рос-
сийской империи после второго раздела в 1793 г. За-
падное Подолье по реке Збруч было присоединено 
к землям Габсбургской монархии после первого раз-
дела в 1772 г.

Местечки Восточного Подолья оказались за чер-
той постоянной еврейской оседлости, как стала 
именоваться граница расселения еврейского этноса 
на присоединенных территориях9. Несомненно, это 
было сдерживающим фактором экономического ро-
ста еврейских подданных, что воспринималось ими 
как дискриминационная мера. Однако с точки зре-
ния общегосударственных интересов введение чер-
ты оседлости рассматривалось как мера, сохраняю-
щая экономические интересы русского купечества 
и предпринимателей в условиях возросшей конку-
ренции. Первоначально такой подход имел положи-
тельные результаты, однако по мере роста интегра-
ции экономики явился сдерживающим фактором. 

Так Шаргород оказался за чертой оседлости. Со-
гласно описанию землемера, сделанному в 1799 г., 
здесь насчитывалось 283 еврейских дома, а также 
в торговых рядах «лавок каменных 36, малых 38»10.

Еврейскому населению было запрещено занимать-
ся сельским хозяйством, поэтому оно было занято 
в торговле и ремесле. Согласно данным Электронной 
еврейской энциклопедии, в ХIХ – начале ХХ в. «47 % 
еврейского населения Подолья было занято в торгов-
ле, 30 % – в промышленности и ремеслах, 2 % ев-
рейского населения – в сельском хозяйстве; насчи-
тывалось 16 еврейских земледельческих поселений. 
Евреям принадлежало 157 фабрик (из 738), в основ-
ном мелких»11. Шаргород, находившийся на перекре-
сте путей, в ХVIII – начале ХХ вв. стал известным 
торговым местечком в Подольском крае.

В современном Шаргороде до сих пор сохранил-
ся комплекс застройки конца ХVIII – начала ХХ вв., 
характерный для еврейского местечка. Как пишет 
Бондаренко, «в начале ХХ века евреи составляли 
70 процентов населения Шаргорода. В городе им 
принадлежали все торговые учреждения, гостини-
цы и склады. Наверное, то, что наиболее отличает 
Шаргород от других подольских городов, это сохра-
ненная еврейская местечковая застройка – одноэ-
тажные глинобитные дома с деревянными крыль-
цами… Отличительной чертой местечкового дома 
является высокая четырехскатная черепичная кры-
ша, визуально занимающая больше половины всей 
постройки»12.

Самым оживленным местом была территория во-
круг здания ратуши в Старом городе. Здесь между 
двумя главными улицами города располагались торго-
вые ряды, вокруг которых было построено множество 
небольших лавочек. Жилые дома и торговые построй-
ки располагались вплотную друг к другу, что в случае 
пожара являлось крайне опасным. При въезде в город 
у моста-плотины через речку Мурашку также стояли 
лавки, а также находилось двухэтажное здание кор-
чмы с галереей-балконом. Большинство сохранив-
шихся домов построено из местного материала – кам-
ня-песчаника на первом этаже и деревянного второго 
этажа. С учетом холмистой местности строились цо-
кольные этажи зданий, имеющие арочные или балоч-
ные перекрытия. Вальмовые крыши в ХХ в. покры-
вали плоской черепицей. 

Все междуречье между Мурашкой и Колбасной 
было заселено ремесленниками, которые жили там 
же, где и работали. Фасадная часть дома имела не-
большую лавку по продаже произведенных изданий. 
По мере роста семьи или создания новой в связи с же-
нитьбой сына с тылу дома пристраивались небольшие 
комнаты под общей крышей. Со временем проходы 
между домами сужались, а сами улицы не имели тро-
туаров и не мостились. Конечно, у такого дома отсут-
ствовал двор, сад или огород.

От такой застройки отличались только шинки (пи-
тейные заведения) и «заезды» (постоялые дворы). 
В силу специфики деятельности они имели ворота 

Шаргород как еврейское местечко в конце ХVI – начале ХХ вв.: особенности и типичные черты...



66 Вестник КГУ   № 2, 2021 

ИСТОРИЧЕСКИЕ НАУКИ И АРХЕОЛОГИЯ

для заезда и двор для размещения лошадей. В Шар-
городе было четыре «заезжих двора». 

Отличительной особенностью шаргородских до-
мов в еврейском квартале было наличие в них галерей 
вдоль уличных фасадов. Сверху они прикрывались 
сильно выступающей крышей, которая поддержи-
валась столбами. Перила были деревянными с рез-
ным рисунком. Некоторые галереи были застеклены 
и предназначались для проведения Суккота (праздни-
ка Кущей) с имитацией шалаша, крытого камышами.

В мае 1882 г. был принят нормативный акт ко-
митета министров Российской империи «О поряд-
ке введения в действие правил о евреях», более из-
вестный как «Временные правила». Фактически это 
была реакция правительства Александра III на либе-
ральный курс своего отца в отношении этой группы 
российских подданных. Документ запрещал евре-
ям: «а) селиться в сельской местности; б) приоб-
ретать недвижимое имущество вне местечек и го-
родов и арендовать земельные угодья; в) торговать 
в воскресенье и в христианские праздники»13. Ини-
циаторам и разработчикам этих мер представлялось, 
что они явятся факторами, сдерживающими рост эко-
номической активности еврейского населения в ин-
тересах русских предпринимателей и купцов, дав 
определенные преференции последним. Однако эко-
номическая жизнь страны оказалась слишком слож-
ным механизмом, не позволявшим процветать одной 
части населения в ущерб другой. Так, корреспондент 
журнала «Вестник Европы» писал из Киева: «В те-
чение девяти месяцев цены на сахар почти утрои-
лись. Первоначально вздорожание объясняли ранни-
ми осенними морозами‚ повредившими свекловицу‚ 
потом решили‚ что всему виною – жид… “Жиды‚ 
желая пополнить убытки от погромов‚ возвысили 
цены на сахарˮ… Дрова дорожают. Что за причи-
на? Бесснежная зима‚ мелководье на Днепре‚ малый 
подвоз? Ну нет: “вся лесная торговля в руках жидовˮ. 
Попробуешь возражать‚ что Гаврилов‚ Фатеев‚ За-
долинный – не евреи‚ но и слушать не хотят» (цит. 
по: [Кандель]). 

От запрета на аренду или покупку недвижимости 
вне местечек пострадали экономические интересы 
владельцев-христиан, так как это привело к падению 
цен на недвижимое имущество в черте оседлости. 
На нестабильную ситуацию в стране отреагирова-
ли иностранные биржи: курс российских ценных бу-
маг стал падать, что подрывало стабильность ино-
странных вложений в экономику страны. Разорение 
еврейских купцов приводило к аналогичному про-
цессу у их русских партнеров по бизнесу, связанных 
с ними договорами и кредитами. На Всероссийской 
выставке в Москве в 1882 г. русские купцы имели 
огромные трудности в реализации товаров, обычно 
приобретаемых евреями, которым по новым прави-

лам был закрыт въезд в город. Это обострило кон-
куренцию с австрийскими, польскими и немецкими 
производителями, которые изначально были ориен-
тированы на покупателей в южных и западных рус-
ских губерниях.

Введенные законодательные нормы сказались пре-
жде всего на еврейском населении местечек, в том 
числе и Шаргорода. В это время «шаргородская об-
щина наполнялась еврейскими бедняками, изгнанны-
ми из окружающих сел, а также с пятидесятиверстной 
приграничной полосы» [Нагребецкий: 71]. Государ-
ственная винная монополия, введенная в середине 
1890-х гг., еще более усугубила ситуацию. Она каса-
лась ряда еврейских семей, содержащих в Шаргоро-
де шинки и постоялые дворы, и поставила под угрозу 
самостоятельное изготовление «изюмного вина», ис-
пользуемого в еврейском богослужении. Шаргород-
ский корреспондент еврейской «Недельной хроники» 
ежемесячного журнала «Восход» писал: «…ходят те-
перь по улицам люди голодные, исхудалые с вытяну-
тыми лицами; занятий, работ нигде никаких, а дома 
семейства их сидят без куска насущного хлеба. Преоб-
ладающим элементом населения Шаргорода является 
именно еврейский пролетариат, большинство которо-
го – евреи, выселенные из сел и деревень… Нищета 
и безработица дошли до таких ужасающих размеров, 
что большая часть местных ремесленников буквально 
голодают, не имея даже каких-нибудь 3-4 копеек, что-
бы купить в общественной чайной хлеба по удешев-
ленной цене» (цит. по: [Нагребецкий: 72–73]).

Обнищание еврейского населения Шаргорода 
к концу ХIХ – началу ХХ вв. привело к двум послед-
ствиям. Во-первых, возросло налоговое бремя по чин-
шевому и свечному сборам – недоимки, которые при-
ходилось выплачивать из коробочного сбора, который 
был обязателен к уплате для всех еврейских общин 
в черте оседлости. Он устанавливался городскими 
властями после консультации с руководством общи-
ны и должен был употребляться не только на уплату 
государственных налогов и долгов, но и на развитие 
социальной сферы – еврейских школ, благотворитель-
ность и т. п. Его использование исключительно на по-
гашение долгов подрывало и без того слабую соци-
альную инфраструктуру общины. Хотя в Шаргороде 
продолжало существовать частное еврейское учили-
ще для мальчиков, открытое еще в 1890-е гг.

Во-вторых, следствием ухудшения экономическо-
го положения евреев явилась их эмиграция из чер-
ты оседлости, главным образом в Америку. Поэто-
му к концу экономического кризиса 1900–1903 гг. 
еврейское население Шаргорода составляло только 
1 011 человек.

Пережив кризис и депрессию, экономика России 
перед Первой мировой войной испытывала подъем, 
что сказалось и на росте благосостояния еврейских 
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жителей Шаргорода. Численность еврейской общины 
увеличилась до 5 000 человек. «Евреи держали прак-
тически все торговые заведения Шаргорода, им при-
надлежали четыре аптечных и шесть лесных складов, 
склад сельскохозяйственных машин и орудий, четыре 
гостиницы, мёдоваренный завод, мельница в Слободе 
Шаргородской и типография» [Кандель].

Первая мировая война началась 19 июля/01 ав-
густа 1914 г., а уже 4/17 августа произошла первая 
крупная битва на территории Подолья – у местечка 
Городок под Каменец-Подольским. Боевые действия 
на западе страны привели к фактической ликвидации 
черты оседлости и эмиграции евреев во внутренние 
губернии и за пределы империи. Де-юре черта осед-
лости была упразднена Временным правительством 
20 марта / 02 апреля 1917 г. Постановлением «Об от-
мене вероисповедных и национальных ограничений», 
отменявшим любые ограничения в правах по нацио-
нальному или религиозному признакам.

Подводя итоги, можно сказать, что в истории Шар-
города ХVI – начала ХХ вв. отразились общеисто-
рические процессы, проходившие сначала на гра-
нице России и Речи Посполитой, Запорожской сечи 
и Османской империи, а затем на юго-западных тер-
риториях Российской империи. Первоначально ев-
реи прибывали сюда из Польши и немецких земель 
вслед за образованием самого города и освоением его 
территории. Еврейская община пользовалась покро-
вительством польских правителей и обладала авто-
номным самоуправлением. Планировка города прак-
тически не изменилась до нашего времени, еврейские 
кварталы всегда располагались в Старом городе. Си-
нагога, построенная в 1589 г., является уникальным 
сооружением подобного типа по архитектурному об-
лику и по изначальному замыслу – как часть оборони-
тельных укреплений Шаргорода. Еврейская община 
на всем протяжении изучаемого периода была одной 
из самых крупных на Подолье, но, как и многие общи-
ны в этом крае, не избежала сильного влияния мисти-
ческих течений иудаизма – саббатианства, франкизма, 
и особенно – хасидизма. Введение черты еврейской 
оседлости в 1792 г. ухудшило экономическое и пра-
вовое положение шаргородских евреев. Хозяйствен-
ная деятельность членов общины была связана с теми 
ограничениями, которые были введены общеимпер-
ским законодательством, разрешавшим лишь заня-
тия ремеслом и торговлей. Положение евреев Шарго-
рода усугубили «Временные правила» 1882 г., а затем 
и экономический кризис 1900–1903 гг., что привело 
к вынужденной эмиграции части еврейского населе-
ния за пределы Российской империи. Улучшение со-
циально-экономических условий быта и жизни ста-
ло наблюдаться в связи с экономическим подъемом 
в стране перед Первой мировой войной. Но начав-
шиеся уже в начале августа 1914 г. боевые действия 

на Подолье фактически привели к ликвидации черты 
оседлости и кардинальному изменению общеполити-
ческой ситуации в стране. Сохранившиеся до наших 
дней жилые дома еврейских жителей Шаргорода сви-
детельствуют об их своеобразном социально-бытовом 
укладе и культуре.
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Аннотация. Великая Отечественная война поставила перед системой высшего образования новые и сложные задачи. Тре-
бовалось не только сохранить систему подготовки кадров для народного хозяйства страны, но и сосредоточить вни-
мание на разработке новых материалов, необходимых фронту и тылу. Ивановский химико-технологический инсти-
тут (ИХТИ) занял в этом процессе достойное место. Данная статья посвящена деятельности ИХТИ в 1941–1943 гг., 
его роли в подготовке кадров для химических заводов, в разработке красителей для текстильной промышленности, 
изготовлении в сложнейших военных условиях осени 1941 г. бутылок с зажигательной смесью и т. д. Кроме того, 
в ней рассматриваются проблемы организации учебного процесса, участие студенчества в заготовке топлива, уборке 
урожая, работе на промышленных предприятиях. Представленные в статье сведения о трудовом героизме студентов 
и учёных вуза усиливают общие знания о вкладе ИХТИ в обеспечение потребностей фронта и тыла в 1941–1943 гг. 
При написании статьи привлекаются документы Государственного архива Ивановской области, вводимые в науч-
ный оборот впервые, что придаёт ей особенную новизну, а также источники личного происхождения, представля-
ющие собой воспоминания студентов ИХТИ военных лет, которые делают её наиболее интересной к прочтению.
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Проблема деятельности Ивановского химико-
технологического института в годы Великой 
Отечественной войны отчасти уже нашла ос-

вещение в работах местных краеведов. Образцовыми 
работами считаются исторические очерки «За гори-
зонтом горизонт. Ивановскому государственному хи-
мико-технологическому университету 75 лет», «Ива-
новский химико-технологический институт за 50 лет, 
а также фундаментальные труды «Ивановская об-
ласть в годы войны», «Великая Отечественная вой-
на в документах и воспоминаниях» и др. 

Цель данной статьи – проанализировать организа-
цию учебного процесса и научно-исследовательскую 
деятельность в Ивановском химико-технологическом 
институте в 1941–1943 гг. Выбранные хронологиче-
ские рамки объясняются тем, что именно в эти годы 
вуз столкнулся с наибольшими трудностями. 

Источниковую базу исследования представляют 
делопроизводственные документы из фондов ГАИО 
П-327 и Р-1510, которые вводятся в научный оборот 
впервые. К ним относятся обращения, решения и за-
метки партийного руководства области. Также нема-
ловажное значение представляют источники лично-
го происхождения. К ним относятся воспоминания 
студентов Ивановского химико-технологического ин-
ститута военного периода, в частности Н.К. Воловин-
ской, Л.И. Лядовой и Л. Радченко.

Методологическую основу работы составляют 
историко-генетический, типологический и идеогра-
фический методы, первый из которых позволяет опи-
сывать характерные черты рассматриваемого объекта, 
второй – систематизировать материал, сгруппировав 
его на основании общих признаков, третий – прово-
дить биографический анализ.

В условиях военного времени высшие учебные за-
ведения в Ивановской области продолжили подготов-
ку высококвалифицированных кадров для народного 
хозяйства страны. Газета «Правда» в передовой статье 
«Советская высшая школа в Отечественной войне», 
вышедшей в начале 1942 г., писала: «Война не может 
и не должна ослабить учебный труд в нашей стране. 
Больше, чем когда бы то ни было, нам нужны специ-
алисты в важнейших областях производства и куль-
туры». Бесперебойно работало большинство учебных 
заведений, оставшихся в тылу, в том числе Иванов-
ский химико-технологический институт [Маин: 30]. 
Организация в нем учебного процесса по подготовке 
квалифицированных кадров для оборонной промыш-
ленности страны и результатах научной деятельности 
его профессорско-преподавательского состава и будут 
рассмотрены в данной статье. 

Ивановский государственный химико-технологи-
ческий институт – одно из высших учебных заведе-
ний в городе Иваново, который был образован в 1930 г. 
в результате реорганизации Иваново-Вознесенского 

политехнического института (ИвПИ). В 1938 г. ин-
ститут имел 18 кафедр, среди которых 9 кафедр были 
естественного профиля, 7 – физико-математическо-
го и всего 2 – гуманитарного. Такое большое коли-
чество кафедр объяснялось потребностями развива-
ющейся промышленности, ростом числа отраслевых 
предприятий, а также необходимостью готовить ин-
женеров с целенаправленной специализацией [За го-
ризонтом горизонт: 59].

В 1941–1943 гг. ИХТИ сыграл важную роль в про-
изводстве медицинских препаратов, электрических 
приборов, защитных тканей, химического оружия 
и другой важной для области продукции. Данное на-
правление деятельности отличало его от других ву-
зов области, в результате чего он становился одним 
из самых значимых высших учебных заведений, дей-
ствующих в регионе в военные годы. 

В ходе индустриализации страны потребность на-
родного хозяйства страны в инженерных кадрах зна-
чительно возросла, что привело к увеличению числа 
абитуриентов в вузе. Если до 1930 г. их количество 
варьировалось от 200 до 300 человек, то после 1930 г. 
темпы роста набора в вуз стали нарастать, и в 1940 г. 
в институте обучалось более 1000 студентов. Контин-
гент преподавателей с 11 человек в 1918 г. к 1940 г. 
был увеличен до 124 [За горизонтом горизонт: 60]. 

Великая Отечественная война стала неожидан-
ным и суровым испытанием в целом для всей страны, 
системы высших учебных заведений и химико-техно-
логического института в частности. Резко оборвалась 
мирная жизнь, начался сложнейший процесс форми-
рования единого боевого лагеря страны.

Организация учебного процесса. Указ Президи-
ума Верховного Совета от 23 июня 1941 г. о мобили-
зации населения охватывал территорию Ивановской 
области, входившей в состав Московского военного 
округа [Околотин 2016: 16]. В 1941–1943 гг. по моби-
лизации в Красную армию из ИХТИ были направле-
ны 24 преподавателя, 112 сотрудников и 173 студента. 
35 студентов, из которых 23 были девушками, ушли 
на фронт добровольно1. В итоге институт проводил 
в армию свыше 200 человек, в результате чего его 
контингент уменьшился и составил около 100 пре-
подавателей и 800 студентов.

О трудностях учебного процесса в 1941–1943 гг. 
свидетельствует тот факт, что начиная с 1941/42 гг. 
летние каникулы были сокращены до 1 месяца, а зим-
ние – вовсе ликвидированы. Срок обучения в инсти-
туте уменьшался до 3 лет 4 месяцев. Практически 
на всех курсах были одни девушки. Для них были со-
ставлены особые, переходные учебные планы, рассчи-
танные на восьмичасовую работу студентов по рас-
писанию и дополнительную – дома. Помимо занятий 
студенты работали в лабораториях, подбирали лите-
ратуру в библиотеках. Однако, несмотря на все труд-
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ности, студенты продолжали достойно работать. 
По успеваемости был выявлен 61 % отличных и хо-
роших отметок [Ивановский химико-технологиче-
ский институт: 81].

По словам Л.И. Лядовой, выпускницы ИХТИ 
1946 г., тетрадей для конспектирования лекций не хва-
тало, поэтому очень часто для этой цели использова-
ли оборотную сторону старых довоенных плакатов. 
В лабораториях не хватало оборудования (химические 
колбы, электрические лампочки и т. д.) Кроме учеб-
ной нагрузки была ещё и физическая. Занятия по физ-
культуре пропускать было нельзя, и на них была очень 
строгая дисциплина, сдавались нормы БГТО2. 

Сотрудники и студенты, оставшиеся в стенах 
родного вуза, оказывали посильную материальную 
помощь бойцам Красной армии. В 1941–1943 гг. 
для бойцов Красной армии они собрали 2 170 те-
плых вещей и белья3. В 1942 г. в фонд обороны стра-
ны студенты перечислили 40 тыс. руб. деньгами 
и 20 тыс. руб. облигациями. Одновременно инсти-
тут проявлял заботу о семьях сотрудников, мобили-
зованных в армию. Помощь выражалась в устрой-
стве на работу членов их семей, ремонте квартир, 
снабжении дровами и т. д. [Ивановский химико-тех-
нологический институт: 81].

Для оказания помощи раненым в институте были 
созданы сандружины, а для устранения последствий 
от возможных воздушных налетов немецкой авиации – 
военизированные отряды, объединившие 340 девушек 
и 120 юношей. В свободное от учебы время студен-
ты-бойцы таких отрядов занимались изучением ос-
нов противоздушной и химической обороны (ПВХО), 
агитационной работой среди населения. Сандружин-
ницы учились на курсах медсестёр, другие студент-
ки получали военную специальность радисток и т. д. 
Н. Рупосова стала инициатором донорского движения 
среди студентов и преподавателей вуза. Ее поддержа-
ли студентки С. Розанова, Н. Цветкова, Л. Березина, 
З. Жохова, Е. Романович [Великая Отечественная во-
йна: 167]. Всего же в коллективе ИХТИ было 345 до-
норов, из них около 200 человек студентов, а Н. Рупо-
сова и Л. Березина сдавали кровь по 7 раз4.

Студенты ИХТИ постоянно привлекались для  
различных работ на промышленные предприятия 
и в сельское хозяйство. В первые военные летние ка-
никулы 1941 г. из числа студентов 70 человек были 
заняты на работе в промышленности и 450 человек – 
в сельском хозяйстве. Студенты, как правило, перевы-
полняли нормы, получая самые хорошие отзывы. Так, 
директор совхоза «Текстильщик» отмечал, что студен-
ты ИХТИ проявили себя как наилучшие работники, 
ежедневно выполняя 200 % нормы [Ивановский хими-
ко-технологический институт: 81]. С 9 октября 1941 г. 
по 1 января 1942 г. сотрудники и студенты института 
работали на строительстве оборонительных сооруже-

ний на линии Иваново – Кострома. Выходили по 40–
60 человек. [Великая Отечественная война: 168].

О работе на торфопредприятии также рассказы-
вала Л.И. Лядова. Из её слов следует, что всё лето 
у студентов были не каникулы, а тяжёлый труд, ис-
ключительно необходимый в условиях военного вре-
мени. Нужно было создавать запас топлива для вуза 
и других учреждений г. Иванова. Особенно жалова-
лись студенты на работу при заготовке сырого торфа, 
поскольку он был тяжёлым и выскальзывал из рук5.

Ещё одно воспоминание выпускница приводит 
о труде на предприятии по изготовлению искусствен-
ной подошвы. Л.И. Лядова вспоминает, как она гру-
зила резину в вагоны зимой. Поскольку резина была 
мерзлая, она становилась тяжелой в подъёме, и сил 
на такую работу практически не хватало. Кроме того, 
от нее сильно пачкалась одежда, да и все тело. Даже 
после бани следы от сажи долго оставались на ру-
ках и лице6.

И все же, несмотря на восьмичасовой график 
учебных занятий в институте, тяжёлый физический 
труд в промышленности и сельском хозяйстве, слож-
ные бытовые условия, трудовой коллектив ИХТИ 
продолжал жить и напряженно работать. Об этом го-
ворила в своих воспоминаниях Л. Радченко, выпуск-
ница ИХТИ 1945 г., отмечая, что их студенческая 
жизнь сопровождалась не только напряженными за-
нятиями в сложных бытовых условиях, но и тяжё-
лым физическим трудом в свободное от учебы время. 
Где только они не работали: на природе, в госпита-
ле, на предприя тиях и т. д. Самые смелые станови-
лись участниками донорского движения. Питание 
было очень скудным7.

Однако в учебном процессе были и светлые момен-
ты. 5 мая 1942 г. СНК СССР и ЦК ВКП (б) приняли 
постановление № 629 «О плане приёма в вузы и ме-
роприятиях по укреплению высших учебных заведе-
ний». Согласно содержанию постановления в 1942 г. 
предполагалось принять в вузы страны 96 125 чело-
век «с распределением контингента приёма по нар-
коматам». Вступительные испытания не сдавали вы-
пускники, имеющие в аттестатах оценки «отлично» 
и «хорошо». Другие лица поступали в институты толь-
ко при наличии мест, а при их недостатке – через кон-
курсные приёмные экзамены. Постановление также 
обязало органы власти на местах отдать в распоряже-
ние высших учебных заведений, не имеющих учеб-
ные корпуса и общежития, свободные помещения. 
Особое внимание было уделено приёму в вузы фрон-
товиков. В результате в 1942–1943 гг. по самым раз-
личным причинам в учебные заведения, в том числе 
и в ИХТИ, стали возвращаться с фронта бывшие сту-
денты для продолжения обучения. 

Научная работа в ИХТИ. В 1941–1943 гг. она 
также имела свою специфику и была подчинена 
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запросам не только оборонной промышленности, 
но и руководства области, особенно осенью 1941 г.

О внимании советского руководства к работе выс-
шей школы в военных условиях свидетельствует тот 
факт, что в результате создания Научно-техническо-
го совета по координации и усилению научных ис-
следований в области химии были организованы: на-
учный поиск в области синтеза новых химических 
веществ и материалов, работы по снаряжению бу-
тылок зажигательной смесью, изготовлению дымо-
вых шашек, смазочных масел, сплавов, дезинфици-
рующих веществ, лекарственных препаратов и т. д. 
Для проведения таких разработок использовались ма-
териально-техническая база и помещения научно-ис-
следовательских центров и институтов [Страницы ге-
роического труда химиков: 202].

В этом процессе ИХТИ сыграл важную роль. Так, 
осенью 1941 г. в его лабораториях осуществлялось 
снаряжение стеклянных бутылок с зажигательной сме-
сью, взрывчатых веществ, медицинских препаратов 
и другой важной для области продукции. Свой вклад 
в оборону страны он продолжал вносить и в сложней-
ших условиях 1942 года [Околотин 2019: 310].

При ряде кафедр ИХТИ были организованы про-
изводства по выработке спецпродукции, в которой 
очень нуждались фронт и госпитали. Речь идет о ка-
федре органической химии, кафедре технологии элек-
трохимических производств (ТЭП), кафедре анали-
тической химии, кафедре лаков и красок, кафедре 
физической химии, кафедре общей химической тех-
нологии, кафедре технологии неорганических ве-
ществ, кафедре физики. 

Научная работа кафедры органической химии, 
которую курировал Е.А. Шилов, была сосредоточе-
на на изучении синтезов адреналина, аскорбиновой 
кислоты, бриллиантовой зелени, белого и красного 
стрептоцида, сульфазола, сульфидина, других меди-
каментов [Асташева]. Сульфидин и сульфазол актив-
но применялись в медицинской практике. Об этом 
свидетельствует обращение секретаря обкома ВКП(б) 
Г.М. Капранова к наркому химической промышлен-
ности СССР М.Ф. Денисову от 19 февраля 1942 г., где 
говорилось, что: «Ивановский химико-технологиче-
ский институт освоил получение очень важного ме-
дицинского препарата сульфазола и организовал ла-
бораторию для его изготовления»8.

На кафедре технологии электрохимических про-
изводств (ТЭП) доцент Л.Л. Кузьмин организовал 
производство стартерных аккумуляторов для автома-
шин. Об этом говорится в записке заведующего воен-
ным отделом обкома ВКП(б) И.Г. Бычкова директору 
химинститута А.Х. Бронникову с просьбой снаря-
дить 1 000 штук гранат РГД для массового испыта-
ния и учебы в резервных формированиях. Это было 
одно из самых технологически сложных, трудоёмких, 

физически тяжёлых производств. Уже в течение года 
было изготовлено 1 470 аккумуляторов, причём про-
изводительность была доведена до 30 штук в сутки. 
В организации мероприятия активное участие при-
нимал старший преподаватель И.В. Васильчиков9.

В процессе работы кафедры аналитической хи-
мии, которую курировал доцент Ц.Г. Райхинштейн, 
был разработан и освоен метод получения глюко-
зы высокой частоты для медицинских целей. Про-
фессорско-преподавательский состав кафедры ор-
ганизовывал и проводил занятия на определение 
боевых отравляющих веществ, когда требовались 
меры защиты от химического оружия врага. 9 марта 
1942 г. исполком облсовета принял решение «О пла-
не изготовления средств противохимической защи-
ты для формирований МПВО». Согласно его со-
держанию Ивановскому химико-технологическому 
институту было поручено организовать производ-
ство приборов для определения боевых отравляю-
щих веществ10.

На кафедре лаков и красок той же задаче служи-
ли научные исследования, где доцентом Г.Ф. Филип-
пычевым был разработан метод пропитки противо-
ипритных костюмов [За горизонтом горизонт: 86].

На кафедре физической химии 15 августа 1941 г. 
была создана лаборатория индикации боевых отрав-
ляющих веществ и исследования средств защиты, 
которой руководили доцент К.Н. Белоногов и про-
фессор Е.А. Шилов. Она помогала промышленности 
в производстве адсорбентов, защитной ткани, раз-
работке простейших приборов химической развед-
ки. Активное участие в работе лаборатории прояв-
ляли ассистенты А.Н. Куракин и В.Д. Старостина. 
К.Н. Белоногов руководил работой по снаряжению 
ручных гранат и бутылок с зажигательной смесью 
или «коктейля Молотова». За эту работу 11 нояб-
ря 1941 г. он был отмечен благодарностью обкома 
ВКП(б) и Иваново-Вознесенского городского коми-
тета обороны. Активную помощь оказывал доцент 
И.П. Кириллов [За горизонтом горизонт: 86].

Зачастую такая научная работа была очень опас-
ной и проводилась в одиночку, что также нашло от-
ражение в воспоминаниях участников и очевидцев 
тех далеких событий. Так, об участии в производ-
стве необходимой для фронта продукции оставила 
воспоминания Н.К. Воловинская, выпускница ИХТИ 
1942 г.: «Мы участвовали в производстве зажигатель-
ной смеси и спичек, горящих при высокой влажно-
сти воздуха. Предложили работу по производству 
гремучей ртути. Ни одного специалиста, знающего 
её производство, не было. Поэтому требовалось ос-
ваивать самим. В лаборатории института я работала 
по ночам. Так как не было исправной сушилки, боя-
лись пересушить, от чего гремучая ртуть становилась 
очень опасной»11.
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При кафедре общей химической технологии 
в 1942 г. под руководством доцентов В.Н. Кисель-
никова и В.И. Сердюкова было организовано про-
изводство сумок химразведчика [За горизонтом го-
ризонт: 86].

На кафедре технологии неорганических веществ 
в 1942 г. под руководством доцента И.П. Кириллова 
было организовано производство по снаряжению гра-
нат тротилом. На кафедре производились сернокис-
лый барий, хлористый кальций и натрий, цинк и др. 
Здесь же было организовано производство спичек [За 
горизонтом горизонт: 87].

Доцент кафедры физики И.Н. Годнев работал 
над темами, необходимыми для развития оборонной 
промышленности: «Об одной задаче внешней бал-
листики», «Определение дульной скорости миномё-
та с укороченным стволом», «Определение пороха 
по спектральным данным» и др. [За горизонтом го-
ризонт: 87].

Руководство страны оценило вклад профессорско-
преподавательского состава в судьбу фронта и тыла. 
Указом Президиума Верховного Совета СССР «За 
выдающиеся заслуги в области подготовки квалифи-
цированных кадров для промышленности боеприпа-
сов» от 25 декабря 1943 г. преподаватели и студен-
ты ИХТИ были награждены медалями и орденами.

Таким образом, кафедры института проделали ко-
лоссальную работу по производству медицинских 
препаратов, электрических приборов, защитных тка-
ней, химического оружия и другой важной для об-
ласти продукции, направленную на нужды оборо-
ны страны в самые трудные 1941–1943 гг. В целом 
ИХТИ адаптировал учебную и научно-исследова-
тельскую деятельность к сложнейшим военным ус-
ловиям и внес посильный вклад в обеспечение фрон-
та и тыла не только подготовкой квалифицированных 
специалистов, но и производством в помещениях 
и научных лабораториях вуза различных видов спец-
продукции, востребованной фронтом и тылом. 
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Аннотация. В работе исследуются факторы неравенства и источники правового размежевания производственного социу-
ма в СССР 1950–1980-х гг. В статье ставится вопрос о ключевых аспектах регионального и отраслевого неравенства 
советского социума. Теоретико-методологическая основа исследования связана с парадигмой «глобальной интел-
лектуальной истории неравенства». Большое внимание уделяется анализу понятий «сословие» и «класс» в совре-
менной историографии. Статья базируется на идеях М.А. Безнина и Т.М. Димони о правовом размежевании про-
изводственного социума в СССР и формировании особых социальных классов в советской России 1950–1980-х гг. 
Важную теоретическую роль играет дискуссионный тезис исследователя С.Г. Кордонского о существовании в СССР 
особых сословий – социально-учетных групп. Источниковая база исследования представлена официальными нор-
мативными документами советской эпохи, статистическими данными, неопубликованными архивными докумен-
тами Российского государственного архива социально-политической истории (РГАСПИ). В статье высказывается 
научная гипотеза о том, что в числе главных критериев неравенства и правового размежевания производственного 
социума СССР второй половины ХХ в. были 3 показателя: формально определенный размер заработной платы, со-
циальное обеспечение, горизонтальная социальная мобильность.
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Abstract. The article examines the factors and sources of inequality and legal delimitation of the industrial societas in the USSR in 
the 1950-1980s. The article raises the question of the key aspects of regional and sectoral inequality of the Soviet societas. 
The theoretical and methodological basis of the study is associated with the paradigm of the «global intellectual history 
of inequality». Much attention is paid to the analysis of the concepts of «estate» and «class» in modern historiography. 
The article is based on the ideas of Mikhail Beznin and Tat’yana Dimoni on the legal demarcation of the production societas 
in the USSR and the formation of special social classes in Soviet Russia in the 1950s-1980s. An important theoretical role is 
played by the controversial thesis of the researcher Simon Kordonskiy on the existence of special estates – social registration 
groups – in the USSR. The source base of the study is represented by the official normative documents of the Soviet era, 
statistical data, unpublished archival documents of the Russian State Archive of Social and Political History. The article 
expresses a scientific hypothesis that the main criteria for inequality and legal delimitation of the production societas of 
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Актуальность обращения к проблеме неравен-
ства в СССР определяется рядом теорети-
ко-методологических позиций. Во-первых, 

в международном масштабе интенсивное развитие 
получило такое научное междисциплинарное направ-
ление, как «глобальная интеллектуальная история 
неравенства». Среди ее крупнейших представите-
лей следует назвать таких известных исследователей, 
как Т. Пикетти, Дж. Стиглиц, А. Дитон, Дж. Гэлбрейт, 
Бр. Миланович, В. Шайдель, З. Стурман [Пикет-
ти; Стиглиц; Deaton; Galbraith; Milanovic; Scheidel; 
Stuurman]. Во-вторых, в современной российской 
историографии исследователи все большее внима-
ние уделяют истории развития отечественного со-
циума, «специфике происходящих в нём трансфор-
маций, принципах его деления на составные части, 
иерархическом ранжировании этих частей, спосо-
бах взаимодействия между ними» [Четыре столетия: 
151]. Подтверждением этого тезиса являются вы-
ход масштабной монографии уральских исследова-
телей, посвященной социальной стратификации Рос-
сии XVII–XX вв. [Границы и маркеры], и ее широкое 
обсуждение на страницах главного академическо-
го журнала профессиональных историков «Россий-
ская история» в 2021 г. [Четыре столетия: 151–180]. 

Традиционное позиционирование советского со-
циума как общества, стремящегося к бесклассовой 
структуре – коммунизму, можно назвать «общим ме-
стом» в официальном идеологическом дискурсе вла-
сти в СССР [Фокин]. В реальности и в СССР име-
ло место существенное общественное неравенство. 
Со времен «Номенклатуры» М. Восленского акцент 
в историографии при изучении противоречий, кото-
рые были в советском обществе, делался главным об-
разом на противопоставлении советского правящего 
класса / партократии [Восленский], с одной сторо-
ны, и беспартийных / трудящихся (производственная 
часть социума), с другой. Однако неравенство было 
гораздо шире: оно имело место и в самом производ-
ственном социуме. Этот аспект социальной структуры 
СССР нашел отражение в ряде оригинальных концеп-
ций. Например, исследователь С.Г. Кордонский, автор 
«теории административного рынка», выступил с па-
радоксальным тезисом о существовании в СССР осо-
бых сословий [Кордонский]. На первый взгляд, этот 
тезис ученого требует критичного восприятия и не-
сет лишь долю рационализма. Однако современные 
отечественные и зарубежные исследователи во мно-
гом солидарны с точкой зрения Кордонского. Дис-
куссии о категории «сословие» [Confino: 681–699] 
нашли отражение в таком направлении историогра-
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фии, как «история понятий» («Begriffsgeschichte»). 
В.Н. Круглов (ИРИ РАН) в новейшей статье 2021 г. 
по поводу термина «сословие» пишет, что «можно 
упразднить определение, но упразднить обозначае-
мое им явление значительно тяжелее…» Советско-
му режиму, «несмотря на все усилия по уничтоже-
нию старого общества, так и не удалось сломать те 
основы, на которых оно строилось… “сословияˮ воз-
родились в самые короткие сроки и в самых небла-
гоприятных обстоятельствах… именно сословность 
и является естественной формой социальной стра-
тификации для России» [Круглов: 173]. Так, С.Г. Кор-
донский, наполняя контентом тезис о сословности 
советского социума, подчеркивал, что «рабочим выс-
ших категорий в оборонной промышленности пола-
гались совершенно иные уровни свободы передви-
жения и снабжения, нежели колхозникам, которые… 
были лишены до 60-х гг. ХХ в. права на оплату труда 
деньгами и права на изменение места работы и жи-
тельства» [Кордонский: 50]. М.А. Безнин и Т.М. Ди-
мони в монографии «Аграрный строй России 1930–
1980-х гг.», в свою очередь, выделили и подробно 
охарактеризовали 5 социальных классов советской 
деревни: протобуржуазия, менеджеры, интеллекту-
алы, рабочая аристократия, сельскохозяйственный 
пролетариат [Безнин, Димони: 213–559]. Британский 
историк Д. Фильцер в серии работ, посвященных ра-
бочему классу в СССР от сталинской индустриализа-
ции 1930-х гг. до горбачевской перестройки и распада 
СССР [Фильцер; Filtzer, 1986, 1994, 2002], также под-
держивает традиционную понятийную схему, предус-
матривающую деление советского социума на классы. 
Возникающую терминологическую дихотомию меж-
ду «сословием» и «классом» – понятиями, употребля-
емыми разными исследователями для обозначения 
одних и тех же социальных групп одной историче-
ской эпохи, блестяще разрешает историк Э.К. Вирт-
шафтер (США): как «сословие», так и «класс» мо-
гут интерпретироваться двояко: или как абстрактные 
социологические категории, транслируемые учёны-
ми на социальную реальность, или же как историче-
ски развивающиеся концепты, которые необходимо 
анализировать, опираясь на разнообразные источни-
ки (административно-правовые, литературные или на-
учные), созданные в конкретных исторических ситу-
ациях» [Виртшафтер: 176].

С точки зрения упомянутого Кордонского, главный 
фактор правового размежевания находился в формаль-
но-юридической плоскости: отсутствие правоустанав-
ливающих документов, необходимых «для участия 
в вольном социалистическом строительстве», – па-
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спортов и трудовых книжек [Кордонский: 50]. Дей-
ствительно, факт отсутствия до 1974 г. паспортов 
у колхозников [Безнин, Димони] подтверждает мне-
ние Кордонского. Критериями размежевания, по Кор-
донскому, были документы, обозначавшие положение 
гражданина СССР в «многомерном сословном про-
странстве». Паспорт, трудовая книжка, диплом / иной 
документ об образовании, военный билет или удосто-
верение военнослужащего, партийный, комсомоль-
ский, профсоюзный билеты, пенсионное удостове-
рение, рукописная автобиография, награды – все эти 
документы «фиксировали социальное происхождение 
человека, его положение и ступень карьеры, уровень 
образования, отношение к военной службе, которые 
создавали или ограничивали социальную мобиль-
ность» [Кордонский: 53].

Ключевыми формальными источниками для изу-
чения правового размежевания советского произ-
водственного социума являются основной закон 
страны – Конституция СССР1 и кодексы законов 
о труде (далее – КЗоТ). Так, советский КЗоТ 1922 г. 
действовал в течение 50 лет, когда с 1972 г. был вве-
ден в действие новый КЗоТ РСФСР2.

Полагаю, что в числе основных критериев право-
вого размежевания производственного социума Рос-
сии второй половины ХХ в. можно назвать по край-
ней мере 3 показателя. Во-первых, таким критерием 
выступает формально определенный / официально 
установленный размер заработной платы, закреплен-
ный в нормативных документах различных отрас-
лей народного хозяйства СССР. Во-вторых, критери-
ем правового размежевания являются условия труда 
и отдыха, различные льготы, дополнительные бла-
га, элементы социального обеспечения, связанные 
с реализацией социальной политики. В-третьих, вы-
делим такой показатель, как горизонтальная соци-
альная мобильность, связанный со свободой передви-
жения (внутри страны и за ее пределами). 

Обратимся к более подробному рассмотрению 
обозначенных критериев, а также источников и век-
торов правового размежевания производственного 
социума в СССР второй половины ХХ в. Учитывая 
ограниченный объем статьи, а также критерий ин-
формативности и разнообразия, основное внимание 
будет сосредоточено на рабочем классе и его диффе-
ренцировании на более узкие категории. 

В терминологии Кордонского сословие рабочих 
делилось «на группы, подсословия в зависимости 
от места прописки, отрасли народного хозяйства, пола, 
возраста, уровня образования, происхождения». Ис-
следователь указывал на явные элементы региональ-
ного неравенства, существовавшие в среде производ-
ственного социума СССР: «Рабочие “средмашевскихˮ 
предприятий Москвы – совсем не то сословие, что ра-
бочие совхоза в селе под Кызылом» [Кордонский: 50]. 

Обратимся к опыту регионального неравенства в позд-
нем СССР, рассмотрев его через призму архивных 
документов. Несмотря на то, что в СССР не было 
принято говорить о региональном неравенстве, тео-
ретический тезис Кордонского подтверждается дан-
ными официальных первоисточников. Рассекречен-
ные архивные документы – аналитические записки, 
отложившиеся в фонде Н.И. Рыжкова, бывшего пред-
седателя Совмина СССР (1985–1990), Российского 
государственного архива социально-политической 
истории (РГАСПИ), – свидетельствуют не только 
о больших демографических дисбалансах (отток насе-
ления из Сибири и Дальнего Востока в центр и на юг 
СССР), но и о социально-экономических противоречи-
ях между регионами СССР (Восточная Сибирь, Даль-
ний Восток, регионы Нечерноземья в средней полосе 
России). Так, в секретной справке 1974 г. экономиче-
ский отдел ЦК КПСС сообщал, что «уровень жизни 
населения в центральной зоне страны, в обширной 
полосе Нечерноземья, заметно отстает от показате-
лей западных и южных регионов СССР». Чиновники 
подчеркивали «усиление миграции, которая не соот-
ветствует интересам советского государства (эконо-
мическим и оборонным)». Они докладывали об отто-
ке населения «из перспективных регионов (Дальний 
Восток, Сибирь) в регионы с избыточной рабочей си-
лой (Северный Кавказ, Кубань, Туркмения, Узбеки-
стан, Молдавия, южные районы Украины), приводя 
статистические данные («для примера, за 5 лет Сибирь 
потеряла 1,2 млн чел.»). Сотрудники аппарата зафик-
сировали и различия в рождаемости: «...удельный вес 
населения региона Средней Азии и Закавказья повы-
сился с 15 % до 20 %. Напротив, в европейской части 
России растет число бездетных и малодетных семей. 
Для примера, в 1970 г. в целом по СССР – таких семей 
было 57 %. В Украине и России было 61 %»3.

Коснемся некоторых аспектов отраслевого нера-
венства производственного социума СССР в ракурсе 
правового размежевания. Кордонский подчеркивал, 
что «институт профессии… эквивалентен сословной 
принадлежности…», «...профессионализация была… 
сословной социализацией» [Кордонский: 50]. Исхо-
дя из этого тезиса исследователя, можно заключить, 
что, вероятно, нижний уровень в правовом размеже-
вании производственной части советского социума за-
нимали лица, обвиненные в тунеядстве4. Напротив, ла-
уреаты Ленинских и Государственных премий, Герои 
Советского Союза и Социалистического Труда состав-
ляли, в интерпретации Кордонского, «суперэлиту со-
ветского сословного общества» [Кордонский: 51–52].

В первую очередь обратим внимание на критерий 
правового размежевания, связанный с уровнем зар-
платы. С одной стороны, важнейшими официальны-
ми источниками, позволяющими проанализировать 
этот критерий правового размежевания, являются 
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статистические сборники [Труд в СССР]. Данные 
сборника «Труд в СССР» за 1988 г. в разделе «Средне-
месячная денежная заработная плата рабочих и слу-
жащих по отраслям промышленности» [Труд в СССР: 
189–195] позволяют детально представить диспер-
сию уровня зарплаты промышленно-производствен-
ного персонала с разбивкой на рабочих и служащих 
с 1950 г. по 1987 г., сравнив с тезисами историогра-
фии. Так, по оценкам британского историка Д. Филь-
цера, «в привилегированном положении» по уров-
ню зарплаты находились угольная промышленность 
и черная металлургия. Напротив, низкооплачивае-
мыми и «политически малозначимыми» считались 
текстильная и другие отрасли легкой промышлен-
ности. Фильцер пишет, что «соответствующие ми-
нистерства в экономических планах властей занима-
ли второстепенное место, а рабочим этих отраслей 
было затруднительно вести неформальные перегово-
ры с начальством об уровне оплаты труда» [Фильцер: 
311]. Действительно, официальные данные советской 
статистики за 1950 г. свидетельствуют о почти 3-крат-
ном различии в среднемесячной зарплате рабочих 
угольной отрасли и швейной промышленности: сред-
няя зарплата шахтера составляла 117,2 руб., а швеи – 
40,7 руб. [Труд в СССР: 190, 194].

С другой стороны, важную группу источников 
представляют документы, отложившиеся, прежде 
всего, в фондах Российского государственного архи-
ва экономики (РГАЭ) – нормативно-правовые акты 
различных министерств и ведомств, устанавливав-
шие ставку и размер заработной платы, стимулиру-
ющие надбавки. Так, интересные данные относи-
тельно соотношения оклада и премии на советском 
железнодорожном транспорте в послевоенную эпо-
ху приводит Д. Фильцер. Он писал, что «в относи-
тельно привилегированном положении находились 
машинисты паровозов, которые получали в допол-
нение к основному окладу разнообразные премии, 
в общей сложности равнявшиеся половине их месяч-
ного заработка» [Фильцер: 312]. Кордонский, акцен-
тируя внимание на значимости ведомственных под-
законных нормативных актов, выделял в СССР так 
называемые «учетные сословия». Их состав, по его 
мнению, определялся порядком управления – «сово-
купностью непубличных подзаконных актов и ведом-
ственных инструкций, фиксирующих порядок досту-
па к ресурсам членов сословий» [Кордонский: 51–52].

Критерий правового размежевания производствен-
ной части социума в СССР, связанный с режимом 
труда и отдыха, элементами дополнительного соци-
ального [Братановская; Капустина] обеспечения (до-
полнительный отпуск, сокращенный рабочий день, 
пенсионное обеспечение)5 очень хорошо анализирует-
ся в плоскости условного/неформального разделения 
отраслей промышленности на «чистые» и «грязные», 

которое нашло отражение и в научной литературе. 
Так, например, к отраслям, которые по советским 
стандартам считались относительно «чистыми», от-
носилось машиностроение. Машиностроительные 
предприятия, как правило, располагались в крупных 
промышленных центрах и могли предложить сносные 
условия снабжения, проживания, профессиональное 
обучение. Напротив, набор кадров в угольные шах-
ты, на стройки и предприятия черной металлургии 
сталкивался с определенными трудностями, несмо-
тря на достаточно высокий средний уровень зарпла-
ты в этих отраслях на протяжении всего советского 
периода [Труд в СССР: 190–191]. Из работы Филь-
цера следует, что угольная промышленность и чер-
ная металлургия испытывали сложности с набором 
и удержанием работников «в связи с неблагоприят-
ным географическим расположением их предприя-
тий и тяжелыми условиями труда» [Фильцер: 30, 311].

В ракурсе социальной политики важным инсти-
тутом правового размежевания можно назвать дея-
тельность отраслевых профсоюзов. Всесоюзный цен-
тральный совет профессиональных союзов (ВЦСПС) 
и его отраслевые профсоюзы обеспечивали такими 
ресурсами, как продукты питания, путевки в сана-
тории и дома отдыха, оплата лечения и организация 
профсоюзных касс взаимопомощи [Кордонский: 56].

С.Г. Кордонский метафорично описывал привиле-
гии, подчеркивавшие правовое размежевание в сфе-
ре потребления: «Кому-то полагались мандарины, 
говяжья вырезка и импортный растворимый кофе, 
кому-то – хлебная пайка, а кто-то должен был благо-
дарить партию и правительство за возможность вы-
живать, ведя личное подсобное хозяйство» [Кордон-
ский: 53]. Вероятно, относительно успешной в СССР 
была реализация социальной политики лишь на от-
дельных отраслевых уровнях, что способствовало 
дифференциации в производственном секторе эконо-
мики и размежеванию рабочего класса. В частности, 
на общем фоне, безусловно, выделяется железнодо-
рожная отрасль и ее патрон в советской системе орга-
нов власти – Министерство путей сообщения (далее – 
МПС). МПС являлось, по выражению Д. Фильцера, 
«самостоятельной империей… имело собственный 
комплекс строительных организаций, машинострои-
тельные, локомотиво-вагоноремонтные заводы, рас-
полагало собственной сетью школ и больниц, не под-
чинявшихся Министерствам народного образования 
и здравоохранения». Так, по оценкам упомянутого 
Фильцера, к 1950 г. численность сотрудников МПС 
выросла до 3,6 млн человек, а в школах МПС к 1953 г. 
обучалось около 1,3 млн детей [Фильцер: 33–34].

Третий важнейший показатель правового разме-
жевания производственного социума в СССР, кото-
рый требует отдельного углубленного исследова-
ния, – горизонтальная мобильность, возможность 
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свободного передвижения. Так, характеризуя ру-
беж 1940–1950-х гг., Д. Фильцер отмечал интерес-
ную деталь в правом статусе рабочих, набранных 
через систему оргнабора, которые формально счита-
лись свободно нанятыми, но по факту их «заставляли 
заключать трудовые договоры, существенно ограни-
чивавшие свободу их передвижения» [Фильцер: 31]. 
По поводу этого аспекта Кордонский выделял такие 
привилегии, как право на «особые, строго норми-
руемые блага – доступ к зарубежной информации 
или поездки за границу» [Кордонский: 53].

Таким образом, среди возможных критериев иссле-
дования правового (формального и реального) разме-
жевания производственной части советского социума 
следует назвать официально установленный уровень 
зарплаты, социальное обеспечение, включая объем 
социального страхования, горизонтальную социаль-
ную мобильность, включая выезд за границу, а также 
престиж профессии, доступ к образованию и к вла-
сти (например, возможность избрания в Верховные 
советы РСФСР/СССР). В числе оригинальных сю-
жетов, связанных с правовым размежеванием произ-
водственного социума, можно указать на перспективу 
исследования возможностей участия различных кате-
горий населения в управлении производством и в по-
литической жизни, включая период нарастания кри-
зисных явлений в жизни СССР [Никифоров:405–419].
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09.12.1971) // КонсультантПлюс: справ. правовая си-
стема. URL: http://www.consultant.ru/document/cons_
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Аннотация. В политических кругах европейских стран не прекращаются попытки переформатировать историю Второй 
мировой войны. Особую активность проявляет Польша, где на официальном уровне, а также в статьях и высту-
плениях политиков, политологов и историков допускаются грубые выпады против России за ее приверженность 
к объективным оценкам военного прошлого. Впрочем, как отмечают авторы данной статьи, российские политики 
не всегда были последовательными в оценках советско-польских отношений, надеясь на достижение определенно-
го компромисса. Если случались возражения, то они по большей части были неубедительными. В статье рассматри-
ваются отдельные заявления и выступления, не лишенные эмоциональной окраски, свойственной высказываниям 
при предъявлении взаимных претензий. Однако намеренное искажение исторических фактов и свидетельств, с ка-
кой бы стороны оно не происходило, не отвечает интересам польского и российского народов, в памяти которых жи-
вут и будут жить герои Красной Армии и польского Сопротивления. Авторы отмечают, что достижению взаимного 
уважительного отношения к узловым проблемам Второй мировой войны не способствуют многие наслоения XVIII–
XIX вв., связанные с «разделами Польши», с существованием «Царства Польского» в составе Российской империи, 
советско-польской войной 1920 г. Выход, как считают многие российские и польские историки, может быть только 
один: опираясь на документы, спокойно разобраться в сложной перипетии российско-польской истории. В против-
ном случае, количество псевдонаучных, недобросовестных интерпретаций будет только расти. 

Ключевые слова: Вторая мировая война, историческая память, Польша, Советский Союз, фальсификация истории, рос-
сийские политики
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Abstract. In the political circles of European countries attempts to reformat the history of World War II has been continuing. Poland 
is particularly active; there at the official level, as well as in the articles and in the speeches of politicians, political scientists 
and historians crude attacks against Russia for its commitment to objective assessments of the military past are allowed. 
Though, as the authors of this article mention, Russian politicians have not always been consistent in evaluation of Soviet-
Polish relationships, hoping to reach a certain compromise. If there were any objections, they were mostly unconvincing. 
Obviously, as the article points, some statements and speeches are not without emotional colouring that is characteristic, 
when expressing mutual claims. However, the deliberate falsification of historical facts and evidence, from whatever side 
it occurs, does not meet the interests of the Polish and Russian peoples, in whose memory the heroes of the Red Army and 
the Polish Resistance have lived and will live. The authors point in the conclusions that it is hard to achieve mutual respect 
to key problems of World War II because of the overlay of the 18th – 19th centuries, connected with the “partitions of Poland”, 
the existence of the “Kingdom of Poland” as part of the Russian Empire, Soviet-Polish War of 1920. There can be only one 
way out, as many Russian and Polish scientists believe – to understand the complex twists and turns of Russo-Polish history, 
relying on the documents. Otherwise, the number of pseudoscientific, dishonest interpretations will grow.
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Насколько прав был А.С. Пушкин, когда в сти-
хотворении «Клеветникам России» писал 
о «споре славян между собою», в котором 

верх держала то Москва, то Варшава. Идет XXI в., 
а конца «спору» все нет, более того, добавляются 
новые обстоятельства: 10 апреля 2010 г. под Смо-
ленском произошла катастрофа польского самоле-
та, погибли все члены польской делегации, включая 
президента Леха Качинского. Прошло десять лет, ис-
тинные причины катастрофы установлены, но поль-
ская сторона не прекратила поиски «доказательств 
виновности России». При этом всякий раз, что в про-
шлом, что в настоящем Варшава не признает никакой 
другой «правды», кроме своей. Объяснять это осо-
бенностями польского менталитета или «ущербно-
стью» польской государственности, которая в исто-
рии не была постоянной, как это делает С.Ю. Куняев, 
многолетний редактор журнала «Наш современник», 
конечно можно. Его статья «Шляхта и мы», а затем 
и книга с тем же названием действительно «вско-
лыхнула польское общественное мнение», но вовсе 
не в сторону отказа от явной русофобии [Куняев]. 

Целью данной статьи является анализ суждений 
о Второй мировой войне, высказанных польскими 
и российскими историками, политологами и поли-
тиками в контексте противостояния попыткам пере-
форматировать ее отдельные периоды. В достиже-
нии поставленной цели привлечены высказывания, 
суждения, оценки, которые были проанализирова-
ны авторами с использованием методики системно-
структурного и функционального анализа, сочетания 
исторического и логического методов, что позволя-
ет обеспечить объективность исследования, выявить 
и показать изрядную долю политизации в представле-
ниях польских интеллектуалов о Второй мировой во-
йне, ее причинах и трагическом начале, как для Поль-
ши, так и для Советского Союза. 

Разбирая «обиды» прошлых веков, не следует за-
бывать о том, что Российская империя не раз выступа-
ла в защиту славянского мира. Большинство тогдаш-
них его представителей – интеллектуалов разделяли 
идеи панславизма, о чем ярко написал Н.Я. Данилев-
ский: «Для всякого славянина: русского, чеха, серба, 
хорвата, словенца, словака, болгара (желал бы приба-
вить и поляка), – после Бога и Его святой Церкви, – 
идея славянства должна быть высшею идеею, выше 
науки, выше свободы, выше просвещения, выше вся-
кого земного блага, ибо ни одно из них для него не-
достижимо без ее осуществления» [Данилевский: 
127]. Насчет поляков автор оговорился не случайно. 
«Братской помощи» восточным, южным, да и запад-
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ным (чехам, словакам) славянам от Варшавы было 
не дождаться. 

Переписывание далекой от нас истории должного 
эффекта сегодня не дает. Но если обратиться к ХХ в., 
то здесь картина иная – идет не просто «переписы-
вание» его ключевых событий, а полное переформа-
тирование их под нынешнюю ситуацию. Радикаль-
ные перемены в конце прошлого века, когда исчез 
главный победитель во Второй мировой войне – Со-
ветский Союз, побудили многих историков, журна-
листов, публицистов, политиков, и не только в Поль-
ше, но и у нас закрепить в общественном сознании 
в качестве доминирующих оценок новые интерпре-
тации всего хода войны. Фактически создана ее «но-
вая история», но не посредством изучения и введения 
дополнительных источников, а намеренным искаже-
нием той реальности, что была в действительности.

Н.А. Нарочницкая, доктор исторических наук, пре-
зидент Фонда исторической перспективы, сделавшая 
немало на ниве российского патриотизма, написала 
в преддверии 75-летнего юбилея Победы, что «никог-
да бы на Западе не посмели так беззастенчиво менять 
трактовку истории, если бы первыми не стали топтать 
нашу Победу наши же собственные либералы». Да, 
это так. Задолго до памятника Власову в Праге вос-
торгались литературные критики «генералом и его ар-
мией», нашелся, мол, смелый, объявил войну Стали-
ну, который «хуже Гитлера». В 90-е, как продолжает 
Н.А. Нарочницкая, мы «совершили грех библейского 
Хама. Нам за это кара сегодня» [Нарочницкая: 4–5]. 

В 2017 г. в Польше на государственном уровне 
узаконен снос памятников советским воинам-осво-
бодителям. Можно вновь сослаться на непоследо-
вательность нашей официальной политики, но это 
не дает никакого права польским властям называть 
СССР «агрессором», а советских солдат «оккупан-
тами». 600 тысяч жизней было отдано за освобож-
дение Польши от реальной гитлеровской оккупации. 
Общие потери Красной Армии при ее освобожде-
нии, что приведены в фундаментальной монографии 
«Польша в ХХ веке. Очерки политической истории», 
составили более 2 млн. человек. Только в нацистских 
лагерях на ее территории погибло более 800 тыс. со-
ветских военнопленных. Польские историки призна-
ют данные о людских потерях СССР и польского Со-
противления, но не более того [Польша: 465].

Вторая мировая война реконструирована со всеми 
подробностями многими историками, и если еще со-
храняются какие-то тайны, то существенно повлиять 
на объективные оценки событий они вряд ли могут. 
Поэтому остается только одно: сомнительные интер-
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претации, подстраивание их под политическую конъ-
юнктуру, педалирование старых русофобских мифов, 
забвение того факта, что поляки и русские в годы во-
йны сражались с одним врагом ради общей Победы. 
Никто не ставит под сомнение героизм польского 
Сопротивления, но следует помнить и то, что тер-
ритория Польши была освобождена от гитлеровцев 
Красной Армией. Но написал же в свое время но-
белевский лауреат Чеслав Милош, что «побежден-
ные презирали победителей, не видя в них ни ма-
лейших достоинств» [Куняев: 6]. Наверное, такие 
были, но тех, кто искренне радовался приходу Крас-
ной Армии, а вместе с ней и польским бойцам из ди-
визии имени Костюшко, было абсолютное большин-
ство, о чем свидетельствуют кино- и фотодокументы.

Историк из Варшавы Войцех Матерски, анализи-
руя ситуацию в Польше после смерти маршала Пил-
судского в 1935 г. отмечал, что «враждебная сдержан-
ность» к СССР осталась, более того, СССР фактически 
«не существовал во внешней политике Польши» [Ма-
терски: 100–101]. В этом не трудно убедиться, если об-
ратиться к «чехословацкому кризису» 1938 г. Извест-
но, что Варшава наотрез отказалась от взаимодействия 
с Москвой, чтобы предотвратить сползание к войне. 
Вместо этого Польша участвовала вместе с Германи-
ей в ликвидации Чехословакии, когда в октябре 1938 г. 
оккупировала Тешинскую область, именуемую в Поль-
ше Заользьем. Опубликованные документы свидетель-
ствуют, что подобный план существовал в Варшаве 
еще с 1935 г., причем уже тогда эти замыслы были со-
гласованы с Берлином, поэтому польские диверсион-
ные группы начали действовать еще до подписания 
Мюнхенского сговора1.

Об этом в современной Польше стараются не вспо-
минать. В 2009 г. Лех Качинский, президент Польши 
в 2005–2010 гг., заявил, что его страна не «должна ка-
яться»: «Для этого у нас нет никаких поводов. Повод 
есть у других. Повод есть у тех, кто к этой войне при-
вел, кто этой войне поспособствовал»2. Качинский 
все же обмолвился о польских «ошибках» и «грехах» 
перед Чехословакией, но Варшаве якобы все время 
приходилось лавировать между двумя тоталитарными 
режимами в Германии и СССР, которые обрушились 
на нее в сентябре 1939 г. Историк О. Назаров пишет 
о роли Польши в развязывании войны: «Буквально 
с первых дней существования Второй Речи Посполи-
той ее руководители грезили о Великой Польше “от 
моря до моря”». Захват Тешенской области был вос-
принят пилсудчиками как первый шаг на этом пути. 
Зная о желании Гитлера напасть на СССР, Варшава 
рассчитывала пристроиться к агрессору. 26 января 
1939 г. в беседе с министром иностранных дел Гер-
мании И. Риббентропом Бек заметил, что «Польша 
претендует на Советскую Украину и на выход к Чёр-
ному морю»3.

Польские интеллектуалы в трагедии 1939 г. обви-
няют Советский Союз, а вступление частей Красной 
Армии на тогдашнюю территорию Польши называ-
ют не иначе, как «агрессия», «удар в спину», «чет-
вертый раздел Польши», осуществленный по сговору 
с Германией. Отрицая всякую правомерность в дей-
ствиях СССР, который поступал в рамках своих ин-
тересов, поляки ностальгируют по потерянным вос-
точным окраинам Речи Посполитой, поддерживая 
версию о мести Сталина за проигранную кампанию 
1920 г. [Корнат: 387]. Реальное отношение Сталина 
к «революционному натиску на Запад через Варша-
ву» мало кого интересует. В 1926 г. Сталин в беседе 
с итальянскими коммунистами сказал, что «бросок 
на Варшаву был ошибкой тактической, но не прин-
ципиальной». Зная, что в Коминтерне по-прежнему 
пропагандируют идею мировой революции, Ста-
лин не стал делиться планами построения социализ-
ма в СССР, чем он тогда по-настоящему был озабо-
чен, а не «местью» Польше, которой никогда у него 
и не было [Терехов: 124].

«Восточные Кресы», то есть земли Западной 
Украи ны, Западной Белоруссии и Южной Литвы – 
это те территории, которые отошли к Польше по Риж-
скому договору 1921 г. и которые там привыкли счи-
тать неотъемлемой частью своей страны. Поэтому 
занятие этих территорий советскими войсками в сен-
тябре 1939 г. считается даже большей трагедией, чем 
гитлеровская агрессия: немцы в результате пораже-
ния в 1945 г. ушли, а вот «Восточные Кресы» так 
к Польше и не вернулись. Варшава вряд ли надеет-
ся когда-либо вернуть себе эти земли (официально 
так вопрос вообще не стоит), но ей необходимо при-
знать аморальным их отня тие, так как по результатам 
войны из двух агрессоров худшим вос принимается 
тот, кто победил и утвердил за собой «отнятые» зем-
ли [Неменский: 147].

Принижение роли СССР в разгроме фашизма и ос-
вобождении Восточной Европы от нацистского раб-
ства имеет под собой некую «правовую» и «теорети-
ческую» базу. После распада СССР и радикальных 
перемен в Восточной Европе в повестку дня была 
включена тема «преступлений сталинизма», о кото-
рых заговорили громче, чем о действительных пре-
ступлениях нацизма. Такая политика властей была 
своего рода индульгенцией к «возвращению» в Ев-
ропу, в западноевропейские структуры, прежде всего, 
в НАТО и ЕС. Подобное стало возможным еще и по-
тому, что в исторической науке без должного крити-
ческого осмысления закрепилась концепция тоталита-
ризма. Взятая на вооружение Западом в годы холодной 
войны, она не имела большого успеха, но после кра-
ха реального социализма стала чуть ли не основной, 
объясняющей этот крах. Коммунистические режимы 
были объявлены «тоталитарными», а советский, «ста-
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линский» стали сопоставлять с национал-социали-
стическим в Германии. Единодушия в таком подходе, 
как отметил в своем аналитическом обзоре ведущий 
научный сотрудник ИНИОН РАН В.П. Любин, среди 
историков не было не было, чего не скажешь о многих 
политиках и политологах [Любин: 74–76]. 

Так в сентябре 2019 г., во многом благодаря депу-
татам из Польши, Европарламентом была принята 
резолюция, «уравнивающая гитлеровский и совет-
ский тоталитаризмы». Главный тезис резолюции – 
коммунизм в Советском Союзе столь же преступен, 
как и нацизм в Германии, а Вторая мировая война 
началась именно с секретного протокола к догово-
ру этих двух стран о ненападении. Премьер-министр 
Польши Матеуш Моравецкий эти тезисы фактиче-
ски поддержал, заявив, что «преступления коммуниз-
ма начались еще до Второй мировой войны», обви-
нив Владимира Путина в «неоднократных попытках 
оболгать Польшу». При этом польская сторона со-
знательно умалчивает, что с 1934 г. между Польшей 
и Германией установились очень тесные «партнер-
ские отношения» [Дрожжин: 318].

Президента России В.В. Путина не пригласили 
в Польшу на мероприятия, посвященные 80-й годов-
щине начала Второй мировой войны, а затем и на оче-
редную годовщину освобождения узников Освенцима 
в январе 2020 г. МИД Польши объяснил свое реше-
ние тем, что Москва не заинтересована в сохранении 
духа исторической правды. Но не все в Польше под-
держивают это решение. Бывший президент Поль-
ши и лидер профсоюза «Солидарность» Лех Вален-
са считает неправильным то, что руководство России 
не пригласили на памятные мероприятия: «Не пригла-
сив Россию, мы лишь ухудшаем наши и без того пло-
хие отношения. Если у нас есть возражения, давайте 
разговаривать, а не изолировать»4.

В декабре 2019 г. на пресс-конференции, а затем 
на саммите СНГ В.В. Путин сказал, что неоспорим 
тот факт, что СССР был последней европейской стра-
ной, которая подписала с Гитлером пакт о ненапа-
дении, при этом «Сталин не запятнал себя прямы-
ми контактами с Гитлером, а руководители Франции 
и Великобритании с ним встречались и бумажки под-
писывали». Также президент отметил, что на момент 
ввода советских войск на польскую территорию пра-
вительство Польши уже утратило контроль над сво-
ими вооруженными силами и за тем, что происходит 
на территории страны, и находилось где-то в райо-
не польско-румынской границы. После этого прези-
дент России напомнил Польше, что она «сама поуча-
ствовала в разделе Чехословакии» и создала «целую 
группировку для агрессии»5. 

По словам В.В. Путина, Европа намеренно замал-
чивает правду о Второй мировой войне, пытаясь пе-
реложить вину за ее начало с нацистов на коммуни-

стов. Таким способом государства Запада стремятся 
скрыть неудобные моменты собственной истории6. 
Депутат Европарламента от партии «Право и спра-
ведливость» Яцек Сариуш-Вольский назвал заявле-
ния Путина о роли Польши в развязывании Второй 
мировой войны «элементом кампании по дискреди-
тации его страны на международной арене»7.

Напоминание о неприглядных эпизодах в соб-
ственной истории вызвало бурю возмущения в Вар-
шаве. В польском МИДе обвинили российского пре-
зидента во «лжи» и вызвали посла РФ. Нижняя палата 
польского парламента (Сейм) приняла резолюцию, 
в которой обвинила российские власти в манипули-
ровании историей и ее фальсификации. В документе 
говорится, что СССР и Германия несут равную ответ-
ственность за начало Второй мировой войны8.

Развернутый ответ на заявления Владимира Пу-
тина попытался дать премьер-министр Польши Ма-
теуш Моравецкий. Он напомнил, что его страна ста-
ла первой жертвой Второй мировой войны: «Наша 
страна первой испытала вооруженную агрессию на-
цистской Германии и Советской России. Польша ста-
ла первой страной, вставшей на защиту свободной 
Европы». Глава польского правительства также от-
метил, что советско-германский договор, подписан-
ный в конце августа 1939 г. министрами иностранных 
дел двух государств, в реальности не был «пактом 
о ненападении». «Это был политический и военный 
союз, разделивший Европу на две сферы влияния – 
вдоль линии, образованной тремя польскими река-
ми: Наревом, Вислой и Саном. Месяц спустя грани-
ца была перенесена на линию реки Буг в результате 
«Германо-советского договора о дружбе и границе» 
от 28 сентября 1939 года. Он стал прологом невыра-
зимых преступлений, совершенных в течение после-
дующих лет с обеих сторон этой границы»9. Из слов 
Моравецкого следует, что СССР и фашистская Герма-
ния в равной степени ответственны за начало войны.

Еще одна тема, которая прописалась в пропа-
гандистской кампании последних лет – Варшавское 
восстание 1944 г., в неудаче которого польские ин-
теллектуалы винят не эмигрантское правительство 
и командование Армии Крайовой, а советские вла-
сти и лично Сталина. В статье историков А. Носко-
вой и М. Мельтюхова, размещенной на сайте посоль-
ства России в Польше, говорится: «Командование АК 
готовилось не к компромиссу с СССР, а к противо-
стоянию советскому намерению иметь невраждеб-
ную Польшу на своей западной границе. Оно было 
готово на любые жертвы польского народа во имя 
возвращения правительства из эмиграции и восста-
новления довоенных общественных порядков в стра-
не» [Носкова, Мельтюхов]. 

Варшавское восстание никаким образом не было 
согласовано с действиями Красной Армии, части ко-
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торой с боями рвались на запад. Военный историк 
А. Исаев пишет: «Большое танковое сражение развер-
нулось к северу от Варшавы. Еще одна крупная опе-
рация – борьба за плацдарм южнее столицы Польши, 
и резервов для помощи восставшим у 1-го Белорус-
ского фронта физически не было. В гораздо большей 
степени в провале восстания приходится обвинять 
его руководителей и тактических командиров, кото-
рые неверно просчитали ситуацию» [Шимов, Луч-
ка]. Даже штаб Армии Крайовой в спецразработке 
для внутреннего пользования признавал: «Причина 
неудачи сражения за Варшаву лежит в общем срыве 
советского наступления на Висле в результате пере-
броски сюда в конце июня – начале августа новых не-
мецких дивизий… Неверно предположение, будто со-
ветские войска не заняли Варшаву, потому что желали 
гибели оплота польской независимости» [Назаров]. 

Проблема в том, что в современной Польше прав-
да никого не интересует. Миф о «предательстве Вар-
шавского восстания Сталиным» удобен с точки зре-
ния текущего политического момента. В польской 
историографии, общественном мнении распростра-
нено мнение о том, что советское политическое ру-
ководство в лице Иосифа Сталина сознательно пре-
кратило наступление Красной армии на Варшаву 
для того, чтобы повстанцы Армии Крайовой были 
уничтожены немецкими оккупационными силами 
и появилось возможность позднее привезти в Вар-
шаву просоветское правительство.

Во всех этих «рассуждениях» отсутствует какая-
либо логика. С одной стороны, поляки не хотели, что-
бы их освобождала Красная Армия, а с другой – ее 
винят в том, что не пришла на помощь восставшей 
Варшаве. Короткой оказывается историческая память 
у польских властей. В 1943 г., когда восстало Варшав-
ское гетто, польское подполье оказалось глухо к моль-
бам и просьбам погибающих евреев. В стихотворе-
нии Александра Аронова (1991 г.) «Гетто. 1943» есть 
такие строки: «Когда горело гетто, Варшава изум-
лялась четыре дня подряд. И было столько треска, 
и было столько света, и люди говорили: “Клопы го-
рят”». Разу меется, сегодня легче рассуждать о тех 
событиях, выстраивая их в соответствии с постав-
ленной целью, отбрасывая в сторону факты и свиде-
тельства, которые не укладываются в новейшие ин-
терпретации.

Заявления некоторых должностных лиц выходят 
за рамки разумного. Так министр обороны Польши 
Антоний Мацеревич (2015–2018) сказал, что СССР 
вступил с фашистской Германией в сговор с целью 
«уничтожения поляков», что участникам восстания 
в Варшаве пришлось отбивать «одновременно двух 
врагов», сговорившихся «против существования поль-
ского народа». «Эта часть истории началась с заклю-
чения пакта Молотова – Риббентропа», – вторым ее 

этапом министр назвал «красную заразу и советские 
войска, ждущие, пока Варшава будет истреблена не-
мецкими палачами, пока не будет совершена Воль-
ская резня» [Латышев]. 

По мнению деятелей типа Мацеревича, «совет-
ское варварство», против которого «выступили вос-
ставшие», виновато в том, что не захотело оказывать 
помощь восставшим против него. В сознании поль-
ских русофобов здесь нет противоречия – восстание 
было направлено против наступавшей Советской ар-
мии, но она (Советская армия) должна была оказать 
ему поддержку.

О своем видении событий августа – сентября 
1944 г., а также о роли Советского Союза в прова-
ле восстания рассказал директор Музея Варшав-
ского восстания Ян Олдаковский: «Все указывает 
на то, что провал Варшавского восстания был вы-
годен Сталину. После восстания ему не нужно было 
нести политическую ответственность за уничтоже-
ние сил, пытавшихся восстановить независимую 
польскую власть в Варшаве, поскольку это за него 
сделали немцы» [Шимов, Лучка].

О том же говорил заместитель министра ино-
странных дел Польши Павел Яблониский: «…Крас-
ная армия стояла и смотрела с другого берега Вислы, 
как Варшава уничтожается». И далее: публикация 
Министерством обороны России архивных докумен-
том к 75-летию освобождения Варшавы от фаши-
стов – это попытка «переврать историю». Это было 
не освобождение, это было принесение нового ком-
мунистического плена, и об этом мы должны пом-
нить, уважая, конечно, отдельных солдат, – заявил 
представитель польской стороны [Ивашечкина].

Все утверждения, что Красная армия специально 
«задержалась» под Варшавой до января 1945 г., яв-
ляются прямой ложью. Они не подтверждаются опу-
бликованными планами советского командования, 
утвержденной концепцией наступления и общим со-
стоянием дел на фронте [Бавырин].

Обострение дипломатических отношений Москвы 
и Варшавы идет по нарастающей. Показательной ста-
ла публикация в газете «Die Märkische Oderzeitung» 
статьи посла Польши в Германии Анджея Пшилеб-
ского под названием «Война началась не в 1941-м». 
В ней дипломат утверждает, что СССР должен разде-
лить ответственность за начало Второй мировой вой-
ны с нацистской Германией. Он полагает, что Москва 
в результате получила множество выгод, и связыва-
ет это с «оккупацией Восточной Европы и Прибал-
тики»10.

Полякам хочется вернуть всё, что им раздали ве-
ликие державы после Первой мировой, и сохранить 
всё, что они получили после Второй. Они жалуются 
на «тёмное военное прошлое России», одновремен-
но выдвигая заоблачные репарационные требования 
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к Германии, хотя сами в немалом числе воевали на сто-
роне нацистов (450–500 тыс. солдат) [Вусатюк: 152].

Ранее лидер правящей партии Польши «Пра-
во и справедливость» Ярослав Качиньский заявил, 
что Германия и Россия должны заплатить Польше 
компенсацию за ущерб, нанесенный во время Вто-
рой мировой войны. Причем польские требования 
не имеют срока давности [Крестьянинов].

Экс-руководитель израильской службы «Натив» 
Яков Кедми считает, что современные польские поли-
тики переняли самые худшие качества своих далеких 
предков. Нынешняя антироссийская риторика явля-
ется национальной чертой «польской шляхты и ру-
ководства», которая проявляется последние 400 лет. 
По мнению Кедми, находящиеся у власти политики, 
как их предшественники столетия назад, абсолютно 
не понимают международную обстановку, и потому 
продолжают предлагать варианты один хуже другого. 

«С того времени было какое-то затишье. Сейчас их 
спустили с цепи, сняли намордники, и они полностью 
возвращаются к той непонятной и совершенно нео-
боснованной националистической истерике польской 
шляхты двухсотлетней давности. Они уже несколько 
раз довели Польшу до передела. Ни Калининград-
ская область, ни Восточная Пруссия не имеют к Поль-
ше никакого отношения. Пусть они скажут спасибо 
Сталину за то, что он отдал Варшаве 75% Восточной 
Пруссии. Зря он это сделал», – подвел итог Кедми11.

В июне 2020 г. вышла в свет давно анонсированная 
статья президента России В.В. Путина о Второй ми-
ровой войне. В «Российской газете», а также на сай-
те Кремля она опубликована под заголовком «75 лет 
Великой Победы: общая ответственность перед исто-
рией и будущим», на английском языке – на портале 
National Interest «Vladimir Putin: The Real Lessons of 
the 75th Anniversary of World War II» («Владимир Пу-
тин: реальные уроки 75-летия Великой Отечествен-
ной войны»). Президент России заявил, что для со-
хранения исторической памяти новыми поколениями 
в России предусмотрена реализация масштабного 
проекта по формированию крупнейшей коллекции ар-
хивных документов, кино- и фотоматериалов по исто-
рии Второй мировой вой ны, предвоенному периоду: 
«Забвение уроков истории неизбежно оборачивает-
ся тяжелой расплатой. Мы будем твердо защищать 
правду, основанную на документально подтвержден-
ных исто рических фактах. Продолжим честно и не-
предвзято рас сказывать о событиях Второй мировой 
войны» [Путин]. 

Статья вызвала резкую реакцию Польши. Варшава 
обвинила российского лидера в переписывании исто-
рии. Поводом стало замечание Путина, что в траге-
дии Польши виновато ее собственное довоенное пра-
вительство, которое преследуя свои интересы всеми 
силами препятствовало созданию системы коллек-

тивной безо пасности в Европе и помешало заклю-
чить англо-франко-советский военный союз, бросив 
«свой народ под гитлеровскую машину уничтожения».

Эта фраза вывела из себя польское руководство, 
которое давно живет в плену антисоветского мифа. 
Полякам также не понравилась фраза, что войска 
Красной Армии были введены в «так называемые 
“Восточные Кресы”», сейчас это территория Белорус-
сии, Украины и Литвы. Они считают, что Путин дол-
жен был написать, что СССР вторгся в Польшу в со-
ответствии с пактом Молотова-Риббентропа, то есть 
«совершил агрессию». 

В превратное толкование статьи включились от-
дельные польские историки. Так Войцех Рошковский 
заявил, что Польша не участвовала в Мюнхенском 
сговоре. В его версии «Советский Союз после Мюн-
хена лишь искал возможности довести до начала вой-
ны в Европе, чтобы на ее развалинах вступить в игру 
и получить как можно большую добычу». Журналист 
Игор Щенснович пошел дальше и обвинил Путина 
в желании устроить новую Ялтинскую конференцию. 
И, конечно, защитить Польшу от «российской агрес-
сии» смогут военные силы США12. 

Профессиональный русофоб, так о нем можно 
прочитать на сайтах Интернета, польский журна-
лист-международник Анджей Талага истово при-
зывает не «улучшать отношения с Россией», так 
как «это всегда укрепляет позиции России в ущерб 
польским интересам». Поэтому никакая «переза-
грузка» в польско-российских отношениях без ре-
шения «основных проблем», по его мнению, невоз-
можна. То есть, чем хуже отношения с Москвой, 
тем лучше. В результате принимаются ожидаемые 
Польшей такие решения, как укрепление восточного 
фланга НАТО и расширение военного присутствия 
союзников на польской территории13. 

По словам российского политолога Олега Не-
менского, возможность укрепления позиций России 
на международной арене рассматривается в Варша-
ве как потенциальная опасность. «Пока мы диску-
тируем с поляками о свободе, усилия официальной 
дипломатии Польши и части неправительственных 
организаций направлены на то, чтобы подорвать по-
ложение Москвы в Европе и лишить Россию статуса 
страны-победительницы, а в более далекой перспек-
тиве – членства в Совете Безопасности ООН, что не-
избежно может поставить под удар и всю современ-
ную архитектуру безопасности» [Неменский: 147].

Ранее российские власти закрывали глаза на пе-
реписывание в Польше истории Второй мировой во-
йны, которая была как для российского, так и поль-
ского народов подлинной трагедией. Если и были 
отдельные возражения, то они звучали по большей 
части неубедительно. Пришло время, опираясь на до-
кументы, спокойно разобраться в сложной перипетии 

Вторая мировая война в современных интерпретациях российских и польских политиков
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ИСТОРИЧЕСКИЕ НАУКИ И АРХЕОЛОГИЯ

межгосударственных отношений. С таким подходом 
согласен бывший президент Польши Лех Вален-
са, о чем он рассказал в интервью газете «Собесед-
ник» [Валенса: 12–13]. Да, видимо кое-что придет-
ся исправить полякам и нам, но это единственный 
выход. В противном случае, количество недобросо-
вестных интерпретаций будет только расти, отдаляя 
необходимую нормализацию в отношениях между 
государствами. 
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Н.А. Некрасов для Толстого и Страхова был стар-
шим современником, хотя разница в возрасте состав-
ляла только семь лет. Оба – и Толстой, и Страхов – 
родились осенью 1828 г. Ко времени пересечения 
в самом начале 1850-х гг. трех творческих судеб из-
дательский гений Некрасова уже проявил себя в пол-
ную силу при подготовке и выпуске альманахов «Ста-
тейки в стихах без картинок» (1843), «Физиология 
Петербурга» (1845), «1 апреля» (1846), «Петербург-
ский Сборник» (1846). Эти издания стали подлин-
ным событием в истории отечественной литературы 
и важным этапом, предопределившим приобретение 
на рубеже 1846–1847 гг. Некрасовым и Панаевым 
журнала «Современник».

Столь ранний успех 25-летнего Некрасова как ре-
дактора и организатора имел в основе своей и боль-
шой художественный талант, находившийся пока еще 
в поиске своего пути; и несомненные деловые каче-
ства, всегда отличавшие ярославцев; и редкую рабо-
тоспособность, о которой сохранились впечатляющие 
воспоминания и свидетельства. Для каждого готовив-
шегося номера «Современника» Некрасов прочиты-
вал по 12 тысяч рукописных страниц, держал до ста 
страниц корректуры, готовил собственные авторские 
тексты и переправлял чужие. Хорошо известно его 
признание: «Случается писать без отдыха более су-
ток, и как только паралич не хватил правую руку». 

Именно Некрасову – его особому редакторскому 
чутью – русская классическая литература обязана 
счастливо сложившейся творческой судьбой молодых 
писателей: Тургенева, Достоевского, Гончарова, Гри-
горовича, Герцена, Огарева, Ап. Майкова, Островско-
го, Салтыкова-Щедрина, Гл. Успенского и др. 

Осенью 1850 г. в числе других рабочих материалов 
готовившегося номера Некрасов прочитал повесть, 
присланную в редакцию «Современника» молодым 
неизвестным литератором. По прочтении, синим ре-
дакторским карандашом на титульном листе рукопи-
си сформулировал свой отзыв: «В авторе есть талант, 
слог его также хорош, манера довольно оригинальна. 
Но напечатать этой повести нельзя – цензура найдет 
ее скандальною, безнравственною – и зарубит» [Ли-
тературное наследство: 86].

К рукописи было приложено письмо молодого ав-
тора, адресованное редактору: «Вполне уверенный 
в высоком достоинстве этого сочинения и в тонкой 
проницательности редакции, я не сомневаюсь в благо-
склонности ее суда. Особенно если редакция, как мне 
бы весьма желательно было, будет смотреть на рукопись 
с высшей психологической точки зрения, как на прояв-
ление умственной и нравственной деятельности чело-
века в данных обстоятельствах, в данный момент его 
жизни» [Литературное наследство: 85].

Повесть называлась «По утрам», ее автором был 
Н.Н. Страхов. Отзыв Некрасова опубликован в сдвоен-

ном 53–54 томе «Литературного наследства» в 1949 г. 
Сама титульная страница с автографом Некрасова, 
как и рукопись целиком, находятся в Институте ру-
кописей Национальной библиотеки Украины, в фон-
де Страхова.

События повести «По утрам» отнесены к лету 
1850 г. – последнему каникулярному лету Страхова-
студента. Кроме обращения «Читателю», в повести 
12 глав, названных: утро 1, утро 2, утро 3 и т.д. Гла-
вы представляют собой дневниковые записи, делав-
шиеся повествователем в течение месяца: с 15 июня 
по 15 июля. Авторский замысел Страхова заключал-
ся в том, чтобы сначала яркими красками изобразить 
«возмутительные пробуждения чувственности, сму-
щавшей некогда холодные занятия» героя, а затем, 
после некоторой борьбы, торжество духа над телом. 
Увлечения молодости неизбежны, но они, как показа-
но в повести, мимолетны и, главное, не могут заглу-
шить духовные порывы. Герой отказывается от увле-
чений «без грусти и тоски» и старается «воспитать 
в себе строгость мысли и чувства, строгость, оскор-
бляемую этими воспоминаниями». «Не должно ли, – 
спрашивает он, – изменить всю деятельность нашу, 
от ее начала до конца, или, по-прежнему, есть, спать, 
грешить и, одним словом, делать все то, что называ-
ется жизнь?»1.

Похоже, что Некрасов бегло просмотрел лишь пер-
вые страницы рукописи, и они не привлекли его. Не-
сколько примеров того, что легло на стол редактора 
«Современника».

Первая глава «Утро I» начиналась длинным сти-
хотворением Страхова «Вчерашний вечер»:

Был дождь большой и сильный ветер. Тучи,
Косматые и черные, рядами
Неслися, громоздяся друг на друга.
И все закрыли голубое небо…

Картина грозы сменяется видом полного умиро-
творения природы:

Темно и тихо. Только кой-где лужи
Освещены зарею. И сверкают
Они, как ярко-золотые ленты
На омраченной тучами земле 

[Толстой и о Толстом: 369].
Прозаическая часть первой главы в своей художе-

ственной беспомощности также не давала редактору 
возможности «зацепиться» за текст и наблюдать далее 
развитие авторского замысла. «Я не могу забыть этой 
женщины, с которой провел, может быть, не более 
двух часов. Я почти готов сказать, что влюблен в нее; 
так охотно я думаю о ней, так жарко я зову ее. А меж-
ду тем… теперь… кто знает, кого она обвивает свои-
ми руками? И нет гнева в душе моей, и, кажется, явись 
она передо мной и расскажи сама об этом, я так же 
горячо, как и прежде, поцеловал бы ее. Иногда, ког-
да я засыпаю, мне чудится вдруг, что я слышу на го-
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лом теле нежно горячие кольца объятий, что чья-то 
страстная женская грудь лежит на моей груди. И дол-
го я не могу заснуть… А этому прошло уже боль-
ше месяца, и впечатления так легко изглаживаются 
у меня!» [Толстой и о Толстом: 369–370].

И все-таки литературный дебют Страхова состо-
ялся именно в «Современнике» у Некрасова. В 1854 г. 
в № 6 было напечатано его стихотворение «Ночная 
заметка». 

В середине лета 1852 г. портфель журнала «Со-
временник» пополнился рукописью, открывшей рус-
скому читателю новый громадный литературный та-
лант. К ней также было приложено письмо. В отличие 
от обращения к Некрасову Страхова, в тоне молодого 
автора звучала неуверенность, было заметно тревож-
ное ожидание оценки его труда, при этом – полная 
ответственность за каждое слово: «…Если рукопись 
не годна к напечатанию, возвратите ее мне. В против-
ном же случае оцените ее, вышлите мне то, что она 
стоит по вашему мнению, и напечатайте в своем жур-
нале. Я вперед соглашаюсь на все сокращения, ко-
торые вы найдете нужным сделать в ней, но желаю, 
чтобы она была напечатана без прибавлений и пере-
мен» [Переписка: 49–50]. 

Заключительные строки письма для нас представ-
ляют особый интерес. «Я убежден, что опытный и до-
бросовестный редактор – в особенности в России – 
по своему положению постоянного посредника между 
сочинителями и читателями, всегда может вперед 
определить успех сочинения и мнение о нем публики. 
Поэтому я с нетерпением ожидаю вашего приговора. 
Он или поощрит меня к продолжению любимых заня-
тий, или заставит сжечь все начатое» [Переписка: 50].

Ответ Некрасова последовал незамедлительно, 
и сегодня он хорошо известен, ибо определил появ-
ление в русской классической литературе имени Льва 
Толстого и его повести «Детство». «Милостивый го-
сударь! Я прочел вашу рукопись. Она имеет в себе 
настолько интереса, что я ее напечатаю. Не зная про-
должения, не могу сказать решительно, но мне ка-
жется, что в авторе ее есть талант. Во всяком случае, 
направление автора, простота и действительность 
содержания составляют неотъемлемые достоинства 
этого произведения. <…> И роман Ваш, и талант 
меня заинтересовали. Еще я посоветовал бы Вам 
не прикрываться буквами, а начать печататься пря-
мо с своей фамилией, если только Вы не случайный 
гость в литературе» [Переписка: 50–51].

В черновиках «Детства» значительно больше, чем 
в окончательном тексте, авторских отступлений и рас-
суждений. «Я замечаю, что у меня дурная привыч-
ка к отступлениям, – записал Толстой в дневнике, – 
и именно, что это привычка, а не обильность мыслей, 
как я прежде думал…» [Толстой 1928–1958. 46: 82]. 

Об одном из таких отступлений, не вошедших в окон-

чательный текст «Детства», надо сказать отдельно. 
Это глава первой редакции повести – «К читателям». 
Сначала она нумеровалась как 34-я, затем Толстой 
сделал ее первой – как важную для характеристики 
его эстетических взглядов, но в печать не отдал. Здесь 
сформулирована ключевая проблема идеального, по-
нимающего читателя.

«Чтобы быть приняту в число моих избранных чи-
тателей, я требую очень немногого: чтобы вы были 
чувствительны, т. е. могли бы иногда пожалеть от души 
и даже пролить несколько слез об вымышленном 
лице, которого вы полюбили, и от сердца порадовать-
ся за него, и не стыдились бы этого; чтобы вы любили 
свои воспоминания; чтобы вы были человек религиоз-
ный, чтобы вы, читая мою повесть, искали таких мест, 
которые заденут вас за сердце, а не таких, которые за-
ставят вас смеяться; чтобы вы из зависти не презира-
ли хорошего круга – ежели вы даже не принадлежите 
к нему, но смотрите на него спокойно и беспристраст-
но, я принимаю вас в число избранных. И главное, 
чтобы вы были человеком понимающим, одним из тех 
людей, с которым, когда познакомишься, видишь, 
что не нужно толковать свои чувства и свое направле-
ние, а видишь, что он понимает меня, что всякий звук 
в моей душе отзовется в его» [Толстой 2000: 141–142].

Именно таким был первый читатель повести «Дет-
ство» Некрасов.

Автобиографичность, присущая подавляющему 
большинству литературных дебютов, была очевид-
на как в отвергнутой Некрасовым повести Страхо-
ва «По утрам», так и в принятой повести Толстого 
«Детство». В них отразился ранний этап духовного 
становления – но не конкретного Николая или Льва, 
а молодого человека 1840-х гг. Этим объясняется не-
годование Толстого в адрес Некрасова, озаглавив-
шего опубликованную повесть как «Историю мое-
го детства».

Как нетрудно заметить, оба начинающих автора 
находились под сильным влиянием старинной сен-
тиментальной традиции (Н.М. Карамзин, Л. Стерн), 
оба были внимательны к своим душевным исканиям, 
анализировали противоречия собственной и окружа-
ющей жизни.

Повести Страхова предшествовала переписка с его 
наставником, ссыльным униатским архимандритом 
Почаевского монастыря о. Иоанном (Скивским); ее 
Страхов считал отражением своей духовной жизни: 
«В этих письмах вся моя история, бедная и пустая, 
история всегдашних стремлений и бесплодной дея-
тельности»2.

У Толстого, как известно, автобиографический ма-
териал лег в основу замысла о четырех эпохах раз-
вития. Весной 1847 г. девятнадцатилетний студент 
Казанского университета начал вести свой дневник, 
ставший своеобразной лабораторией художествен-
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ного творчества. В планах будущего сочинения было 
обозначить «характеристические черты каждой эпо-
хи»; форма изложения – записки, адресованные дру-
гу; главный мотив: увидеть и показать становление 
души, постепенное развитие личности – от ранних 
детских лет до молодости, открывающей путь к зре-
лой жизни.

Многое в письмах Страхова сопоставимо и с днев-
никовыми записями молодого Толстого. Не без осно-
ваний Некрасов отметил в авторе повести «По утрам» 
талант, хороший слог и оригинальную манеру.

«Я чувствую, что надо много учиться и не знаю, 
как все это сделать, – писал юноша Страхов о. Иоан-
ну (Скивскому). – Впрочем, лень уступает теперь 
место занятию, которое иногда наводит на меня то-
ску. Я один. Как бы мне хотелось быть с вами! Я был 
тогда счастлив… может быть своим невежеством, 
или лучше незнанием о своем невежестве…

Но мы под прошлого туманом
То видим только, что блестит…
Вперед! Вперед!.. Как медленно иду я!..»3.

Как близка мыслям Страхова дневниковая запись 
Толстого, первая, относящаяся к истории создания 
трилогии: «Хочется мне начать с этого дня жить со-
образно с целью, которую сам себе поставил» [Тол-
стой 1928–1958. 46: 86]. Но несмотря на очевидное 
сближение, творческие силы начинающих авторов 
брали свою энергию из разных источников. В Тол-
стом Некрасов мгновенно уловил мощный корень 
художественного гения. В Страхове было заложено 
многое из того, чему предстояло развиться и при-
нести ему заслуженную славу как основоположни-
ку философской антропологии в России, яркому пу-
блицисту и литературному критику.

Размышляя о своих юношеских писаниях, Стра-
хов отметил в дневнике 1853 г.: «Я стал считать свои 
записки делом ничтожным, потому что в них толь-
ко ласкается или охраняется мое самолюбие, делом 
вредным, потому что развивает то малодушное за-
нятие мелочами, то бесполезное углубление в са-
мого себя, которое так похоже на сумасшествие. Те-
перь я смотрю иначе. Жизнь быстра, и что проходит, 
то не возвращается. Как прежде я скажу – хочу уло-
вить мысли сетью слов и выражений и удержать их 
на бумаге за эфирные крылья»4. В его творческой 
жизни совершился перелом. Отказавшись от писа-
ния художественного, он с 1857 г. стал регулярно пе-
чататься как критик и публицист – сначала в «Журна-
ле Министерства народного просвещения», а потом 
в «Русском мире», «Русском вестнике», «Времени», 
«Эпохе», «Библиотеке для чтения», «Отечественных 
записках», «Заре», «Гражданине» и др.

Именно Страхов спустя десятилетие и на все по-
следующие годы станет самым близким понимаю-
щим читателем Толстого, всем складом своей души 

отвечая душе художника. Толстой всегда повторял, 
что именно Страхов «придал “Войне и миру” то вы-
сокое значение, которое роман этот получил уже 
много позднее и на котором он остановился навсег-
да» [Гусев: 857].

Роман «Анна Каренина» в письмах Страхова к Тол-
стому 1875–1878 гг. получил изумительные, тончай-
шие и точнейшие характеристики, ставшие, без пре-
увеличения, эталонными. Менее чем за год до смерти 
Страхова, в 1895 г. Толстой еще раз и в переломный 
для себя момент ощутил поддержку своего главно-
го идеального, понимающего читателя. Спрашивал, 
можно ли печатать рассказ «Хозяин и работник». От-
ветом была высочайшая оценка рассказа, опреде-
лившая то главное, что стало нервом всего позднего 
творчества Л.Н. Толстого: «Целая драма, простейшая, 
яснейшая и потрясающая!» [Л.Н. Толстой и С.А. Тол-
стая: 83]. 

Так две рабочие рецензии Некрасова как редакто-
ра «Современника» дают возможность еще раз убе-
диться в его безошибочном чутье, в даре предвиде-
ния творческих предназначений и судеб.

Примечания
1 Институт рукописей Нциональной библиотеки 

Украины (ИР НБУ). Ф. I. Ед. хр. 5285. 
2 ИР НБУ, Ф. III. Ед. хр. № 18875.
3 ИР НБУ, Ф. III. Ед. хр. № 18900.
4 ИР НБУ, Ф. I. Ед. хр. № 5278.
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Как указывает в своей работе «И.А. Гончаров 
и Ф.М. Достоевский» В.И. Мельник, «…до сих 
пор нет цельной картины творческих и био-

графических взаимосвязей двух писателей» [Мель-
ник 2010: 52]. Не делая попыток сравнения творче-
ства этих авторов, хотелось бы обратить внимание 
на сближение некоторых биографических аспектов 
жизни Достоевского и мотивов в творчестве Гон-
чарова: на совпадение биографического контекста 
Ф.М. Достоевского и центральной коллизии перво-
го романа И.А. Гончарова «Обыкновенная история». 
Тема эта малоисследована, но определенные основа-
ния для указанных параллелей существуют.

В биографиях Достоевского и Гончарова есть не-
ожиданные сближения: так, в 1822 г. Гончаров был 
отдан матерью в Московское коммерческое учили-
ще, в создании и деятельности которого принима-
ли участие родственники Достоевского купцы Ку-
манины, пожертвовавшие в 20–30-х гг. XIX в. около 
100 тыс. руб. на библиотеку и учебные кабинеты 
училища. 

В 1831 г. Гончаров поступил на словесное отделе-
ние Московского университета, где в 1830-х гг. учи-
лись «будущие герои романов Достоевского» – Герцен 
и Станкевич. Студентами Московского университе-
та в 1830-е гг. были и В.Г. Белинский, Н.П. Огарев, 
М.Ю. Лермонтов, К.С. Аксаков. 

Возможно, что в это время у обоих писателей 
сформировалось преклонение перед гением Пушки-
на. Вспомним, как герой «Обыкновенной истории» 
Сашенька Адуев, очутившись в столице, первым 
делом отправился к Медному всаднику, мысленно 
сравнивая себя с пушкинским Евгением. «...Я <...> 
жаркий и неизменный поклонник Александра Серге-
ича. Он с детства был моим идолом, и – только один 
он», – свидетельствовал писатель в письме к Е.А. 
и М.А. Языковым от 15 декабря 1853 г.» [Гончаров 
1952–1955, 8: 263]. Впоследствии Гончаров вспоми-
нал свои чувства, когда он получил известие о гибе-
ли Пушкина: «И вдруг пришли и сказали, что он убит, 
что его более нет… Это было в департаменте. Я вы-
шел в коридор и горько-горько, не владея собою, от-
вернувшись к стенке и закрывая лицо руками, запла-
кал… Тоска ножом резала сердце, и слезы лились 
в то время, когда все еще не хотелось верить, что его 
уже нет, что Пушкина нет! Я не мог понять, чтобы 
тот, пред кем я склонял мысленно колени, лежал без-
дыханен. И я плакал горько и неутешно, как плачут 
по получении известия о смерти любимой женщи-
ны. Нет, это неверно – о смерти матери. Да! Мате-
ри…» [Кони: 491–492].

А то вообразят себя, бог знает с чего,
необыкновенными людьми, –
ворчал Петр Иваныч, уходя вон.
И.А. Гончаров «Обыкновенная история» 

Примечательно, что Достоевский, будучи еще под-
ростком, не раз заявлял старшему брату, что, если 
бы в год смерти Пушкина, тот страшный для их се-
мьи год, им не пришлось бы носить траур по мате-
ри, он носил бы его по Пушкину [Достоевский А.М.: 
78]. Преклонение перед гением русской литературы 
осталось у обоих писателей на всю жизнь. «Живее 
и глубже всех поэтов поражен и увлечен был Гонча-
ров поэзией Пушкина в самую свежую и блистатель-
ную пору силы и развития великого поэта и в покло-
нении своем остался верен ему навсегда, несмотря 
на позднейшее тесное знакомство с корифеями фран-
цузской, немецкой и английской литератур» [Гонча-
ров 1952–1955. 8: 222], – писал в одной из своих ав-
тобиографий Гончаров.

Вспоминая свой круг чтения в отроческие годы, 
Гончаров отмечал, что «юношеское сердце искало 
между писателями симпатии и отдавалось тогда Ка-
рамзину по горячим его следам» [Гончаров 1952–1955. 
8: 222]. Для подростка Достоевского Карамзин «был 
настольною книгой» [Достоевский А.М.: 71]. Позже 
оба писателя будут увлечены Шекспиром, Шиллером, 
Бальзаком, Гоголем. Адуев-младший обещает мате-
ри своей возлюбленной Наденьки принести расхва-
ленную им «Шагреневую кожу» Бальзака, таким об-
разом, у героя «Обыкновенной истории» тот же круг 
интересов, что и у молодого Достоевского, перевод-
чика Евгении Грандэ.

Достоевский и Гончаров вступили на литературное 
поприще в 1840-е гг., почти одновременно. Оба посвя-
щали все свое свободное от службы время литератур-
ным занятиям. И тот и другой, прежде чем приступить 
к собственному литературному творчеству, перево-
дили: Достоевский – Бальзака, Гончаров – Шиллера. 
Оба прошли через литературный кружок В.Г. Белин-
ского, и с незначительною разницей во времени кри-
тик был страстно увлечен и Гончаровым, и Достоев-
ским как подающими надежды дарованиями. 

Гончаров и Достоевский – авторы литературных 
сенсаций середины 1840-х гг. Романы «Бедные люди» 
и «Обыкновенная история» появились практически 
в одно время: в 1846 г. и в начале 1847 г. соответственно. 
П.В. Анненков вспоминал, что почти такое же настрое-
ние охватило Белинского <…> с рукописью «Обыкно-
венной истории» И.А. Гончарова», как до этого с руко-
писью «Бедных людей» Достоевского: «Он с первого 
же раза предсказал обоим авторам большую литератур-
ную будущность, что было не трудно, но он еще пред-
сказал, что потребуется им много усилий и много вре-
мени, прежде чем они наживут себе творческие идеи, 
достойные их таланта» [Анненков: 273].

«И тут не без дядюшки…» К истории творческих взаимоотношений Ф.М. Достоевского и И.А. Гончарова
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Достоевский всю жизнь пристально следил за твор-
чеством Гончарова, называя его в ряду своих люби-
мых русских писателей. В начале творческого пути 
их отношения несколько походили на соперничество. 
Еще в апреле 1846 г. в письме брату Михаилу Досто-
евский рассказал ему о появлении новых писателей, 
из которых «особенно замечателен Герцен (Искан-
дер) и Гончаров. 1-й печатался, второй начинающий 
и не печатавшийся нигде. Их ужасно хвалят. Первен-
ство остается за мною покамест и надеюсь, что навсег-
да...» [Достоевский 28: 120].

Не избежали они и сравнений, данных современ-
никами. Так, в 1847 г. Гончаров в статье Л.В. Бранта, 
размещенной в «Северной пчеле», назван новым ли-
тературным гением, «достойным преемником г.г. Го-
голя и Достоевского <…>, из коих, как известно, один 
сам отказался от славы, а другому отказали в таковой 
публика и критика» [Летопись жизни: 132].

Писатели были не только лично знакомы, но и пе-
риодически встречались в кружке Белинского и в са-
лоне Майковых. Как известно, летом 1835 г. Гончаров 
через своего сослуживца В.А. Солоницына познако-
мился с семьей живописца Н.А. Майкова, по пригла-
шению которого начал вскоре готовить к поступле-
нию в университет его детей, Аполлона и Валериана 
Майковых.

В то же время Гончаров стал часто, почти еже-
дневно, посещать литературный дом Майковых, «по-
московски открытый для многочисленных родных 
и друзей» [Гродецкая: 16] и ставший после переез-
да Майковых из Москвы в Петербург «одним из са-
мых заметных явлений в литературно-художествен-
ной жизни столицы» [Гродецкая: 16]. Здесь Гончаров 
был окружен всеобщей любовью, а за свои флегма-
тичность и внешнее спокойствие получил нежное 
прозвище Принц де-Лень, образованное по аналогии 
с именем известного военного деятеля XVIII в., бель-
гийца, находившегося и на русской службе, принца 
де-Линя. Кроме того, Гончаров начал печататься в ру-
кописном журнале кружка Майковых «Подснежник», 
на страницах которого помещали свои произведения 
не только сами Майковы, но и профессиональные ли-
тераторы, близкие к их кругу.

В конце зимы – начале весны 1846 г., судя по вос-
поминаниям Григоровича, Достоевский начал посе-
щать кружок братьев Бекетовых, который также по-
сещали А.Н. и В.Н. Майковы. Достоевский близко 
сошелся с А.Н. Майковым, с ним писатель познако-
мился ранее у Белинского и дружил, несмотря на не-
которые периоды охлаждения, всю жизнь. А.Н. Май-
ков привлек Достоевского к участию в литературном 
салоне Майковых во второй половине 1846 г., где До-
стоевский, как до него Гончаров, был тепло принят. 
У Майковых было заведено привечать и обогревать 
юные таланты. А.Н. Плещеев писал Майкову в апре-

ле 1888 г.: «Перебирая иногда в памяти далекое про-
шлое, я с особенным удовольствием останавлива-
юсь на той поре, когда я, еще начинающий, встретил 
в вашем семействе столько теплого участия и одобре-
ния. Какое это было блестящее время в литературе! 
Обычными посетителями и друзьями вашего дома 
были И.А. Гончаров и Ф.М. Достоевский, читавшие 
у вас свои произведения» (принято считать, что До-
стоевский познакомился с Гончаровым у Майковых, 
но их встреча могла состояться и ранее) [Литератур-
ный архив: 135]. 

Время знакомства Достоевского с Гончаровым сов-
пало со временем работы писателя над его первым 
романом «Обыкновенная история». Роман был заду-
ман Гончаровым в 1844 г. и писался частями в 1845–
1846 гг. В 1845 г., после прочтения набросков «Обык-
новенной истории» в семье Майковых, Гончаров внес 
некоторые изменения в рукопись, прислушавшись 
к советам хозяев дома. «Такие чтения для не совсем 
уверенного в себе Гончарова имели принципиальное 
значение. После каждого чтения суждения слушате-
лей анализировались, автором производился отбор 
мнений, и в текст произведения вносились коррек-
тивы. Но и романист, прекрасно чувствовавший ау-
диторию, начинал и сам вносить правку. Точно так 
же он читал впоследствии и “Обломова”, и “Обрыв”, 
и даже свои поздние очерковые произведения», – от-
мечает В.И. Мельник [Мельник 2020: 138]. Затем 
с помощью Некрасова рукопись первой части рома-
на была передана Белинскому. Кроме того, весной 
1846 г. Гончаров читал первую часть «Обыкновенной 
истории» в кружке Белинского в доме Лопатина, ко-
торый посещал и Достоевский. Однако нет никаких 
документальных подтверждений тому, когда был за-
кончен роман. 

Главным конфликтом первого романа Гончаро-
ва стало столкновение юного романтика с его «меч-
тательным и бесплодным романтизмом» [Аннен-
ков: 317] с человеком трезвым и «положительным». 
Темы романа «Обыкновенная история» вечные: отцы 
и дети, разум и чувство, утраченные иллюзии. Мечта-
тель и романтик Адуев-младший на протяжении все-
го романа ведет спор с практичным и трезвомысля-
щим дядюшкой Адуевым-старшим.

Любопытно, что как раз в то время, когда Гонча-
ров работал над своим первым произведением, в жиз-
ни Достоевского, тоже юного мечтателя и романтика, 
произошло важное для всего его дальнейшего твор-
чества событие, –конфликт с опекуном, мужем его 
младшей сестры Вареньки, Петром Андреевичем Ка-
репиным. Нельзя не отметить тут сходство с колли-
зией, описанной Гончаровым в его «Обыкновенной 
истории», где дядюшка, деловой человек Петр Ива-
нович Адуев – тезка П.А. Карепина – поучает юного, 
романтически настроенного племянника Сашеньку 
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Адуева и пытается обратить его на путь практической 
деятельности. Таким «дядюшкой» П.А. Карепин стал 
для Ф.М. Достоевского. Мировоззренческие столкно-
вения дяди и племянника Адуевых во многом схожи 
с таковыми же у Карепина с Достоевским.

Итак, в апреле 1840 г. младшая сестра Ф.М. До-
стоевского В.М. Карепина 17 лет от роду была выдана 
замуж за правителя канцелярии Московского военно-
го генерал-губернатора, главноуправляющего имений 
князей Голицыных, надворного советника П.А. Каре-
пина (1796–1850). Возрастом Карепин, который был 
значительно старше своей невесты, действительно 
скорее годился Достоевскому в дядюшки, нежели 
в зятья. В 1840 г., после смерти Михаила Федоровича 
Нечаева (брата матери Ф.М. Достоевского), П.А. Ка-
репин, как ближайший родственник мужского пола, 
сделался опекуном над имением, оставшимся бра-
тьям и сестрам Достоевским после смерти родителей.

Следует отметить, что в начале «Обыкновенной 
истории» Адуеву-старшему, тоже собирающемуся 
вступить в брак, около сорока: Карепину, когда он же-
нился на сестре Достоевского, было сорок четыре 
года – разница в возрасте жениха и невесты шокиро-
вала молодого Достоевского (впоследствии Карепин 
станет прототипом героев Достоевского – растлите-
лей юных красавиц). Вспомним, что говорит Сашень-
ка Адуев, узнав про предстоящую женитьбу своего 
дяди: «Услышишь о свадьбе, пойдешь посмотреть – 
и что же? видишь прекрасное, нежное существо, поч-
ти ребенка, которое ожидало только волшебного при-
косновения любви, чтобы развернуться в пышный 
цветок, и вдруг ее отрывают от кукол, от няни, от дет-
ских игр, от танцев, и слава богу, если только от этого; 
а часто не заглянут в ее сердце, которое, может быть, 
не принадлежит уже ей. Ее одевают в газ, в блонды, 
убирают цветами и, несмотря на слезы, на бледность, 
влекут, как жертву, и ставят – подле кого же? подле 
пожилого человека, по большей части некрасивого, 
который уж утратил блеск молодости. Он или бро-
сает на нее взоры оскорбительных желаний, или хо-
лодно осматривает ее с головы до ног, а сам дума-
ет, кажется: “Хороша ты, да, чай, с блажью в голове: 
любовь да розы, – я уйму эту дурь, это – глупости! 
у меня полно вздыхать да мечтать, а веди себя при-
стойно”, или еще хуже – мечтает об ее имении. Са-
мому молодому мало-мало тридцать лет. Он часто 
с лысиною, правда с крестом, или иногда со звез-
дой. И говорят ей: “Вот кому обречены все сокрови-
ща твоей юности, ему и первое биение сердца, и при-
знание, и взгляды, и речи, и девственные ласки, и вся 
жизнь”. А кругом толпой теснятся те, кто по молодо-
сти и красоте под пару ей и кому бы надо было стать 
рядом с невестой. Они пожирают взглядами бедную 
жертву и как будто говорят: “Вот, когда мы исто-
щим свежесть, здоровье, оплешивеем, и мы женим-

ся, и нам достанется такой же пышный цветок…”. 
Ужасно!» [Гончаров 1952–1955, 1: 77–78].

Вероятно, схожие чувства испытывал и юный До-
стоевский. Так, в рассказе 1848 г. «Елка и свадьба» де-
лец Юлиан Мастакович (многие исследователи видят 
в этом герое «развитие образа, намеченного в Быко-
ве в “Бедных людях”» [Нечаева: 235], прототипом ко-
торого был П.А. Карепин) подыскивает себе невесту 
на детском балу и выбирает девочку, «лет одиннадца-
ти, прелестную, как амурчик, тихонькую, задумчивую, 
бледную, с большими задумчивыми глазами» [До-
стоевский 1972–1985, 2: 96], только что получившую 
в подарок куклу. Спустя несколько лет, проходя мимо 
церкви, рассказчик становится невольным свидете-
лем свадьбы Юлиана Мастаковича с той самой девоч-
кой, которой теперь около шестнадцати лет (Вареньке 
Достоевской на момент замужества было семнадцать). 
Ужас, возмущение, жалость по отношению к ребен-
ку-невесте, охватившие рассказчика, созвучны чув-
ствам Сашеньки Адуева при известии о дядиной 
свадьбе. Достоевский рисует в «Елке и свадьбе» столь 
же «глубоко трагический облик юной невесты» [Не-
чаева: 233], как и ранее Гончаров: «Я протеснился 
сквозь толпу и увидел чудную красавицу, для которой 
едва настала первая весна. Но красавица была блед-
на и грустна. Она смотрела рассеянно; мне показа-
лось даже, что глаза ее были красны от недавних слез. 
Античная строгость каждой черты лица ее придава-
ла какую-то важность и торжественность ее красоте. 
Но сквозь эту строгость и важность, сквозь эту грусть 
просвечивал еще первый детский, невинный облик; 
сказывалось что-то донельзя наивное, неустановивше-
еся, юное и, казалось, без просьб само за себя молив-
шее о пощаде» [Достоевский 1972–1985, 2: 100–101].

Как мы уже упомянули выше, зовут опекуна До-
стоевского и главного героя «Обыкновенной исто-
рии» Адуева-старшего одинаково – Петрами. Это имя 
для Достоевского после конфликта с Карепиным на-
всегда приобрело негативные коннотации, а носи-
телями его в творчестве писателя станут наиболее 
яркие антагонисты – Петр Александрович из «Не-
точки Незвановой», Пётр Лужин, Пётр Верховенский. 
У Гончарова же имя героя, скорее всего, связывается 
с присущей Адуеву-старшему твердостью характера 
и убеждений (вспомним, что Пётр в переводе с древ-
негреческого – скала, камень).

При сопоставлении характеров, рода занятий 
и даже внешности Карепина и Адуева можно найти 
у них много общего. Пётр Иванович Адуев «служил 
при каком-то важном лице чиновником особых пору-
чений и носил несколько ленточек в петлице фрака; 
жил на большой улице, занимал хорошую квартиру, 
держал троих людей и столько же лошадей» [Гонча-
ров 1952–1955, 1: 25], а также владел с компаньонами 
стеклянным и фарфоровым заводами. Что до внешно-
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сти, это был «высокий, пропорционально сложенный 
мужчина, с крупными, правильными чертами смугло-
матового лица, с ровной, красивой походкой, с сдер-
жанными, но приятными манерами. Таких мужчин 
обыкновенно называют bel homme. В лице замечалась 
также сдержанность, то есть уменье владеть собою, 
не давать лицу быть зеркалом души <…> Он слыл 
за деятельного и делового человека. Одевался он всег-
да тщательно, даже щеголевато, но не чересчур, 
а только со вкусом; белье носил отличное» [Гонча-
ров 1952–1955, 1: 25–26]. Сохранилось свидетельство 
А.М. Достоевского, младшего брата писателя, кото-
рый описывает П.А. Карепина так: «Мужчина лет со-
рока, или с шишечком, видный, выше среднего роста, 
стройный, очень красивый и развязный. Видно было, 
что ему не впервые входить в большой и богатый дом 
и что он постоянный и желанный гость как богатых, 
так и знатных многочисленных своих знакомых» [До-
стоевский А.М.: 106]. Карепин, как и Адуев-старший, 
прежде всего человек деловой, что подчеркивал и сам 
Достоевский в письме к Карепину: «Вы человек дело-
вой!» [Достоевский 1972–1985, 28, кн. 1: 103], – пи-
сал он опекуну.

И Карепин, и Адуев – люди образованные. Аду-
ев «знает наизусть не одного Пушкина…» [Гончаров 
1952–1955, 1: 51], «читает на двух языках все, что вы-
ходит замечательного по всем отраслям человече-
ских знаний, любит искусства, имеет прекрасную 
коллекцию картин фламандской школы» [Гончаров 
1952–1955. 1: 51], Карепин очаровывал всех своим 
«чисто парижским французским языком» [Достоев-
ский А.М.: 107], был абонирован на различные жур-
налы и, по всей видимости, обладал неплохой библи-
отекой, так как его жена В.М. Достоевская-Карепина, 
переехав после свадьбы на квартиру мужа, первый 
год после замужества взахлеб читала и щедро дели-
лась с младшим братом Андреем книгами, принад-
лежавшими ее мужу.

Достоевский и опекун были в неплохих отноше-
ниях вплоть до августа 1844 г., когда Достоевский на-
писал Карепину широко известное письмо с прось-
бой выделить причитавшуюся ему часть наследства 
разом, до дележа с остальными братьями и сестра-
ми, – письмо, положившее начало своеобразной эпи-
столярной дуэли между начинающим писателем и его 
взрослым родственником. Как уже было отмечено 
выше, суть этого конфликта очень схожа с главной 
коллизией «Обыкновенной истории» (любопытно, 
что роман, по словам самого Гончарова, был заду-
ман как раз в 1844 г.). 

Итак, юный Достоевский объяснил опекуну, 
что хочет навсегда оставить однообразную службу 
в Петербургской инженерной команде, которой с са-
мого начала тяготился, и просил опекуна выделить 
ему причитающуюся ему часть наследства родите-

лей сразу, чтобы всецело посвятить себя литератур-
ным занятиям. «Спешу уведомить Вас, Петр Андрее-
вич, – пишет он Карепину, – что по естественному 
и весьма неприятному ходу дел моих я принужден 
был подать в отставку. Просьба подана дней 10 тому 
назад; на нее последовало со стороны начальства 
соизволение. Высочайшее решение выйдет много 
что через две недели» [Достоевский 1972–1985, 28, 
кн. 1: 92]. Однако эта просьба возмутила опекуна. 
В ответном письме Карепин попытался отечески уре-
зонить юного родственника. В начале сентября 1844 г. 
П.А. Карепин, «который как ответственный настав-
ник братьев и сестер Достоевских видел свою задачу 
в том, чтобы поддержать волю покойного отца семей-
ства» [Баршт: 339], отказал Достоевскому в прось-
бе выделить причитавшуюся ему часть наследства. 
В ответном письме Карепин приводил расход денег 
на всех братьев Достоевских и указывал Ф.М. До-
стоевскому на то, что на его нужды было выслано 
больше, чем всем остальным братьям вместе взятым. 

«Оставьте излишнюю мечтательность и обрати-
тесь к реальному добру, которого Бог весть почему 
избегаете; примитесь за службу с тем убеждением, 
которому поверите по опыту, что сколь бы ни вели-
ки были наши способности, всё нужно еще при них 
некоторое покорство общественному мнению» [Вол-
гин: 576], – взывал к юноше Карепин. Опекун пытал-
ся внушить юноше, что следует не предаваться гре-
зам о литературном поприще, а приняться за службу, 
что «настоящая поэзия жизни» – в исполнении сво-
его долга.

«Словно отвечая на самые сокровенные мысли 
своего подопечного о “тайне человека” (которую 
Достоевский стремился познавать всю оставшуюся 
жизнь, как писал он брату Михаилу. – М. М.), он на-
зидательно рекомендовал познавать ее именно на ка-
зенных, служебных дорогах» [Сараскина: 122]. Кро-
ме того, Карепин обвинил Достоевского в том, что тот 
«слишком мало дорожит трудами и заботами родите-
лей», желая «сбыть на другой год выхода из школы» 
то, «что стоило им ценой жизни», и объяснял, что на-
следство, доставшееся братьям и сестрам, «миниа-
тюрно» [Волгин: 575–576].

В том же письме от 5 сентября 1844 г. Карепин 
советовал Достоевскому не предаваться «неге Шек-
спировских мечтаний», а избрать дорогу «труда 
уважительного» [Волгин: 576]. «Именно Шекспир, 
по мнению Карепина, преграждал своим авторите-
том путь его подопечного к правильной и счастливой 
жизни, которая ожидала его на военно-инженерной 
стезе. С другой стороны, имя Шекспира и для До-
стоевского было путеводной звездой, которая уводи-
ла его от рутинного бытового прозябания к литера-
турному творчеству как сфере бытия, тождественной 
настоящей жизни» [Баршт: 346].
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Александр Адуев, писавший и стихи, и прозу, 
по сути дела, такой же мечтатель, как и юный Досто-
евский. Он «чувствует призвание к творчеству» [Гон-
чаров 1952–1955, 1: 55], а не к переводу технических 
статей, которые ему в качестве литературного заня-
тия подкинул дядюшка. Служба для него – «занятие 
сухое, в котором не участвует душа, а душа жаждет 
выразиться, поделиться с ближними избытком чувств 
и мыслей, переполняющих ее» [Гончаров 1952–1955, 
1: 55]. Ему, как и Достоевскому, присущи вера в бле-
стящее незаурядное будущее, уверенность в своей 
исключительности, отличии от других людей, так 
как «поэт заклеймен особенною печатью: в нем та-
ится присутствие высшей силы…» [Гончаров 1952–
1955, 1: 56].

О том же писал двадцатилетний Достоевский бра-
ту Михаилу 27 февраля 1841 г.: «О брат! милый брат! 
Скорее к пристани, скорее на свободу! Свобода и при-
званье – дело великое. Мне снится и грезится оно 
опять <…> Передо мною системы Марино и Жилло-
ме (системы фортификации, изучаемые в Инженер-
ном училище. – М. М.) и приглашают мое вниманье. 
Мочи нет, мой милый» [Биография, письма].

Так же, как и Карепин, Адуев-старший видит 
свою обязанность по отношению к племяннику в том, 
чтобы отучить его мечтать, «теряя по-пустому вре-
мя» [Гончаров 1952–1955, 1: 51], наставить на путь 
истинный, научить прежде всего «делать дело». «Уве-
рен ли ты, что у тебя есть талант? – вопрошает Петр 
Адуев племянника. – Без этого ведь ты будешь черно-
рабочий в искусстве – что ж хорошего? Талант – дру-
гое дело: можно работать; много хорошего сделаешь, 
и притом это капитал – стоит твоих ста душ» [Гонча-
ров 1952–1955, 1: 55].

Заходит и у Адуевых разговор о Шекспире. Дядя 
замечает, что «присутствие высшей силы» [Гончаров 
1952–1955, 1: 56] есть не только у Шекспира и Данте, 
но и у математика, часовщика, заводчика. «Ньютон, 
Гутенберг, Ватт так же были одарены высшей силой, 
как и Шекспир, Дант и прочие», ведь «искусство само 
по себе, ремесло само по себе, а творчество может 
быть и в том и в другом, так же точно, как и не быть. 
Если нет его, так ремесленник так и называется ре-
месленник, а не творец, и поэт без творчества уж 
не поэт, а сочинитель» [Гончаров 1952–1955, 1: 56]. 
У каждого своя стезя: «Всякому свое: одному сужде-
но витать в небесных пространствах, а другому рыть-
ся в наземе и оттуда добывать сокровища» [Гончаров 
1952–1955, 1: 172].

Адуев-младший отдает дядюшке на суд свою ру-
копись в надежде, что дядя переменит свое мнение 
и признает за племянником право отдаться литера-
турному призванию. Однако дядя по прочтении лишь 
убеждается в отсутствии подлинного таланта у Алек-
сандра, который может лишь гладко писать, но не бо-

лее. Литературные опыты Александра оказываются 
«пустяками», годными лишь для того, чтобы обкле-
ить ими стены.

Кто бы мог осудить заботливых мудрых «дядюшек» 
за их желание объяснить юным родственникам, что из-
быток душевных сил, которые юноши в себе чувствуют, 
напрасно принимаются ими за талант; за желание вну-
шить юношам, что «прожить век свой тихо, безвестно, 
исполнить только свое дело» – достаточное основа-
ние для того, чтобы человек мог «быть горд и счастлив 
этим» [Гончаров 1952–1955, 1: 178]. А опекуна Досто-
евского кто бы мог судить еще и за то, что он не смог 
разглядеть в своем подопечном гения, будущего вели-
кого писателя, распознать в нем подлинный литера-
турный талант?

Карепин был уже оправдан исследователями 
творчества Достоевского: «Заметим бесспорную жи-
тейскую правоту Карепина, когда он говорит о юри-
дической и моральной невозможности передачи До-
стоевскому части наследства» [Баршт: 349]; «...на 
месте Карепина подобные советы молодому челове-
ку, презревшему отменное образование и служебную 
карьеру ради эфемерностей, дал бы любой старший 
родственник» [Сараскина: 122–123]. Карепин ока-
зался фактически единственным взрослым – носи-
телем здравого смысла – для оставшегося без роди-
телей юноши, единственным взрослым, пытавшимся 
вернуть молодого мечтателя с небес на землю.

Александр Адуев со временем перестал видеть 
в дядюшке пушкинского демона, а вот для пылкого 
юноши Достоевского эпистолярная перепалка с Ка-
репиным превратилась в «борьбу <…> за возмож-
ность творческого самоосуществления» [Баршт: 339]. 
«В широком смысле эта жизненная ситуация – ут-
верждение своего права быть писателем» [Сафро-
нова: 40]. Столкновение Достоевского с Карепиным 
было, по сути, конфликтом двух мировоззрений, двух 
несовместимых жизненных моделей, и Достоевский 
приобрел тут немалый жизненный опыт, позже твор-
чески переработанный им в первом романе «Бедные 
люди», а затем – в «Неточке Незвановой», «Престу-
плении и наказании», «Подростке», «Братьях Кара-
мазовых» и др. 

Поразительное сходство творческих и биографи-
ческих коллизий у Гончарова и Достоевского позволя-
ет сделать предположение, что образ Адуева-старшего 
мог сложиться у Гончарова в том числе и под влияни-
ем рассказов юного Достоевского о его отношениях 
с опекуном П.А. Карепиным, которыми Достоевский 
вполне мог поделиться в салоне Майковых или у Бе-
линского, вольно или невольно затронув тем самым 
вопросы, которые в то время ставил перед собой Гон-
чаров. Вспомним, что Достоевский в те годы не от-
личался особенной сдержанностью: «По молодости 
и нервности, он не умел владеть собой и слишком 

«И тут не без дядюшки…» К истории творческих взаимоотношений Ф.М. Достоевского и И.А. Гончарова
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явно высказывал свое авторское самолюбие и высо-
кое мнение о своем писательском таланте. Ошелом-
ленный неожиданным блистательным первым своим 
шагом на литературном поприще и засыпанный похва-
лами компетентных людей в литературе, он, как впе-
чатлительный человек, не мог скрыть своей гордо-
сти перед другими молодыми литераторами, которые 
скромно выступили на это поприще с своими произве-
дениями» [Панаева: 148–149]. Со своей стороны Гон-
чаров также не скрывал «работы ума и души» своих 
от окружающих и с готовностью делился ее плода-
ми в том же кружке Майковых: «он должен был идти 
на обмен мыслями и переживаниями в артистической 
среде» [Мельник 2020: 129].

Итак, размышляя о явлениях и схожих образах, от-
вечая вызовам времени, Гончаров и Достоевский оце-
нивали их по-разному, исходя из собственной творче-
ской и мировоззренческой концепции. У Достоевского 
Карепин явился прародителем героев наиболее отри-
цательных, от Быкова и до Лужина, у Гончарова дя-
дюшка оказался в итоге в чем-то даже симпатичнее 
племянника, а та же жизненная коллизия, что яви-
лась у Достоевского творческим зачином для разра-
ботки отношений Раскольникова и Лужина, Лужи-
на и Авдотьи Андреевны и т. д., представлена скорее 
как традиционный конфликт поколений отцов и де-
тей, оказываясь в конечном итоге тем, чем она и явля-
лась, – историей обыкновенной. Отметим, что образ 
Петра Ивановича Адуева был понят Достоевским от-
части неверно. В «Записках из подполья» Достоевский 
сближает Адуева с гоголевским Костанжогло, осмыс-
ливая их как дурно понятый «положительными публи-
цистами» идеал положительного героя [Достоевский 
5: 126]. Не был оправдан в глазах Достоевского и его 
собственный опекун П.А. Карепин. Понять мотивы 
опекуна и примириться с ним судьба не предостави-
ла писателю возможности: они так и не встретились.
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Сложно переоценить влияние, оказанное 
Н.А. Некрасовым на писателей демократи-
ческого направления в русской литературе: 

речь в данном случае можно вести и о реальной 
поддержке Некрасовым молодых литераторов сход-
ных убеждений, и об огромном значении его обра-
зов и идей, творчески осмысленных современника-
ми и последователями. Тема героической борьбы 
с народными обидчиками и притеснителями, тема 
восстановления справедливости и помощи крестья-
нам оказались чрезвычайно актуальными не только 
в 1860–1870-е гг., но и на рубеже XIX–XX вв., а так-
же в начале XX в. Некоторые мотивы Некрасова от-
четливо звучат в творчестве С.И. Гусева-Оренбург-
ского – писателя, прожившего долгую и непростую 
жизнь, отказавшегося от пути священника и посвя-
тившего себя литературному труду. Воспитанный 
в православной семье, Гусев-Оренбургский после 
учебы в духовных семинариях и работы сельским 
учителем был в течение более чем 5 лет священни-
ком, но в 1898 г. попросил о сложении сана. После 
этого Гусев-Оренбургский переезжает в Москву, пи-
шет повести и рассказы, вошедшие потом в состав 
его 16-ти томного собрания сочинений. В 1921 г. 
Гусев-Оренбургский с супругой уезжает в Харбин, 
а дальше – в США, где писатель прожил еще более 
40 лет и скончался в 1963 г. Уже в конце XIX в. рас-
сказы Гусева-Оренбургского становятся известны, 
писатель получает признание. В письме от 19 мая 
1902 г. П.И. Бирюкову Л.Н. Толстой, который в те-
чение двух последних десятилетий жизни особенно 
интересовался творчеством молодых писателей, от-
мечает, упоминая Гусева-Оренбургского: «Получил, 
милый друг Поша, Ваше письмо и перевод “О рели-
гии” не через Гусева, но через четвертые руки, и Гу-
сева еще не видал, а очень желаю» [Толстой, 73: 243]. 

В 1904 г. в сборнике товарищества «Знание» вы-
шло одно из самых знаменитых в свое время произ-
ведений Гусева-Оренбургского – повесть «Страна 
отцов», в которой отчетливо прозвучали некоторые 
некрасовские мотивы. Образ главного героя указан-
ной повести, отца Ивана Гонибесова, отчасти автоби-
ографичен: как и сам Гусев-Оренбургский, отец Иван 
отказывается от сана и порывает со средой священни-
ков. Однако фигура персонажа, восклицающего в фи-
нале повести: «Я решил! Твердо решил! Бесповорот-
но! Ухожу! Довольно!» [Гусев-Оренбургский], очень 
двойственна и неоднозначна. Отца Ивана можно упо-
добить некрасовским героям-борцам и правдолюб-
цам: ему скучно, не хватает деятельности; человек 
от земли, умеющий работать и переносить невзгоды, 
он жаждет активной борьбы, но, к сожалению, не по-
нимает, что она противоречит благословенному тру-
ду, не принесет добра, а только разрушение и потерю 
веками хранимых народом православных ценностей. 

И отказ отца Ивана от сана во имя решительной дея-
тельности, о которой читатель повести может только 
догадываться, выглядит несколько по-некрасовски. 
«Нет сомнения, что Некрасов переживал в своей жиз-
ни сложный религиозный комплекс, основанный, 
с одной стороны, на любви к народу и отличном зна-
нии народных идеалов, в том числе и религиозных, 
а с другой – на личном (с точки зрения церкви ере-
тическом) представлении о праведности революци-
онного бунта и необходимости нравственной аскезы 
и покаяния», – отмечает В.И. Мельник [Мельник: 42].

В повести «Страна отцов» писатель показывает 
процесс оскудения крестьян, остающихся без зем-
ли, быстро переходящей в руки предпринимателей-
хищников – купцов и новой аристократии, высшей 
ценностью для которой является презренный металл. 
У Гусева-Оренбургского, по сути дела, повторяется 
ситуация поэмы «Кому на Руси жить хорошо», только 
если Некрасов изображает тяжелое материальное по-
ложение народа в статике, Гусев-Оренбургский опи-
сывает новый временной виток и резкий, заметный 
переход от крестьянского достатка к обнищанию. По-
весть открывается описанием богатого города и бла-
госостояния крестьян, которые быстро сменяются 
картинами упадка. Причем одними из ключевых и по-
казательных в этих описаниях становятся образы зер-
на, хлеба, сеятелей.

«Уездный город Житница, окруженный кольцом 
хлебных амбаров, где денно и нощно ссыпался и вы-
гружался хлеб, напоминал вечную ярмарку... Грязь 
улиц казалась золотою грязью, так густо было в ней 
замешано зерно» [Гусев-Оренбургский]. Буквально 
на первых страницах повести появляется редактор-
издатель «Старомирского листка» – народолюбец 
1860-х гг., который гордится успехами народа, объе-
диняет себя с ним: «Мы – народ землепашцев, – гово-
рил он на одном съезде, – мы – пахари! Мы вспашем 
ниву мира под посев «разумного, доброго, вечно-
го». Гусев-Оренбургский отмечает, что газета в ско-
ром времени переходит в руки купца Чугунникова, 
а «хлеб “мужицкий” сменился хлебом “купецким” 
и “арендательским”» [Гусев-Оренбургский]. 

П.Ф. Успенский рассматривает ситуацию, «когда 
аграрная образность наделяется революционными 
коннотациями» и «происходит вторичная семанти-
зация: библейская метафора последовательно пере-
осмысляется в политическом контексте» [Успенский: 
134]. По мнению ученого, именно Некрасов соединил 
ее с социально-политическими идеологемами. Эту 
маркированность образа Некрасова далее в своих це-
лях стали использовать революционеры начала XX в. 
П.Ф. Успенский приводит пример листовки, в кото-
рой реализуется в бунтарском плане образ сеятелей, 
причем «он обрастает отсутствующим у поэ та, но со 
всей очевидностью напрашивающимся финальным 
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элементом – жатвой» [Успенский: 135]. Вниматель-
ный анализ повести «Страна отцов» позволяет сде-
лать вывод, что Гусев-Оренбургский иронично оце-
нивает деятельность не только новых хозяев жизни, 
но и многих революционеров, идущих не от наро-
да. А примером народного героя-борца у него ока-
зывается мужик Назаров, владеющий даром слова 
и отдаленно напоминающий Гришу Добросклонова 
из поэмы Некрасова: «Назаров был человек страсти 
и пламенного красноречия, один из тех “идейных” 
крестьян и народных ораторов, которые будут увле-
кать массы с трибун будущего. Он кончил земскую 
школу, глубоко любил книгу, хорошую, умную бесе-
ду, много раз подвергался штрафам и арестам со сто-
роны земского, отсидел за устройство на дому чтения 
для крестьян» [Гусев-Оренбургский].

Слово Назарова значительно отличается от воззва-
ний других революционеров именно потому, что это 
слово знающего крестьянина. Так и Гриша Добро-
склонов, сам «выйдя из народной среды, выбирает 
обратный путь, ведущий к униженным и обиженным. 
Но его оружием, его инструментом на этом пути ока-
зывается слово. Счастливым герой предстает в тот 
момент, когда сочиняет “песню новую”…» [Сухих: 
63]. Увлеченная и искренняя революционерка Алек-
сандра Порфирьевна в «Стране Отцов» рассужда-
ет о новых временах, говорит отцу Ивану о песнях 
будущего. Но в авторском описании девушки наря-
ду с оптимистичными нотами чувствуется формуль-
ность: «Мы, отбросившие предрассудки наших от-
цов... Мы... демократы!» [Гусев-Оренбургский]. Если 
вспомнить, что героиня эта дочь злостного стяжате-
ля, то фраза про предрассудки отцов из ее уст зазву-
чит несколько иначе. 

 Образ жатвы у Гусева-Оренбургского закольцо-
вывается не с деятельностью революционных акти-
вистов, а с некрасовским образом несжатой полосы, 
жнецами на которой становятся не революционе-
ры-рабочие, а именно мужики. В повести есть эпи-
зод конфликта из-за полосы земли, которая находит-
ся между владениями нового богача Широкозадова: 
«Полоса эта клином врезывалась в земли Широкоза-
дова, была одною из лучших земель по округе, кроме 
того, она прилегала к берегу Поёмы, где было очень 
удобно поставить паровую мельницу» [Гусев-Орен-
бургский]. По мнению Гусева-Оренбургского, един-
ственный и правильный протест, описанный в пове-
сти искренне и с глубоким смыслом, – это протест 
крестьянина, которого лишают земли и работы: «Му-
жики дали Широкозадову вспахать землю и засеять. 
Но когда пришла пора уборки, шумной и многочис-
ленной толпой двинулись они под предводительством 
Назарова, с серпами и косами, на спорную землю 
и в одну ночь сжали, выкосили и вывезли хлеб. Нале-
тело начальство, началось расследование, пошли опи-

си, обыски, аресты, возбудилось “дело о самовольной 
потраве”» [Гусев-Оренбургский].

Отец Иван у Гусева-Оренбургского, как и многие 
герои в поэме «Кому на Руси жить хорошо» изобра-
жен в постоянном движении, причем иногда оно ока-
зывается даже слишком решительным, как, например, 
в сцене преследования убежавшей в город Павлинь-
ки, когда отец Иван оказывается в повозке с лошадь-
ми, очень напоминающей птицу-тройку: «Кони пти-
цами снялись с места, бешено вырвались за ворота 
и в густом облаке пыли помчали за околицу. ... Гне-
дой коренник широко работал ногами. Колокола за-
хлебнулись и едва звякали под дугой от быстроты его 
бега. Пристяжные прыгали, как котята. Пегая при-
стяжка совсем завернула голову к боку, но все рвалась 
вперед, возбуждаемая бегом. Тарантас подпрыгивал 
от каждого камешка и ямки» [Гусев-Оренбургский].

Создавая образ сельского священника, живуще-
го среди крестьян и непосредственно занимающе-
гося трудом на земле, а также в целом русского ду-
ховенства, Гусев-Оренбургский, по всей видимости, 
опирался на находки Некрасова в первой главе его по-
эмы «Кому на Руси жить хорошо», получившей назва-
ние «Поп». Интересно, что некоторая двойственность 
образа некрасовского попа и вообще представления 
крестьян о сельском священнике отразилась в пове-
сти «Страна отцов». Но если у Некрасова эта двой-
ственность связана с одной фигурой попа, но у Гу-
сева-Оренбургского мы видим антитетичные образы 
священников. 

В комментариях к поэме Некрасова отмечены 
факты, позволяющие говорить о том, что в процес-
се работы поэта образ попа претерпел ряд измене-
ний: «В рассказе попа исключен отрывок, в котором 
он сетовал на упадок религиозного чувства в наро-
де и отсутствие “рвения” к православию» [Некра-
сов: 621]. Некоторые ученые даже предполагают, 
что варианты представления образа попа у Некра-
сова были полярными, что поэт был готов изменить 
и фактически заменил отрицательную характери-
стику на положительную: «Если воспользоваться 
приемом “обратного хода”, то можно “реконструи-
ровать” первоначальный вариант главы. В ней (как 
очевидно) поп был без совести, не был озабочен 
крестьянскими нуждами, был причастен к взяткам 
с раскольников, сетовал на упадок религиозного 
чувства в народе. В подобной интерпретации об-
раз попа выглядел сатирически-лубочным, снижен-
ным – зловещим, лукавым, безнравственным и бес-
честным [Богданова, Некрасов: 22].

 Однако вряд ли стоит говорить о категоричной 
смене позиции Некрасова, скорее, о ее эволюции: ос-
мыслить образ священника именно с народной пози-
ции – было делом не лёгким. Вероятно, что сначала 
поп не виделся Некрасову возможным народным за-
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ступником, а категоричность взгляда поэта и его уве-
ренность в необходимости продвижения и поддерж-
ки именно героических натур не распространялась 
на попа – он точно не выглядел героем для поэта. 
Но постепенно Некрасов в лучших своих произведе-
ниях приближался к оценке образов именно с пози-
ции религиозного сознания. В данном случае впол-
не вероятна ситуация, при которой поэт переоценил 
значение священника в жизни народа, но в итоговом 
тексте как бы совместил два взгляда: впечатление 
о сытой и довольной жизни попа, высказанное му-
жиком Лукой, и своеобразный идеал жизни священ-
ника как духовного отца народа.

Об этой двойственности произведений Некрасо-
ва писал Ю.В. Лебедев: «Создавая историко-герои-
ческие поэмы, Некрасов действовал “от противного”: 
они были своеобразным упреком той революционно-
материалистической бездуховности, которая глубо-
ко потрясла и встревожила поэта. Впрочем, и ранее, 
в лирических стихотворениях на гражданские темы, 
Некрасов придерживался той же эстетической и эти-
ческой установки. По его собственным словам, в “Па-
мяти Добролюбова”, например, он создавал не ре-
альный образ Добролюбова, а тот идеал, которому 
реальный Добролюбов, по-видимому, хотел соответ-
ствовать» [Лебедев: 62].

Оба представления о жизни священника, как бы со-
существующие в художественном мире поэмы Некра-
сова, воплощаются и Гусевым-Оренбургским в «Стра-
не отцов». Напомним отрывок из поэмы, в котором 
Лука представляет сытое поповское житье:

«Малина – не житье!
Попова каша – с маслицем, 
Попов пирог – с начинкою,
Поповы щи – с снетком!
Жена попова толстая,
Попова дочка белая,
Попова лошадь жирная,
Пчела попова сытая,
Как колокол гудет!» [Некрасов: 26].

Этот взгляд некрасовского героя во многом реа-
лизован в образах отца Матвея и отца Рудометова 
у Гусева-Оренбургского. Когда от отца Матвея сбе-
гает жена, по словам некоторых зевак, убежавшая 
с любовником, а на самом деле просто сбежавшая 
в город к родным, отец Матвей недоумевает, каких 
удобств не хватило душе матушки: «За что?! Чем за-
служил?! Я ли не любил, я ли не холил! Все удобства 
предоставил... чего душа хочет? Приход – лучший 
в епархии... по доходности... Богатейший приход! 
В бархате ходила! Шляпки-то ей, бывало... Шляпки! 
Как в город еду... шляпку: сам знаешь... по двенадца-
ти целковых!» [Гусев-Оренбургский]. Отец Матвей 
не понимает, что душа Павлиньки просит нравствен-
ного труда и душе этой не хватает не материального, 

а воли в муже-священнике. Не меньшим, а еще боль-
шим стяжателем оказывается в повести Гусева-Орен-
бургского отец Рудометов, который беззастенчиво 
называет себя и себе подобных «полицейскими Бога 
вышнего». Гусев-Оренбургский отмечает: «При всем 
том Рудометов состоял крупным пайщиком акцио-
нерного предприятия по сбыту за границу джибаги 
и дубленых кож “Пирогович и К°”, почему местные 
интеллигенты его звали: “Буржуа в рясе!”» [Гусев-
Оренбургский].

Но итоговый образ священника у Некрасова, 
как мы уже сказали, связан именно с рассуждения-
ми о душе, о трудном пути переживания вместе с на-
родом всех его бед и горестей: 

«Дороги наши трудные,
Приход у нас большой. 
Болящий, умирающий,
Рождающийся в мир
Не избирают времени:
В жнитво и в сенокос, 
В глухую ночь осеннюю,
Зимой, в морозы лютые,
И в половодье вешнее
Иди – куда зовут!
Идешь безотговорочно.
И пусть бы только косточки 
Ломалися одни,
Нет! всякий раз намается,
Переболит душа» [Некрасов: 19–20].

Именно так живет и отец Иван Гонибесов, более 
того, он вникает в дела и проблемы мужиков: «Если 
неприятность, пойди к мужику-то, да поговори ладком, 
по душе, он тебе штаны отдаст! А что толку, ежели 
я с жалобой, да еще по начальству! Да он того никогда 
не простит и не забудет! Эка! Ты к нему же с жалобой-
то, к мужику, торкнись... у него сердце боольшое, в три 
обхвата, всем места хватит! … Он всех кормит! По-
моему, лучше мужика и человека нет! Прост, душа 
на ладонке... Легко с ним!» [Гусев-Оренбургский].

Гусев-Оренбургский по сути дела показывает ре-
зультат оскудения веры и игнорирования религиозно-
го сознания, о котором говорил еще Некрасов. Стоит 
вспомнить хотя бы сравнение Гаврилы Афанасьеви-
ча Оболта-Оболдуева, не просто уравнивающее об-
раз Церкви и усадьбы, но превозносящее последний: 

«Краса и гордость русская,
Белели Церкви Божии
По горкам, по холмам,
И с ними в славе спорили
Дворянские дома» [Некрасов: 74].

Некрасов в поэме «Кому на Руси жит хорошо» 
описал время разрушения мифа о вседозволенности 
помещика, его оценки как благодетеля. Но повествуя 
о разрушении старых порядков, Некрасов еще не мог 
сделать акцента на образах новых хищников. У по-

Образы священников в поэме Н.А. Некрасова «Кому на Руси жить хорошо»...
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эта поп как бы потворствует ложным представлени-
ям помещиков о собственной избранности, вины свя-
щенника тут, может, и нет, но он был прочно включен 
в ту систему оценки, где даже на Всенощной поме-
щик был главным человеком и распорядителем всего.

Если ранее священники были невольно, устрой-
ством дел подчинены помещикам, то в повести Гу-
сева-Оренбургского святые отцы сами, отказываясь 
от православия, ищут новых путей. И именно в такой 
среде отцу Ивану Гонибесову тяжело и не по себе: 
«Что касается православия, то поскольку оно есть 
человеческое учреждение, оно закаменело, и я сам 
ищу в нем новых путей, новых согласований с Бо-
жественной Волей...», – говорит отец Клавдий [Гу-
сев-Оренбургский]. 

Исследователи творчества Некрасова проница-
тельно отметили возможную основу первоначально-
го образа попа у Некрасова – мнение учителя и на-
ставника поэта – В.Г. Белинского. «Если обратиться 
к открытому письму Белинского к Гоголю из Заль-
цбрунна от 3(15) июля 1847 года, то обращает на себя 
внимание удивительное сходство». «Без дополни-
тельных текстологических изысканий можно с уве-
ренностью констатировать, что Некрасов при созда-
нии образа попа, несомненно, опирался на ставшее 
легендарным письмо Белинского – в большей мере 
следуя ему в первой редакции главы, но сохраняя сти-
левую близость и во второй» [Богданова, Некрасов: 
24]. Действительно, мнение Белинского во многом 
представлено в поэме, но Некрасов умело выстраива-
ет систему соответствий. Позиция критика совпадает 
в повести с мнением Луки: «…Но неужели же и в са-
мом деле Вы не знаете, что наше духовенство нахо-
дится во всеобщем презрении у русского общества 
и русского народа? Про кого русский народ расска-
зывает похабную сказку? Про попа, попадью, попо-
ву дочь и попова работника. Кого русский народ на-
зывает: дурья порода, колуханы, жеребцы? – Попов. 
Не есть ли поп на Руси, для всех русских, представи-
тель обжорства, скупости, низкопоклонничества, бес-
стыдства? И будто всего этого Вы не знаете? Стран-
но!» [Белинский]. А «вопросы Белинского» в поэме 
от противного задает сам поп мужикам, что и говорит 
о необходимости обратного восприятия: и тут торже-
ствует не некрасовская правда народная, а христиан-
ская правда, поскольку уже не мужики спрашивают 
попа, как ему живется, в сами они начинают держать 
ответ и перед ним, и перед Богом. Не случайно после 
того, как священник задает мужикам ряд вопросов, 
воцаряется молчание, а поп смотрит на небо – автор 
символично напоминает нам о высшем суде:

«...А правая сторонушка
Уже светла и радостна,
Там дождь перестает. 
Не дождь, там чудо Божие:

Там с золотыми нитками
Развешаны мотки…» [Некрасов: 21]. 

Вслед за Некрасовым, изображающим священни-
ка, Гусев-Оренбургский на примере жизни отца Ивана 
показывает читателю, что «покой, богатство, честь» – 
это не те понятия, которые характеризуют бытие попа. 
«Теперь посмотрим, братия, / Каков попу почет?» – го-
ворит священник крестьянам [Некрасов: 20]. «Вот оно 
поповское житье! Смейся, смейся! А как порассудить, 
нет горше одежи, как подрясник с рясой да широко-
полая шляпа. Сделай себе хоть посох с золотым на-
балдашником, а все тебе один почет...» – рассуждает 
отец Иван [Гусев-Оренбургский].

И злорадный крик мужиков, о котором говорит 
поп у Некрасова: «Кому вдогон, злорадствуя, / Кри-
чите: го-го-го?..» [Некрасов: 21], отец Иван в пове-
сти обращает к реке: «А теперь лешего попугаем, 
чтобы не баловался другой раз. При смехе мужи-
ков он обернулся к бурлящей реке и, покрывая го-
лос бури, заорал: – О-го-го-го-го-го-го-о-о...» [Гу-
сев-Оренбургский]. 

Гусев-Оренбургский не раз в повести подчеркива-
ет героическую основу бытия своего персонажа, чего 
стоит хотя бы эпизод спасения парома священником, 
без страха бросившимся в воду в шторм. Но отец 
Иван чуждается стачек и собраний, оказавшись как-
то в городе среди революционно настроенной толпы, 
священник не понимает целей восставших людей. 
И когда студент-революционер говорит ему: «Знаете... 
ей-Богу! Ведь это подвиг!», отец Иван отвечает: «Ну! 
Тонуть разве было? Ведь у меня на пароме свои кони 
стояли». И тут нет никакой жажды блеснуть и герой-
ствовать (даже перед женщиной, которая ему очень 
дорога), отец Иван как истинный христианин готов 
на самопожертвование. 

У Некрасова образ попа соотносится с миром 
народным, но не сливается с ним. У Гусева-Орен-
бургского отец Иван отказывается от сана именно 
для того, чтобы идти вперед. Рассуждая о персонаже 
Гусева-Оренбургского, Богданович упоминает о дол-
гой и сложной борьбе «привитых с детства и разви-
тых воспитанием привычек показного смирения, стя-
жательства и подчинения чужой воле – с здоровой, 
сильной и увлекающейся натурой честного и бла-
городного человека, способного на высокий подвиг 
самопожертвования» [Богданович]. Критик писал 
об отце Иване в революционном духе, но читатель 
до конца не может сказать, каковы масштабы его де-
ятельной жизни и дальнейшей борьбы, точнее, на-
сколько они соотносятся с революционными идеями. 
Несмотря на финальный призыв героя, на его наблю-
дения за общим движением: «Все вокруг нас ищут 
рая правды, рая справедливости, страстно борются 
за свой идеал... А мы?! Довольно!» [Гусев-Оренбург-
ский] читатель понимает, что в этом общем движе-
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нии жажда деятельности, подвиги отца Ивана были 
направлены в большей степени именно на выстраи-
вание своего собственного пути, личной жизни в но-
вых условиях. Как и герои Некрасова, Иван Гонибе-
сов ищет прежде всего человеческого счастья, хотя 
в этом поиске он действует в соответствии с христи-
анской этикой, не может обособиться от мира и не ду-
мать о счастье народном.
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Жанр литературный – явление сверхслож-
ное, обладающее множеством критериев, 
определяющихся в свою очередь многооб-

разием подходов литературоведческих школ. Иссле-
довать литературный жанр – значит увидеть в нем, 
с одной стороны, типологическое, повторяющееся 
из раза в раз в ряду, например, одноименных и сход-
ных между собой произведений, с другой же – суметь 
выявить в нем индивидуальные признаки, присущие 
только ему, те, которые и делают жанр оригинальным. 
Данная оригинальность и есть изначальная, прису-
щая жанру способность при его общем следовании 
определенной художественной традиции. Как пишет 
И.П. Смирнов: «Всеобщее, превратившееся в особое, 
есть жанр в его истоке» [Смирнов: 63–64].

Процесс изучения жанра всегда сопряжен с по-
иском той мировоззренческой парадигмы, которую 
он в себе конституирует, так как всякие «жанры – это 
выработанные культурой формосодержательные си-
стемы художественного понимания и познания» [Го-
ловко 2015: 136]. Вдобавок к этому общеизвестно, 
что жанр исторически подвижен и текуч: возникнув 
«на определенной стадии развития искусства слова», 
они, литературные жанры, «затем постоянно меня-
ются и сменяются» [Лихачев: 42], будучи подвер-
женными объективным законам динамики историче-
ской поэтики [Аверинцев: 110]. И если одни жанры 
подвергались неоднократному и всестороннему изу-
чению (ода, элегия, героический эпос, роман, идил-
лия и проч.), то другим внимание вовсе не уделяется 
или вскользь (в лучшем случае) упоминается о них. 
Так, стихотворение «На смерть…», хотя и относится 
традиционно к элегическому жанру [Гаспаров 1989: 
58–62], обладает, на наш взгляд, достаточно само-
стоятельной поэтикой, чтобы судить о нем как об от-
дельном жанре. 

В западном литературоведении давно устоялся 
термин «архитексты памяти» [Ender: 205] – собира-
тельный образ литературных, научных произведе-
ний, представляющий в своем составе тематические 
конструкции памяти на имагинативном, эпистемо-
логическом, риторическом уровнях. Стихотворение 
«На смерть…» как обособленный литературный фе-
номен, могущий быть одним из репрезентантов «ар-
хитекстов памяти», еще недостаточно изучен в со-
временном литературоведении. Одни исследователи 
усматривают в нем автономную жанровую форму, 
для которой жанрообразующими являются два при-
знака – двучастность организации лирического субъ-
екта и реминисценция объекта стихотворной рефлек-
сии [Долинин: 394–395]. А.А. Яшина причисляет весь 
комплекс стихотворений «Памяти…», «На смерть…» 
и др. к жанровой группе стихотворений in memoriam, 
входящих в мемориальную лирику [Яшина: 589–
590], несмотря на то, что обе жанровые разновидно-

сти имеют рази тельные отличия – уже даже потому, 
что жанровая рефлексия одного выражается в боль-
шей мере памятью, а второго – происшествием смер-
ти. Такая разноголосица мнений, неоднородность те-
оретических позиций и непроясненность жанрового 
статуса в отношении изучаемого стихотворения по-
буждает нас к его более детальному анализу. 

Мы попытаемся показать развернутый спектр су-
ществующих жанровых признаков в стихотворении 
«На смерть А.В. Дружинина» А.А. Фета как конкрет-
ной жанровой формы, которая может подвергаться 
некоторым изменениям в зависимости от авторско-
го стиля и художественных методологических уста-
новок. 

Приведем все произведение ввиду его малого 
объема:

Умолк твой голос навсегда,
И сердце жаркое остыло,
Лампаду честного труда
Дыханье смерти погасило.

На мир усопшего лица
Кладу последнее лобзанье.
Не изменили до конца
Тебе ни дружба, ни признанье.

Изнемогающий больной,
Души ты не утратил силу,
И жизни мутною волной
Ты чистым унесен в могилу.

Спи! Вечность правды настает,
Вокруг стихает гул суровый,
И муза строгая кладет
Тебе на гроб венок лавровый [Фет: 185].

Уже первое знакомство с произведением наводит 
на мысль о том, что вряд ли тут можно говорить об эле-
гии и элегическом в ее классическом варианте испол-
нения с неотъемлемой тоской и печалью по чему-то 
безвозвратно ушедшему, с ее рассуждением о смер-
ти – этой неминуемой для каждого человека участи. 
В фетовском стихотворении авторская установка, со-
относимая с гнетущими эмоциями, направлена в иное 
русло – на стоическое приятие смерти как неизбеж-
ного конца, которое ставит над человеческим бытием 
точку, фиксирующую все его достижения и неуспехи. 
В пользу «неэлегичности» стихотворения прямо гово-
рит восходящая ямбическая интонация, как бы убеж-
дающая читателя в невозможности сопротивления 
вездесущему року, так как, по мнению С.И. Ермолен-
ко, жанровая структура лирики, кроме иных критери-
ев, особенно детерминирована «характером интона-
ционно-мелодического строя» [Ермоленко 1996: 20], 
а также отсутствием симптоматических «топосов» ве-
гетативного увядания, календарной осени, быстротеч-
ности человеческой жизни. 

Вследствие этого насущная потребность жанра 
стихотворения «На смерть…» определяется поэтиче-
ской функцией оперативно высказаться о жизни и ка-
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чествах человека, уходящего в последний путь, со-
ставить некий отчет о его деяниях. Этим фактически 
и определяется оригинальная жанровая «концепция 
человека» – первый жанровый атрибут, инициирую-
щий жанрообусловливающую сферу [Головко 2009: 
138]. Она в свою очередь детерминирует проблему 
произведения – ценностное отношение к уникаль-
ности человеческого бытия, двояко характеризуемого 
с точки зрения конечности его телесного существо-
вания (бытие-для-себя) и бесконечности духовного 
существования (бытие-для-других) в контексте не-
минуемого феномена смерти. Такая концептуальная 
двойственность поэтической рефлексии продиктова-
на переходным событием похорон. 

Если судить «о лирическом жанре как такой ху-
дожественной структуре, которая порождает опреде-
ленный тип миропереживания и в которой с большей 
или меньшей степенью отчетливости проступают 
контуры образа мира, соответствующие данному ми-
ропереживанию» [Ермоленко 2015: 55], то стихотво-
рение «На смерть…» сообщает нам, действительно, 
неповторимые эмоции и чувства, вызванные откли-
ком на смерть обозначаемого в заголовке лица, де-
монстрируя целостную завершенность трагического 
события, соответствующего аутентичному высказы-
ванию, уподобленному такому же автономному ми-
рообразу, определяемому данным высказыванием.

Автор «ориентируется на канонический русский 
образец стихотворения in memoriam – лермонтовскую 
“Смерть поэта”» [Яшина: 591] в образном живопи-
сании скоропостижной смерти (адресат фетовско-
го стихотворения, писатель и литературный критик 
А.В. Дружинин, умер в возрасте сорока лет). Так, 
очевидны следующие параллели: «погасла лампа-
да» (Фет) – «угас, как светоч» (Лермонтов), «умолк 
голос» (Фет) – «замолкли звуки чудных песен» (Лер-
монтов), формальное соблюдение четырехстопного 
ямба с разновариантным ритмическим выражени-
ем. Но в целом концепция стихотворения Фета иная, 
чем жертвенная, наличествующая в «Смерти поэта». 
Оно близко к жанру эпицедиума (разновидность тра-
урной элегии), который в некоторых своих вариаци-
ях тематизирует «эпитафиальное посвящение еще 
не захороненному покойнику» [Иванюк: 172]. Гене-
тическая наследственность эпицедиуму составля-
ет второй жанровый признак, который присутству-
ет в эпитафии, занимающей заключительную строфу 
стихотворения. На ритмико-интонационном уровне 
эта строфа выбивается из всего произведения, ло-
мая сверхсхемным ударением начала перового стиха 
привычный для пятистопного каталектического ямба, 
чередующегося с четырехстопным ямбом с симпто-
матическим пропуском в обеих строках (в разных 
местах) на одной стопе ударного слога, темпоритм. 
Эпилог благодаря этому выступает структурно-тема-

тическим оппонентом ко всему произведению, пред-
ставая функциональной посылкой. Такое структур-
но-композиционное «соседство» может объясняться 
сходством мортально-мнемонической природы эпи-
тафии, стихотворения «На смерть…» и эпицедиума. 

Строки второй и третьей строфы: «Не изменили 
до конца / Тебе ни дружба, ни признанье. // Изнемога-
ющий больной, / Души ты не утратил силу, / И жизни 
мутною волной / Ты чистым унесен в могилу» служат 
хвалой и утешением одновременно. Через эти «топо-
сы», предписанные правилами составления надгроб-
ных речей [Ненарокова: 57–70], также осуществляет-
ся жанровая «память» родства с эпицедиумом. 

Жанрообусловливающие факторы – жанровая 
«концепция человека», «проблема человека» пре-
допределяют жанроформирующую сферу, состоя-
щую из композиции, концептуального хронотопа 
и типа повествования (в данном случае субъектная 
организация). Хронотоп (третий жанровый атри-
бут) художественного произведения определяется, 
как известно, временем-пространством разверты-
вающегося действия, повествованием или описа-
нием лирического отношения к объекту рефлексии. 
В большей степени свое выражение хронотоп осу-
ществляет через глагольные формы, конституиру-
ющие динамику или статику развития лирического 
сюжета. Итак, глагольные формы распределяются 
строфично следующим образом: 3 глагола перфект-
ного вида прошедшего времени находятся в первой 
строфе («умолк», «остыло», «погасило»); 2 глаго-
ла – один настоящего времени («кладу»), другой – 
прошедшего времени совершенного вида («не из-
менили») – занимают вторую строфу. Третья строфа 
занята апофатическим глаголом прошедшего време-
ни совершенного вида («не утратил») и страдатель-
ным причастием прошедшего времени («унесен»). 
В четвертой строфе все три глагола настоящего вре-
мени («настает», «стихает», «кладет») и один безот-
носительный ко времени, имеющий ахроническую 
форму императива («спи»). Фонологический ана-
лиз показывает, что наибольшее количество раз по-
вторяются звуки л, с, н, о, е, из которых может быть 
составлена анаграмма «сон», метафорически дубли-
рующая неотступную мысль, возникающую в кон-
тексте прочитанного произведения – смерть всего 
лишь сон. 

Таким образом, глаголы прошедшего времени, ко-
торых большинство, семантически соотносятся с не-
обратимостью события смерти. А там, где в лири-
ческую ткань произведения интерполируется образ 
лирического «я» (выразителя стихотворной эмоции 
или его помощника – образ музы), глаголы неизмен-
но выражены настоящим временем и императив-
ной формой. Так претворяется жанровая установка 
стихотворения как отзыв на смерть еще не захоро-
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ненного лица, чего нельзя сказать, например, о сти-
хотворении «Памяти…», типологически близком 
к исследуемому жанру: в нем образ «я» – выразите-
ля лирического высказывания – находится в одном 
жизненном пространстве с «ты» или «он» – адреса-
том и объектом лирической рефлексии.

В стихотворении четко разделены два плана бытия – 
смерти и жизни, адресата и адресанта послания. Про-
странство произведения контурно обрисовывается ду-
блирующейся глагольной формой «кладу» – «кладет» 
и обставляется всей церемониально очерчивающей-
ся сферой похорон: координатами-индексами моги-
лы, гроба, гула, лаврового венка. Причем «жизни мут-
ная волна» четко противополагается «чистой» смерти 
в образе могилы. В этом смысле смерть представля-
ется окончанием мучений, точкой перехода-возрожде-
ния к новой жизни. Стойкое смирение перед смертью, 
пиетет перед нею, выраженный тишиной и беззву-
чием («Вокруг стихает гул суровый»), вторит образу 
«умолкшего голоса» первого стиха. Все это, сообра-
зуясь в континууме семиотического «низа», вызыва-
ет устойчивую картину пантеизма, всепроницающе-
го жизнь и смерть в своем единоначалии. Пантеизма, 
сродни которому анимизм – тотальная одухотворен-
ность. В этой связи все олицетворения и персонифика-
ции, замещающие друг друга в фокусе представления 
«производителя» организации лирической речи (муза, 
прямо не высказанное лирическое «я»), приближают-
ся «к неопределенному субъекту, иногда подходящему 
к самой границе синкретизма» [Бройтман: 181] в лири-
ке Фета вообще и в данном произведении в частности. 
И в этом прослеживается авторский стиль, едва ли ко-
леблемый жанром, но, напротив, лишь подчеркиваю-
щий тотальность смерти, центростремительно затяги-
вающей все живое. 

Таким образом, хронотоп очерчивается окружно-
стью, пространственной локализацией «лежащего» 
в гробу тела, находящегося в актуализированном ри-
туальном времени, соотносимом с вечностью («Веч-
ность правды настает»). При незначительном рас-
ширении пространственных координат временная 
длительность хронотопа все же перманентна и ста-
тична («Вокруг стихает гул суровый»). В стихотворе-
нии «Памяти…», типологически близком, напротив, 
время активно при подчиненно-пассивном качестве 
пространственного модуса конструирования художе-
ственной условности. 

Хронотоп подводит к другим жанроформирую-
щим факторам – к композиционно-образным особен-
ностям построения стихотворения, которые, в свою 
очередь, определяют ведущий принцип образострое-
ния – визуализацию, воплощенную в погребальном 
портрете (четвертый жанровый атрибут) как разно-
видности литературного портрета. Но сначала об об-
разном строении. 

Соматические образы первой пары стихов первой 
строфы, в своем стагнационном состоянии служащие 
симптомами наступления кончины, сменяются в сле-
дующей паре стихов абстрактно-образными мета-
форами, подчеркивающими ту же мысль. Во второй 
строфе прослеживается та же тенденция – конкрети-
ка двух первых стихов с лихвой сменяется абстракт-
ными состояниями: «Не изменили до конца / Тебе 
ни дружба, ни признанье». Противостояние это под-
черкивается общим апофатическим колоном, стяги-
вающим зависимые члены в фигуру антенантиосис. 
В этом фактически тройном отрицании подчерки-
вается, с одной стороны, стоическое сопротивление 
смерти ценностей жизни – любви и дружбы, а с дру-
гой – уход объекта творческой рефлексии туда, «где 
только “ни” и только “не”» (В. Высоцкий «Песня кон-
ченого человека»).

Третья строфа следует тому же приему контра-
ста первого полустрофия, наполненного конкретно 
визуально-тактильными деталями, чертами характе-
ра («Изнемогающий больной, / Души ты не утратил 
силу…»), второму, в котором торжествует морталь-
ная метафоричность, пронизывающая все произведе-
ние («И жизни мутною волной / Ты чистым унесен 
в могилу»). Так подчеркивается главная философ-
ская концепция стихотворения – в синкретическом 
единстве жизни-смерти материальному суждено по-
гибнуть наперекор вечности духовной субстанции. 

Образная визуализация, доминирование которой 
при наличии двух образов – голоса и гула, относя-
щихся к слуховому восприятию, формирует мотив 
погребального портрета как весьма существенный 
жанровый маркер стихотворения «На смерть…». 
Он реализуется в следующем.

С первой строфы врывается в произведение об-
раз смерти, оставляющий слепок на усопшем, свя-
занный с немотой («умолк голос»), холодом («сердце 
жаркое остыло») и темнотой («лампаду труда пога-
сило дыхание смерти»). Все образы имеют конкрет-
ное предметное происхождение, что выражается в их 
физиологической семантике – голос, сердце, дыха-
нье. Причем семантико-стилевое единство при при-
стальном усмотрении распадается минимум на две 
составляющие – в первых двух строчках конкретика 
образов последовательно налагается друг на друга, 
подчеркивая их равенство, третий и четвертый сти-
хи контрастируют метафорически («лампаде чест-
ного труда» – жизни противостоит «дыханье смер-
ти»). Состояние смерти, подготовленное посмертным 
портретом, продолжает образную тактильно-визуа-
лизированную семантику смысла в первой паре сти-
хов, высвечивающих детальное описание прощания: 
«На мир усопшего лица / Кладу последнее лобза-
нье», как бы эскизно, в нескольких мазках передавая 
свидетельство наступления кончины. Визуализация 

Поэтика стихотворения А.А. Фета «На смерть А.В. Дружинина 19 января 1864 года»: жанровые атрибуты
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как ведущий принцип образостроения стихотворения 
контекстуально орнаментируется пространственным 
континуумом, коррелирующим с цвето-зрительными 
имагинативными состояниями. И вот здесь в центре 
внимания как раз и прорисовывается портретируе-
мый образ умершего. 

Литературный портрет как способ «обозначе-
ния визуального впечатления» [Уртминцева: 6] пре-
зентует здесь «внешнюю» физиологическую часть 
биографии объекта лирической рефлексии, воссоз-
давая характеристики личности в памяти. А его раз-
новидность – погребальный портрет, этимологиче-
ски и генетически связанный с посмертной маской 
и похоронным обрядом, представляет самый аналог 
литературного портрета живого человека. В дан-
ном произведении отчетливо видны элементы по-
гребального портрета, включающего биографиче-
ские и психологические черты, выделяемые автором 
на основании их значимости для воспоминания со-
временников и памяти потомков («дружба», «призва-
нье» и проч.) в единый жанровый мотив. Образная 
деталировка портретируемого проступает в сома-
тических и духовно-нравственных характеристиках 
через их реализацию с помощью пластической изо-
бразительности («Изнемогающий больной, / Души 
ты не утратил силу»). Думается, что функция моти-
ва погребального портрета – запечатлеть для памя-
ти последний облик объекта лирической рефлексии, 
находящегося в пограничном состоянии между уми-
ранием и захоронением, – определена параметра-
ми соответствующего художественного хронотопа.

Ритуализированному финалу соответствует разме-
ренно упорядоченные структурно-композиционные 
части: «наступление смерти» (1-я строфа), «похва-
ла и почести покойному» (2-я и 3-я строфы), «про-
щание перед ожидаемым погребением» (4-я строфа). 
Таким образом, тематический переход от бытия к не-
бытию, обозначенный в хронотопе, жанровой «кон-
цепции человека» подтверждается и на композици-
онном уровне.

Следующий (пятый жанровый атрибут) – дата на-
писания произведения. В данном случае важность ее 
продиктована самой жанровой идеей, связываемой 
с генезисом, – эпицедиумом. Так, оперативный худо-
жественный отзыв на смерть еще не захороненного 
лица предполагает написание стихотворения в день 
смерти. Фет нарочито выносит датировку написания 
в заголовок «На смерть А.В. Дружинина 19 января 
1864 года», конкретизируя тем самым, на наш взгляд, 
жанровую установку, направленную на предвосхище-
ние читательского восприятия, согласованного с по-
ставленным перед произведением жанровым задани-
ем как ключом к необходимому пониманию текста. 

Шестой жанровый атрибут связан уже с самим за-
головком стихотворения как фактором жанровой кон-

венции. «Мы можем быть до конца уверены, – пишет 
В.И. Козлов, – только в одном «каноническом» элемен-
те – наименовании жанра» [Козлов: 14], которое мар-
кирует его и в «неканоническую» эпоху. В этом про-
является своеобразная историческая дань жанровому 
мышлению, которое, конечно, не исчезает, а меняет 
свой вектор направления – не к жанру, а от него, осу-
ществляя коммуникацию между автором и читателем 
пока еще в доступной форме и на допустимом уровне. 

Седьмой жанровый атрибут – адресат, который ча-
стично вносит в жанровый статус определенную леп-
ту, а именно – фундирует внутри уже устоявшего це-
лого жанр дружеского послания, который растворен 
в произведении на основании такого типа жанрово-
го синтеза, как жанровая ассимиляция [Ермоленко 
2013: 51]. В тексте стихотворения выражено друже-
ское послание через местоименное обращение «ты» 
в его вариантах («тебе») к адресату и лексему «друж-
бы» (8-й стих). Необходимо отметить, что данный 
атрибут может принимать различные модификации – 
от мотива, жанровой вставки к жанровой доминанте. 
Это подтверждает мысль о подвижности категории 
жанра и наличии в его онтологическом окружении 
«внутренней меры», которая «фиксирует не образец 
воспроизведения, а образец выбора; не набор обяза-
тельных признаков, а принцип конструирования худо-
жественной структуры на основе полемики с предше-
ствующей жанровой традицией и с учётом “жанровой 
памяти” гипотетического и реального читателя» [Ар-
темова, Миловидов: 40]. Поэтому «мерцание» данных 
жанровых атрибутов допустимо рассматривать в ка-
честве легитимных свойств жанра в его проспектив-
ном и ретроспективном аспектах развития.

Итак, стихотворение А.А. Фета «На смерть 
А.В. Дружинина 19 января 1864 года» как вид над-
гробного слова – лирический вид прозаических ре-
чей, берущий свое начало из античного эпицедиума 
и, видимо, связанный с древнерусским типологиче-
ским рядом произведений «Слово на погребение…», 
заключает в себе ряд специфических черт – жанро-
вых атрибутов. Происхождение его из эпицедиума 
объясняет во многом и жанровую «концепцию чело-
века», находящегося на границе сфер бытия и небы-
тия, и хронотоп, сконцентрированный вокруг образа 
«лежащего» тела, образное пересечение жизни-смер-
ти, оформленное композиционно, и погребальный 
портрет с принципом визуализации. Постоянный но-
минатив и датировка написания сразу после события 
смерти служат также обоснованием в пользу отдель-
ного самостоятельного жанрового статуса исследуе-
мого стихотворения «На смерть…». 

Ввиду отсутствия апробированного нормами по-
этики жанрового инварианта предлагаемый нами пе-
речень жанровых атрибутов носит идеально-модели-
рующий характер. При этом количество атрибутов 
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так же, как и их качественный состав, может менять-
ся в различных типологических модификациях сти-
хотворения «На смерть…» как в русской, так и за-
рубежной литературных традициях в зависимости 
от авторских вариантов произведения, а также доми-
нирующей художественной парадигмы и происходя-
щих в ней жанровых процессах. 
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Европейский язык цветов, культурный феномен 
XVIII–XIX вв., по своему предназначению яв-
ляется средством общения, иными словами, 

коммуникационной системой, обеспечивающей кон-
такты между людьми в сфере эмоций. Первые книги, 
говорящие об этой знаковой системе как о языке, по-
явилась в 1810-х гг. Как писала одна из создательниц 
языка цветов, Шарлотта де ла Тур, «этот язык… сооб-
щит очарование дружбе, благодарности, любви ребен-
ка, материнской любви. Даже несчастье может при-
нять помощь от этого приятного языка» [Tour 1858: 
5]. Цветы в этом языке рассматриваются не как буквы, 
а как отдельные слова или предложения. Непосред-
ственным, самым близким по времени европейским 
источником языка цветов была барочная традиция 
эмблем, чего создатели языка цветов и не скрывали, 
приводя в предисловиях к своим сочинениям опреде-
ление эмблемы: «Эмблемы вообще суть хитроумные 
картинки, представляющие взору одно и пониманию 
другое» [Phillips 1825: 19]. Отдельные растения рас-
сматривались составителями словарей языка цветов 
как слова, поэтому многозначность таких «слов» при-
нималась как должное: «Там, где авторитетные источ-
ники давали разные значения, мы тщательно отыски-
вали наиболее правильное; и в некоторых случаях, 
когда оба казались равно хороши, приведены два зна-
чения» [Ildrewe 1865: 6].

Виноград относится к наиболее древним «сло-
вам» языка цветов, к его античному ядру. В древ-
ней Греции он был символом бога Вакха и Силена, 
его воспитателя. К XVII–XIX вв., когда в ходу были 
словари эмблем и символов, виноград стал также со-
относиться с Помоной, богиней плодородия и изо-
билия, и с вакханками, спутницами Вакха, а также 
с осенью [Masenius 1681: 211].

Судя по тому, со сколькими мифологическими 
фигурами связан виноград, его можно считать мно-
гозначным словом. И действительно, в словаре «Из-
бранные Емвлемы и Символы», изданном Н. Мак-
симовичем-Амбодиком в 1788 г., виноград имеет 
следующие значения: «изобилие, веселие, страна, до-
брым вином изобилующая… пьянство и бешенство, 
излишним употреблением вина причиняемое» [Эм-
блемы и символы 1995: 52, 53].

В начале XIX в. существовали четыре основные 
традиции языка цветов: французская, возникшая пер-
вой; из Франции язык цветов попал сначала в Герма-
нию, затем в Англию, позже из Англии в Америку; 
Россия приняла все традиции равно. Хотя комплекс 
значений, приданных винограду, в общих чертах со-
храняется, словари акцентируют в нем аспекты, опре-
деляющиеся самими национальными традициями. 
Так, во французском языке цветов основным значе-
нием, которое придавалось винограду, было «опьяне-
ние» [Tour 1858: 319; L’Ancien et Le Nouveau Language 

des Fleurs 1850: 85; Faucon 1860: 127], а также его по-
следствия – «легкомыслие» [L’Ancien et Le Nouveau 
Language des Fleurs 1850: 85] и «ярость» [Faucon 1860: 
127]. Английский язык цветов складывался в эпоху Ре-
гентства, когда нравы в английском обществе были 
свободнее, и в этот период виноград также символи-
зировал «опьянение» [Phillips 1825: 126]. В Виктори-
анской Англии одной из главных ценностей была се-
мья, домашний очаг, и значение винограда изменилось 
на «плодородие» [Voices from the Garden 1849: 13], 
а затем на «чистая любовь» [например: Burke 1856: 
26; Walser 1897: 239] (англ. charity из лат. caritas – «не-
бесная, возвышенная любовь»). Последнее значение 
закрепилось в Англии за виноградом на всю вторую 
половину XIX в. В американской традиции достаточ-
но долго сохраняются значения «веселье» [Hale 1833: 
254; Miles 1848: 86] и «опьянение» [Miles 1848: 85; 
Ildrewe 1865: 128], но во второй половине XIX в. ви-
ноград, как и в английском языке цветов, стал озна-
чать «чистую любовь» [The Lady’s Book of Flowers 
and Poetry 1842: 230]. 

Пожалуй, наиболее независимой оказывается не-
мецкая традиция языка цветов, тесно связанная с ба-
рочной эмблематической традицией. Значениями на-
деляются листья, ягоды, виноградная лоза. Ягоды 
винограда означают «я обожаю только тебя» [Voigt 
1822: 163], тогда как листья имеют значения «пода-
ющий радость Вакх» [Voigt 1822: 163], «удоволь-
ствие» [Voigt 1822: 163], «головокружение от радо-
сти» [Voigt 1822: 163]. Виноградная лоза толкуется 
как «Без тебя я не могу жить» [Selam 1832: 423]. Со-
четание лозы и вяза в одном контексте получает зна-
чение «брачный союз» [Voigt 1822: 163]. Виноград 
без указания на какую-либо часть растения также пе-
редает такие понятия, как «радость» [Breysig 1830: 
929], «удовольствие» [Breysig 1830: 929], «откровен-
ность» [Breysig 1830: 929], «искренность» [Breysig 
1830: 929], «изобилие» [Breysig 1830: 929], «плотская 
любовь» [Breysig 1830: 929]. Как уже говорилось, еще 
в эмблематической традиции виноград был символом 
Вакха [Breysig 1830: 928], Силена [Breysig 1830: 928], 
вакханок [Breysig 1830: 928], Помоны [Breysig 1830: 
928], Осени [Breysig 1830: 928]. В немецком языке 
цветов он также связывается с этими мифологически-
ми персонажами и персонификацией времени года.

Прежде чем устанавливать значения, которые ви-
ноград приобретает в русском языке цветов, сто-
ит проанализировать символику его цвета. Самыми 
распространенными цветами винограда оказыва-
ются красный и желтый: «Янтарь и яхонт виногра-
да» [Пушкин 1985: 88], но изредка встречаем и зе-
леный виноград. Пожалуй, проще всего определить 
значение зеленого цвета винограда. Выражение «зе-
лен виноград» употребляют, когда «когда и хочется 
что-то получить, но получить это невозможно, а по-
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тому только и остается пренебрежительно отзывать-
ся о своей цели» [Академик]. Оно восходит к басне 
И.А. Крылова «Лисица и виноград», но имеет антич-
ные корни: источником сюжета является басня Эзопа. 
«На взгляд-то он хорош, да зелен – ягодки нет зре-
лой: тотчас оскомину набьешь», – восклицает лиси-
ца «с досадою» [Крылов]. Красный виноград появ-
ляется в контекстах, где подразумеваются не только 
веселье, праздник, но и плотские удовольствия. Наи-
более красноречив пример из стихотворения, подпи-
санного буквами «Н. Ф.»: «В храм пышный наслаж-
денья / Дорогой забредем… / Там все к себе манит, / 
Все чувства веселит: / И виноград румяный, / И Вак-
ха сок багряный / Там братья в рюмки льют / В ве-
селии сердечном / И в обществе беспечном / Песнь 
радости поют. / Там резвые Людмиллы, / И Софьи 
и Камиллы – / Всех прелестей собор» [Н. Ф. 1821: 
137]. Однако красный виноград намекает на любое 
сильное чувство, «страсть». В уже упоминавшей-
ся басне лиса пробралась в сад, где «винограду ки-
сти рделись» [Крылов], и немедленно захотела им 
полакомиться. Комплекс значений желтого вино-
града гораздо более сложен. Находим «грозди[я] 
златы[е]» [Дельвиг 1986: 58] там, где речь идет 
о родительском счастье [Дашков 1803: 207], о роди-
не [Баратынский 1983: 127], о дружбе [Дельвиг 1986: 
59], о непорочности молодости [Шенье 1989: 231].

В числе основных значений, которые вслед за ев-
ропейскими традициями языка цветов придаются ви-
нограду в русской литературе, обнаруживаем «лю-
бовь», однако это любовь плотская, любовь-страсть, 
а не возвышенное платоническое чувство. Так, еще 
у Антиоха Кантемира встречаем: «…Вырежь и Любви 
бессбруйны / И веселы Благодати / Под высоким ви-
ноградом, / Полным кистьми сладких ягод…» [Канте-
мир]. Виноградные лозы, оплетающие беседку, стано-
вятся символом взаимной любви: «юные любовники, 
обманутые восходом светлой зари, сошлись в одной 
беседке, осеняемой виноградными лозами, в конце се-
ления» [Храм любви: 77–78]. Поэт обращается к сво-
ей возлюбленной: «Взгляни на эту цепь синеющих 
холмов: / Как яхонт, виноград здесь рдеет сквозь ли-
стов…» [Н. 1819: 72], и алый цвет виноградных гроз-
дьев подсказывает дальнейшее развитие событий.

К этому же кругу значений относятся «радость» 
и «наслаждение». «Виноград», метонимическое обо-
значение вина, упоминается в поздравительных сти-
хах, например, у П.А. Вяземского: «Василий Львович 
милый! здравствуй! / Я бью челом на новый год! / Ве-
селье, мир с тобою царствуй, /…/ Пусть цедится ру-
кою Вакха / В бокал твой лучший виноград» [Вязем-
ский 1986: 152]. П.А. Плетнев упоминает виноград 
как обязательный элемент праздника: хозяин «гостям 
своим в отраду / Выжимал из винограду / Сок в жи-
вительный покал» [Плетнев 1988: 315]. В стихотво-

рении «К Виню» Н.М. Языкова есть такая строфа: 
«Невольный гость Петрова града, / Несчастный друг 
веселых мест, / Где мы кистями винограда / Разукра-
шаем жизни крест» [Языков 1934: 275]. «Крест жиз-
ни», обычно обозначающий страдания и испытания, 
которые выпадают на долю человеку, противопо-
ставляется здесь «кистям винограда», которые мож-
но понимать как «радости жизни». Такое же проти-
вопоставление находим и у П.А. Вяземского: «Так 
из чужбины отдаленной / Мой стих искал тебя, Де-
нис! / А уж тебя ждал неизменный / Не виноград, 
а кипарис» [Вяземский 1986: 232]. Здесь противо-
поставляются два растения-символа – кипарис, оз-
начающий «скорбь», и «виноград», толкующийся 
как «радость».

Как уже говорилось выше, язык цветов был вы-
работан, чтобы выражать дружеские чувства, опи-
сывать отношения между родителями и детьми. Так, 
виноград, пусть и в переводном тексте, появляется 
в ситуации, когда речь идет о семейных ценностях, 
например: «Милые дети растут в этой пустыне, почти 
неприступной, с чистым сердцем, и спешат уже об-
легчить ваши труды. Так, виноград, который вы по-
садили при выходе из хижины, осеняет уже ее тению, 
и обогащает золотыми гроздиями своими» [Дашков 
1803: 207]. Дружеская встреча также проходит в саду, 
где растет виноград: «Милый друг, твои кудри / Ста-
рость не скупо осыпала снегом! Приди же к Цефи-
зу; / Здесь отдохни под прохладою теней: тебя ожи-
дают / Сочный в саду виноград и плодами румяная 
груша!» [Дельвиг 1986: 531]. Здесь «виноград» оз-
начает «радость дружеской встречи», тогда как «гру-
ша», грушевое дерево, символизирует «утешение» 
или «покой» [The Language of Flowers 1858: 14].

Виноград находим в тех контекстах, где упоми-
наются явления из области умственной деятель-
ности и талантов человека. Так, в стихотворении 
О. Сомова «Лоза истины» обыгрывается известное 
латинское выражение in vino veritas, принадлежа-
щее Плинию Старшему: «Сей виноград неоценен-
ный / Когда-то сам собою рос / В Аркадии, стра-
не блаженной, / И ягод множество принес» [Сомов 
1821: 194]. Поскольку О. Сомов написал это стихот-
ворение в жанре песни, то у него есть припев: «Дру-
зья, навек она пропала, / И возвратить ее нельзя: / 
Увяла / Истины лоза!» [Сомов 1821: 194]. Видимо, 
в этом контексте виноград символизирует истинное 
знание, которое создавалось античными философа-
ми, но потеряло ценность для современников поэта.

П.А. Вяземского можно считать создателем еще 
одного значения винограда. В его стихотворениях 
упоминается «кислый виноград», например, «…вино-
град мне кисел, / Что сроду я не мог сложить созвуч-
ных чисел / В гекзаметр правильный» [Вяземский 
1986: 309], где кислый, незрелый виноград связыва-
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ется с неумением сочинять гекзаметры. Эта же мысль 
развивается в стихотворении: «Дивлюсь всегда тому 
счастливцу…»: «А всё же я плохой солдат. / И вино-
град и лавр мне зелен» [Вяземский 1986: 344–345]. 
Иными словами, и в поэзии лирический герой не ис-
кусен, и военная карьера у него не задалась. Геро-
ем стихотворения «Обыкновенная история» оказы-
вается так называемый «средний человек»: «Мудрец, 
или лентяй, иль просто добрый малый /…/ Пытливо-
го ума не чувствовал тоски; / Нет, этот виноград ему 
всегда был кисел, / Он не протягивал к нему своей 
руки» [Вяземский 1986: 407]. Здесь «кислый» вино-
град символизирует ограниченность ума, отсутствие 
тяги к знаниям, что возвращает нас к «увядшей лозе 
истины» О. Сомова. В этих стихотворениях Вязем-
ский обращается не к тому значению, которое поя-
вилось у словосочетания «зеленый/кислый виноград» 
под влиянием упомянутой выше басни И.А. Крыло-
ва, а обыгрывает русскую пословицу, существую-
щую в двух вариантах – «Незрел виноград не вкусен, 
млад человек не искусен» и «Зелен виноград не сла-
док, а молод человек не крепок» [Снегирев], создавая 
чисто русское значение винограда с опорой на народ-
ную традицию.

И в европейской, в частности в английской и фран-
цузской традиции, и в русском языке цветов вино-
град связан с поэзией и вдохновением. В книге эм-
блем Minerva Britanna (1612) Генри Пичем отмечает, 
что «плоды Вакха, растущие гроздьями, … желают 
мастерства Музы» [Peacham 1612: 39]. В стихотворе-
нии Эвариста Парни, переведенного Н.А. Маркеви-
чем, поэзия и виноград связаны напрямую: «Сильваны, 
бог садов, / румяный Вакх мой гений! / Они, они меня 
вдохнут! / Да будет в них моя услада! / Они бокал мне 
подадут / И лиру с кистью винограда» [Парни 1989: 
91]. В русской поэзии эпохи романтизма также нахо-
дим соединение винограда и поэзии. Так, в стихот-
ворении Л.Ф. Алексеева, адресованном Н.М. Язы-
кову, есть следующие строки: «Твой круглый стих, 
как жемчуг дорогой, / Дымясь, кипит над соком ви-
нограда» [Языков 1934: 692]. Ту же мысль встреча-
ем и у П.А. Вяземского: «Друзья! Вы в памяти хра-
ните, / Что воды воду лишь родят, – / Восторг стихов 
вы там ищите, / Где расцветает виноград» [Вязем-
ский 1986: 103].

Виноград мог символизировать мирную сель-
скую жизнь в том Средиземноморье, которое суще-
ствовало в воображении русских поэтов-романтиков, 
или, по крайней мере, на юге России. Так, например, 
«юный Гезиод» [Батюшков 1985: 31] в стихотворе-
нии К.Н. Батюшкова «Гезиод и Омир, соперники» 
воспевал «Заботы сладкие при сборе винограда» [Ба-
тюшков 1985: 31], которые радуют жителей «бла-
гословенных сел» [Батюшков 1985: 31]. Другой ге-
рой Батюшкова, Домосед, рассказывает о прелестях 

сельской жизни, упоминая и виноградарство: «От 
детства я любил ходить за виноградом…» [Батюш-
ков 1934: 148]. Согласно Г.Р. Державину, крестьянин 
всегда «беспокоится, что градом / На холмах вино-
град побит» [Державин 1987: 151]. Однако подоб-
ное беспокойство приносило богатый урожай, и ви-
ноград стал одним из символов изобилия: «Природа 
дивная! волшебница святая! / Пленен я, удивлен, 
тебя здесь созерцая: / Обремененный тут гроздами 
виноград / И тяжестью плода на мураву нагбен-
ный…» [Норов 1818: 127]. 

Одним из источников русского языка цветов ста-
ла европейская эмблематическая традиция, следы 
которой можно обнаружить в русской поэзии нача-
ла XIX в. Как уже говорилось выше, виноград сим-
волизировал античных богов и богинь, а они изо-
бражались в человеческом облике. Так, например, 
в «Иконологическом лексиконе» приводится следу-
ющее описание Вакха: он «изображается в виде мла-
дого и резвого юноши, увенчанного плющевым и ви-
ноградным листвием…, держащего палку, обвитую 
виноградом и виноградную кисть» [Эмблемы и сим-
волы 1995: 38]. Подобные описания давали поэтам 
возможность вводить виноград в сравнения, раскры-
вающие особенности характеров героев и героинь, 
либо придавать винограду черты человека. В пере-
воде И.И. Козлова из Андре Шенье читаем: «В по-
лях блестящий серп зеленых нив не жнет; / Янтарный 
виноград, в ту пору как цветет, / Не должен хищ-
ных рук бояться! / А я лишь начала, красуясь, рас-
цветать... / И пусть мне суждено слез много проли-
вать – / Я с жизнью не хочу расстаться» [Шенье 1989: 
231]. Здесь сравнение с виноградом, причем с вино-
градом «янтарным», помогает создать образ молодой 
невинной девушки, только входящей в жизнь. Совер-
шенно иной образ создан в стихотворении П.А. Вя-
земского «К партизану-поэту (Давыдов, баловень 
счастливый...)». Поэт скорбит о смерти общего дру-
га: «От сиротствующих пиров / Ты был оторван смер-
тью жадной! / Так резкий ветр, посол снегов, / Сра-
зившись с лозой виноградной, / Красой и гордостью 
садов, / Срывает с корнем, повергает, / И в ней надеж-
ду убивает / Усердных Вакховых сынов!» [Вяземский 
1986: 75]. В этом контексте на первый план выходят 
такие значения, придаваемые винограду, как «празд-
ник», «веселье», «наслаждение», «опьянение», помо-
гающие создать образ погибшего Бурцева, который 
был «Честь гусаров, / По сердцу Вакха человек!» [Вя-
земский 1986: 75]. Добавочное значение «любовь» 
реализуется в стихотворении Г.Д. Державина «Со-
ломон и Суламита»: «…Мой друг прекрасен, млад, 
умилен…, / Как виноград, он крепок, силен» [Держа-
вин]. Сравнение возлюбленного с виноградной лозой 
появилось у Державина под влиянием эмблематиче-
ской традиции, поскольку в «Песни песней» тако-
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го сравнения нет. Однако и виноград может предста-
вать в облике человека. «Предо мной скалы и горы / 
Тесно сковывает взоры / Высь подоблачных громад! / 
Вот на солнечном их скате / Жарко нежится в хала-
те / Полосатом виноград!» [Языков 1934: 511], пи-
шет Н.М. Языков в стихотворении «Крейцнахские 
солеварни». «Полосатый халат», в котором «нежит-
ся» виноград, мог прийти на мысль поэту при взгля-
де на длинные ряды лоз в винограднике: каждая лоза 
растет, будучи закреплена на отдельной опоре, и, ви-
димо, ряды опор на фоне зелени вызвали ассоциацию 
с тканью в полоску. Здесь виноград словно бы при-
соединяется к людям, отдыхающим летом на курор-
те в Рейнской области.

Как кажется, особого внимания заслуживает об-
раз Осени. Словарь «Емвлемы и символы» дает такое 
аллегорическое описание этого времени года: «Осень 
представляется в виде жрицы Вакховой… в венце 
из виноградных листьев, с виноградными гроздами 
в руке» [Эмблемы и символы 1995: 45]. В переводе 
П.Г. Сиянова из Ламартина осень и виноград появля-
ются в одном контексте: «И осень, вестница метелей, 
непогод, / К нам зиму хладную ведет! /…/ Так с ви-
ноградных лоз в кошницы упадают / Осеннею порой 
румяные плоды!» [Ламартин 1989: 325]. Представле-
ние об осени как о молодой и красивой девушке удер-
живается на протяжении всей истории языка цветов 
в России. Так, у Г.Р. Державина находим: «Уже румя-
на Осень носит / Снопы златые на гумно, / И роскошь 
винограду просит / Рукою жадной на вино» [Дер-
жавин 1987: 79] («Осень во время осады Очакова»). 
Безымянный автор стихотворения «Сельский жи-
тель» пишет в 1815 г.: «И осень для него готовит ви-
ноград, / Растущий на холмах вкруг масличной оли-
вы» [Сельский житель: 67]. Проходит около полувека, 
и у П.А. Вяземского осень уже не «румяная» посе-
лянка, а утонченная, богато одетая дама: «Кокетни-
чает осень с нами / Красавица на западе своем / По-
следней ласкою, последними дарами / Приманивает 
нас нежнее с каждым днем… / Всё в ней мне нра-
вится: и пестрота наряда, / И бархат, и парча, и зо-
лота струя, / И яхонт, и янтарь, и гроздья виногра-
да, / Которыми она обвешала себя» [Вяземский 1986: 
405] («Осень 1874 года. (Гамбург. Октябрь)»). Хотя 
облик осени изменился, важной деталью ее наряда 
остается виноград.

Сочетание вяза и винограда отсылает нас к немец-
кой традиции языка цветов: «Лоза и вяз – брачный 
союз» [Voigt 1822: 163], однако оно может символи-
зировать и дружбу. В стихотворении А.А. Дельви-
га «Друзья (Идиллия). Е.А. Баратынскому» расска-
зывается о том, как две подруги, ожидая детей, дали 
обет: если родятся мальчик и девочка, то матери бу-
дут «молить Гименея и бога Эрота» [Дельвиг 1986: 
59], чтобы дети вступили в брак и уподобились «ви-

ноградной лозе и сошке прямой и высокой. / Верной 
опорою служит одна, украшеньем другая» [Дельвиг 
1986: 59]. Виноградную лозу часто изображали расту-
щей рядом с молодым высоким деревом, вокруг ко-
торого она обвивалась. Стихотворение К.Н. Батюш-
кова «Явор прохожему» описывает верность дружбе, 
сохраняющуюся и после смерти одного из друзей: 
«Смотрите, виноград кругом как вьется! / Как любит 
мой полуистлевший пень! / Я некогда давал ему от-
радну тень; / Завял... Но виноград со мной не расста-
ется. Зевеса умоли, / Прохожий, если ты для друже-
ства способен, / Чтоб друг твой моему был некогда 
подобен / И пепел твой любил, оставшись на зем-
ли» [Батюшков 1934: 183]. Это стихотворение могло 
бы служить подписью к соответствующей картинке 
в каком-нибудь сборнике эмблем.

Как видим, выполняя роль «иероглифа» в языке 
цветов, виноград реализует целую палитру значений, 
соответствующую цвету его ягод. Далеко не все кон-
текстные значения оказываются зафиксированными 
в словарях языка цветов, но, к счастью, они сохра-
няются в европейском поэтическом наследии и их 
«яхонты и янтари» можно собрать в одну корзинку.
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ЛИТЕРАТУРОВЕДЕНИЕ

Пугающий неизвестностью «стык веков», тра-
гическая «смена вех» – порождают образ 
«страшного мира» в литературе «серебряно-

го века». Проблем у творческой интеллигенции было 
много: это и вопрос о языке нового искусства, кото-
рый не может быть прежним, если время стало дру-
гим, и вопрос поиска дальнейших путей, которыми 
пойдет в страданиях рождающееся новое искусство. 
О кризисе искусства говорят и пишут выдающиеся 
мыслители и философы этой эпохи. Так назвал свою 
статью Н.А. Бердяев, в которой он с горечью конста-
тирует случившуюся культурную катастрофу – раз-
рыв с искусством классическим: «Мы присутствуем 
при кризисе искусства вообще, при глубочайших по-
трясениях в тысячелетних его основах. Окончатель-
но померк старый идеал классически прекрасного 
искусства и чувствуется, что нет возврата к его об-
разам» [Бердяев: 3].

Однако философ подчеркивает, что современный 
кризис не означает смерть искусства, а является его 
переходом на новые пути: «С противоположных кон-
цов намечается кризис старого искусства и искание 
новых путей» [Бердяев: 4]. 

В процессе этих поисков рождаются новые те-
чения и направления, заявляют о себе новые име-
на. Н.А. Бердяев усматривает и анализирует значи-
тельные художественные явления и в сегодняшнем, 
уже постклассическом, искусстве: живопись Пикас-
со, «астральный роман» «Петербург» Андрея Белого.

Д.С. Мережковский (1865–1941) тоже отмечает 
рождение нового искусства в своем программном 
манифесте «О причинах упадка и о новых течени-
ях современной русской литературы» (1893). Автор 
очень точно определил здесь «три главных элемента 
нового искусства»: «мистическое содержание, сим-
волы и расширение художественной впечатлительно-
сти» [Мережковский, 373].

В данной работе рассматриваются образцы толь-
ко таких произведений мастеров «серебряного века», 
в которых нарушен главный принцип реалистическо-
го изображения мира – реальный хронотоп, то есть 
пространство и время включают некоторые намерен-
но допущенные писателями отклонения от обычно-
го своего состояния. Реальность при этом не исчезает, 
но смещается и искажается. Формы искажения реаль-
ности могут быть различны. Если в фантастической 
литературе, и этим она близка к волшебной сказке, ре-
альность изменяется путем введения феномена чудес-
ного, нереального, то в литературе ужасов (хоррор), 
имеющей цель вызвать у читающего чувство страха, 
изменения реальности носят перверсивный характер, 
то есть она как бы переворачивается и приобретает 
иной, пугающий, ужасный характер. Произведения, 
содержащие концепты страха и ужаса в литературе 
«серебряного века», приближены к последней версии: 

реальность в них перверсивна. В данной статье ана-
лизируются образцы прозы Федора Сологуба (Тетер-
никова), Леонида Андреева, Михаила Арцыбашева. 

В современных литературоведческих исследова-
ниях выделяют три основные формы искажения ре-
альности в пространстве художественного текста: ин-
версия, перверсия и телесность, которые могут быть 
как по отдельности, так и в совокупности в одном 
и том же произведении. В связи с этим автор работы 
по проблемам хронотопа в прозе «серебряного века», 
С.Ю. Чвертко, так определяет его особенности: «Пер-
вая проявляется в том, что привычные вещи перево-
рачиваются, встают с ног на голову. Это происходит 
как на уровне сюжета, так и на уровне образа. Вто-
рая черта характеризуется извращением, искажени-
ем привычного мира и ценностей. Последняя про-
является в том, как авторы акцентируют внимание 
на описании физических страданий, сцен разложе-
ния или смерти» [Чвертко: 126].

В «литературе ужасов» «серебряного века» на-
блюдаются именно эти характерные признаки дефор-
мации реальности, которые вызывают эффект утраты 
самоидентификации, а также ценностных ориенти-
ров живущего здесь и сейчас человека. В крайних 
случаях подобное «развеществление» реальности по-
рождает тотальную неуверенность в надежности бы-
тия в целом, в масштабах космического мироздания, 
как следствие, вызывая атаки страха, вплоть до па-
нического ужаса. Эти состояния полной дезориента-
ции часто переживают герой произведений, они пе-
редаются и читателю. 

В психологии с понятием «страх» связаны три ос-
новные мучительные состояния человеческой психики: 

1. Страх. Состояние, обусловленное реальной 
или предполагаемой угрозой. Различается страх ре-
альный, предостерегающий от опасности, и страх не-
объяснимый – не имеющий под собой реальных, чув-
ственно осязаемых оснований.

2. Ужас. Состояние, порождаемое сильным стра-
хом. Оно способно повергнуть человека в оцепенение, 
дрожь, шок. Активная реакция человека при ужасе 
отсутствует, устранить источник страха он не в силах.

3. Паника. Состояние, представляющее крайнюю 
форму страха, но выражается оно не в оцепенении, 
а в том, что человеком начинают управлять его чув-
ства. Его действия при этом не подчинены никакой 
логике и часто вредят ему самому [Осипов].

Разнообразные виды страхов и формы ужаса, 
как и приступы паники, наблюдаются в прозе писа-
телей «серебряного века». 

Говоря о феномене ужасного в литературе «се-
ребряного века», следует коснуться творчества 
М.П. Арцыбашева (1878–1927). По замечанию кри-
тика М.Н. Николаева, писатель включает в свои 
произведения мотив насилия, а в «насилии он ви-
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дит, в первую очередь, ужас» [Николаев]. Насилие 
и вызывает искажение реальности, делая совер-
шенно невозможное и нереально ужасное – воз-
можным и даже обыденным. Так и называется один 
из наиболее показательных рассказов писателя – 
«Ужас» (1905). Источников ужасного здесь два: пер-
вый – сам человек как существо биологического 
порядка и раб своих чудовищных страстей; второй – 
социальная система, в рамках которой он сформи-
рован и существует.

Секс и насилие – главные страсти, и в изображе-
нии писателя они неразрывны. Антропологическая 
концепция определяется биологическим детерминиз-
мом и выражена в афоризме писателя: «Человек мер-
зок по природе своей, и вы разочаруетесь, если бу-
дете ждать от него чего-то хорошего» [Гришин: 12].

В литературном творчестве это порождает обшир-
ную галерею персонажей, способных на «все, чем 
только богата копилка человеческих мерзостей… все 
ужасное и непристойное...» [Гришин: 6].

Подобный биологический детерминизм выражен 
уже в первом романе «Санин» (1907), проходя затем 
через все творчество М.П. Арцыбашева. Это прида-
ло скандальный характер личности и творчеству пи-
сателя, что повлияло на судьбу его наследия. 

Тяга к насилию и жестокости априори присуща че-
ловеку, толкает его на чудовищные поступки и созда-
ет извечный ужас человеческого бытия. Эта концеп-
ция определяет сюжет уже первых рассказов писателя 
начала ХХ века: «Паша Туманов» и «Из подвала». Ге-
рои обоих совершают зверское хладнокровное убий-
ство. Жертвы виновны, но вина и «наказание» здесь 
неравноценны. Убивают же не ради справедливости, 
а чтобы удовлетворить тягу к пролитию крови, к на-
силию. Ужас перед жизнью испытал и сам писатель, 
который уже в шестнадцать лет пытался совершить 
суицид, а в течение всей жизни испытывал депрессив-
ные состояния, что ускорило его ранний уход из жиз-
ни. Тема самоубийства постоянна и в прозе М.П. Ар-
цыбашева. 

Если человек по природе ужасен, то в этом 
ему не уступает и социум. У М.П. Арцыбашева, 
как и у Ф.К. Сологуба, Л.Н. Андреева, присут-
ствует пугающий образ массы, толпы. В отличие 
от Ф.К. Сологуба, он своей толпы не боится, одна-
ко тоже показывает, что толпа не равна сумме голов, 
что при плотном скоплении пробуждаются «первич-
ные» биологические инстинкты – убивать, резать, 
проливать кровь. Однако в повести «Ужас» (1905) 
агрессия толпы имеет другое направление, чем 
у Ф.К. Сологуба в рассказе «В толпе», где масса 
и была источником социальной и биологической 
агрессии. Здесь же толпа выступает как вершитель 
правосудия, ищет правды и справедливого обвине-
ния и наказания убийц. Но в обоих случаях толпа 

способна и стать орудием уничтожения. У Ф.К. Со-
логуба ее действия более мистифицированы: она 
стала орудием дьявольских сил, появляется при-
зрачный образ рыжего дьявола, одержимая им тол-
па убивает просто из потребности сладострастно 
убить ни в чем не повинных, даже малых детей. 
У М.П. Арцыбашева в толпе тоже пробудилась не-
нависть и агрессия, что привело к зверской распра-
ве над убийцами. Но как только раздались первые 
залпы вызванных войск, смелость покидают вос-
ставших за справедливость. Образ толпы и финал 
рассказа «Ужас» навеяны событиями массового рас-
стрела в Кровавое воскресенье.

В повести «Ужас» показан разгул чудовищного, 
немыслимого биологически детерминированного 
насилия. Как могли трое представителей власти 
совершить групповое насилие над учительницей 
местной школы – Ниночкой? Под влиянием алко-
голя в мужчинах проснулась сексуальная агрес-
сия, которая оказалась сильнее чести, гуманности, 
страха наказания. Только на изломе этой страшной 
ночи к ним стал возвращаться разум, а вместе с тем 
и страх возмездия. Боясь, что жертва не замолчит, 
они ее убивают, инициатором является становой – 
главный представитель власти и правосудия: «А!.. – 
пронзительно крикнула Ниночка, вырвав рот из-под 
руки станового, и вдруг его лицо исказилось страш-
ной животной злобой. С беспощадной уверенной 
силой он схватил ее за лицо и страшно сжал, ском-
кал, так, что слюна и кровь облепили его пальцы. 
С секунду они смотрели друг другу в глаза, в упор, 
как бы сливаясь в один острый взгляд, и страшен 
был этот взгляд и нечеловечен…» [Арцыбашев].

Понятия чести и совести, законности и правопо-
рядка в этой социальной реальности отсутствуют: 
«Ну, поиграли с девочкой… пьяны были… На нашем 
месте и всякий то же самое сделал бы… Что, мы ей 
смерти хотели, что ли?..» [Арцыбашев].

Изощренно, имея немалый опыт расследования 
криминальных преступлений, они измышляют и спо-
соб заставить замолчать свою жертву, и свое алиби, 
то есть и социальная первопричина ужаса бытия по-
казана М.П. Арцыбашевым ярко и убедительно. И вот 
конечный результат и следствие разгула биологиче-
ских инстинктов у озверевших преступников: они рас-
терзаны толпой, а вызванные вооруженные войска, за-
щищая власть и силу, расстреливают толпу: «В сарае, 
при волости, на помосте лежали рядами неподвижно 
мертвые люди и смотрели вверх остановившимися 
навсегда белыми глазами, в которых тускло блестел 
вопрошающий и безысходный ужас» [Арцыбашев].

Тема страха и ужаса проходит через весь текст 
рассказа, как бы прошивая его кровавой нитью. Лек-
сема «ужас» вынесена в сильную заглавную позицию 
текста, а также стала его последним словом: «вопро-
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шающий и безысходный ужас». Началом темы ужа-
са стало групповое насилие над юной девочкой и ее 
убийство. Финалом – массовый расстрел толпы наро-
да. Особенность поэтики рассказа М.П. Арцыбаше-
ва – детерминированная последовательность причи-
ны и следствий: насилие – убийство. В финале смерть 
и ужас соединяются в ужасе массовой насильствен-
ной смерти. Убита жертва насилия, растерзаны убий-
цы, расстреляна толпа. 

Итак, в прозе М.П. Арцыбашева можно наблюдать 
детерминизм двоякого рода: биологический – непре-
одолимая природная тяга к насилию и сладостраст-
ному зверству; социальный – смертоносная агрессия 
массы, толпы и убийство себе подобных покорны-
ми исполнителями приказов власть имеющих (каза-
ки, солдаты, расстрелявшие людей). Это вызывает 
страх как у героев произведения, так и у читателей 
и порождает совершенно особый феномен ужасного 
в образе «страшного мира». 

Рассмотрим мотивы страха и ужаса в прозе 
Ф.К. Сологуба на примере новеллы «В толпе» (1907). 
Нарастание мотива страха происходит на протяжении 
всего развития сюжета, от экспозиции до развязки, за-
вершаясь в финале всплеском высшего накала ужаса 
и начавшейся в толпе паники, ибо наступает тоталь-
ная смерть, приближение и присутствие которой ощу-
щали герои- дети на протяжении всей этой ужасной 
ночи. Мотив страха переходит в мотив беспредельно-
го ужаса и всеобщей неизбежной гибели, тему смерти, 
которая постигла всех четверых детей. Для Ф.К. Со-
логуба, и в этом особенность его катастрофическо-
го мировосприятия, ужасна как жизнь, так и смерть. 
В этом смысле он относится к мрачнейшим писате-
лям всех времен, а не только своей трагической эпохи. 
Смерть невидимо и бесшумно сопровождает страш-
ную и бессмысленную, грубо телесную жизнь. Меж-
ду «этим» и «тем» миром появляется щель, зазор. От-
туда приходит Смерть, предупредив свое появление 
отвратительными образами исказившейся телесно-
сти. Инфернальные образы появляются и в рассказе 
«В толпе», где инобытие вторгается в ужасное бытие 
и начинает его уничтожать. И неизвестно, что страш-
нее, – жизнь, когда все видишь и чувствуешь, но ниче-
го не можешь изменить или смерть, когда уже ничего 
не чувствуешь. В мироощущении Ф.К. Сологуба нет 
религиозного спасительного компонента, нет понятия 
загробной жизни, нет духовной жизни. Жизнь омерзи-
тельна, хотя старается казаться другой. Так же омер-
зительны люди, которые страшны своей жестокой 
непредсказуемостью, неудержимой тягой к насилию, 
духовному распаду, моральной грязи. Как следствие, 
в поэтике произведений Ф.К. Сологуба превалиру-
ют образы распада и разрушения. В рассказе «В тол-
пе» есть внешний и внутренний сюжет. Внешний: 
движение в толпе, вместе с толпой, которое героя-

ми уже не регулируется. Внутренний: передан поток 
сознания зажатых и гибнущих в толпе детей. Внеш-
ний сюжет – от предчувствия приближения смерти 
до ее явления в действии, сначала для других. В фи-
нале мальчик стряхивает со своих рук двух уже мерт-
вых сестер. Наступила и его смерть: Леша еще слы-
шал, как по нем бежали, дробно переступая по спине. 
Тяжко во всем теле отдавались свирепые удары дья-
вольских ног. Смерть [Сологуб: 283].

Каждый писатель возводит здание своего «страш-
ного мира» из отдельных персональных «кирпичи-
ков». Модель включает в себя сюжетные ситуации, 
различные в каждом отдельном случае, но имеющие 
сходную эмоциональную окрашенность, общую ав-
торскую интенцию – они ужасны и вызывают от-
вращение к изображаемому и сомнение в разумно-
сти мироустройства в целом. Это можно наблюдать 
и в поэтике рассказов Л.Н Андреева: чудовищны кар-
тины войны в рассказе «Красный смех» (1904), по-
жирания трупа в рассказе «Стена» (1901). Ужасно 
основное сюжетное событие – насилие – в расска-
зе «Бездна» (1901). При разном сюжетном содержа-
нии все это – картины деструкции, энтропии мира, 
его распада материального и духовного. Такой образ 
мира характерен для модернистской эстетики. В од-
ном из последних исследований данной проблемы 
В.М. Мескин определяет приметы модернистской по-
этики в отечественной литературе указанного пери-
ода. Первоисточником неуклонного распада ученый 
считает реальный мир, с его социальными катастро-
фами и новыми научными открытиями, разрушаю-
щими представление о надежности и стабильности 
мироустройства как такового. Наиболее характерной 
чертой эпохи XIX–XX веков в целом он называет про-
цесс «разрушения»: «...характерной особенностью на-
ступившего века стало разрушение многих представ-
лений о материальных и идеальных сущностях мира, 
о возможных связях между ними. Разрушение пред-
ставляется следствием какого-то скрытого метазако-
на XX столетия, который повлиял и на жизнь, и на ис-
кусство» [Мескин: 6].

Модель «страшного мира» в прозе Л.Н. Андреева 
демонстрирует общие деструктивные тенденции эпо-
хи. Однако в структуре модели есть и особые автор-
ские включения, это образы-символы. Символическое 
изображение бытия сочетается в творчестве Л.Н. Ан-
дреева с перверсированным. Задолго до появления 
рассказа Ж.П. Сартра в 1939 году, он пишет свой с та-
ким же названием – «Стена» (1901). Экзистенциа-
листская концепция бытия, проблема смерти постав-
лена Сартром на философском уровне, но истоки ее 
обнаруживаются в рассказе Л.Н. Анд реева. В обоих 
случаях присутствует образ несвободы – стены, отго-
родившей людей от обычного мира. У Л.Н. Андреева 
символичен как образ толпы прокаженных, так и сте-
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ны, которая не выпускает их в обычную жизнь, отго-
раживая от нее, помещая в условия вымороченного 
«страшного» бытия. 

Другим образом-символом у Л.Н. Андреева явля-
ется «бездна». Символ указывает на биологическую 
телесность, неподвластную силам разума, на шеве-
лящийся хаос в глубине космоса бытия. «Бездна» 
символизирует непознаваемую пугающую глубину 
человеческой психики, необоримую силу его живот-
ных физиологических инстинктов. Символ вынесен 
в сильную позицию в заглавии рассказа, принесше-
го писателю скандальную известность, – «Бездна». 

Символы «стены» и «бездны» – ключевые в мо-
дели «страшного мира» Леонида Андреева. Они вы-
разились как в «катастрофическом» мироощущении 
писателя, так и в поэтике его произведений. К ним 
добавляется символический образ огромной худо-
жественной силы – образ «Красного смеха» в одно-
именном рассказе. Яркая самобытность символики 
Л.Н. Андреева в том, в частности, что в ней зашиф-
рованы понятия и образы не только мира живых, 
но и мира уже ушедших, бытия в целом. А также – 
космических сил, иррациональных и метафизиче-
ски непознаваемых. 

Жизнь социальная всегда изображена у Л.Н. Ан-
дреева сквозь призму мистического и иррациональ-
но-необъяснимого ужаса как общей категории бытия, 
в поэтике текста находящей выражение в образах-сим-
волах: бездна, стена, красный смех (кровавый смех).

В современных научных исследованиях встре-
чаются попытки создать типологию ужасного. Так, 
А.А. Гришин в своей диссертации выделяет три типа 
ужасного:

1. Ужас смерти.
2. Ужас перед реальностью, переставшей быть 

понятной.
3. Ужас перед тайной бытия [Гришин: 12].
Понятия «страх» и «ужас» не совсем совпадают 

в своем лексическом значении, но оба приближены 
к понятию «смерть». Лексема «ужас» традицион-
но обозначает предельно эмоциональное состояние 
отрицательного характера. Все, что определяется 
как «ужасное», представляет собой иррациональ-
ную и враждебную силу, с которой человек, чтобы 
продолжить свою жизнь, пытается совладать и спра-
виться. Но такой же иррациональной силой является 
сила смерти. Вот почему эти два понятия нераздели-
мы. Л.Н. Андреев помещает их в самый центр сво-
ей модели «ужасного мира». Как в обычном физиче-
ском реальном мире, так и в мире художественном 
эмоция ужаса сопровождает известие о смерти, кар-
тину смерти. В пространстве художественного тек-
ста эта эмоция также сопровождает картину смерти. 
Таким образом, можно выделить единую главную 
функцию «страшного» или «ужасного» мира»: это 

способ выявления метафизической картины смерти. 
С понятием «ужас» связаны исключительно разру-
шительные эмоции. Ужас – реакция на процесс де-
струкции, разрушения, составляющий суть смерти. 

Ярким примером является первый фрагмент в рас-
сказе «Красный смех». События Русско-японской во-
йны переведены писателем в общефилософский план 
устройства бытия и места и роли в нем человека, пре-
делов его возможностей в понимании и изменении 
происходящего. Уже эпиграф к первой части расска-
за передает атмосферу ужасного: «безумие и ужас…». 
Ощущается приближение тотального уничтожения, 
присутствуют мотивы апокалипсиса. Полубезумной 
толпой бредут по страшной знойной пустыне воо-
руженные люди, потеряв представление о том, кто 
их ведет, куда они идут и с какой целью. Ужас суще-
ствования показан еще до начала военных событий. 
Во-первых, это связано с особым состоянием земной 
атмосферы, вдруг ставшей совершенно чужой и не-
пригодной для существования человека. Начавший-
ся апокалипсис выражен через стихию огня: страш-
ный зной, раскаленное солнце. Смертельным врагом 
человека, идущего убивать себе подобных и погиб-
нуть в муках самому, выступает при этом животворя-
щий источник жизни, переставший им быть, – солн-
це, превратившееся в раскаленный шар: «Стоял зной. 
Не знаю, сколько было градусов: сорок, пятьдесят 
или больше; знаю только, что он был непрерывен, 
безнадежно-ровен и глубок. Солнце было так огром-
но, так огненно и страшно, как будто земля прибли-
зилась к нему и скоро сгорит в этом беспощадном 
огне» [Андреев].

Во-вторых, ужас связан с состоянием человека – 
как физическим, так и душевным, которое невыноси-
мо и несовместимо с жизнью. Это поясняет повество-
ватель на собственном примере. Выбравшись из толпы 
солдат, он отходит в сторону, долго сидит на камне, 
и со стороны ему становится заметно, что есть какая-
то страшная сила, управляющая этими обезумевшими 
людьми. Это сила определена им как «красный смех». 
Она связана с понятием смерти: «И тут впервые я по-
чувствовал это. Я ясно увидел, что эти люди, молча-
ливо шагающие в солнечном блеске, омертвевшие 
от усталости и зноя, качающиеся и падающие, что это 
безумные. Они не знают, куда они идут, они не знают, 
зачем это солнце, они ничего не знают. У них не голова 
на плечах, а странные и страшные шары» [Андреев].

Только после того, как атмосфера смерти и «расче-
ловечивания» состоялась, созданы достаточные усло-
вия для начала военных действий. Вот первый голос 
и первый вестник войны. Применен прием олицетво-
рения, что придает характер мистического ужаса про-
исходящему – граната действует как живое существо, 
радостно готовящееся к уничтожению всего живого: 
«…слева, на вершине, бухает выстрел и за ним немед-
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ленно, как эхо, два других. Где-то над головою, с ра-
достным, многоголосым визгом, криком и воем про-
носится граната» [Андреев].

Неизвестно, кем создана страшная ситуация на-
чавшегося тотального уничтожения жизни, кем она 
управляется. Термин экзистенциалистской филосо-
фии – «враждебный аноним» – здесь как нельзя бо-
лее уместен, и это ощущение усиливает состояние 
ужаса. Затем будет рассказ об эпизодах войны, пока-
занной как неуклонное уничтожение одних людей – 
другими, утрата человеческого облика в прямом фи-
зическом и переносном – нравственном и духовном 
смысле. Таким образом, основная функция образа 
«страшного мира» в прозе Л.Н. Андреева – сказать 
страшную правду о законах бытия: 

Во-первых, это страшная правда о жизни: смерть 
и жизнь – равноценные непостижимые разумом мета-
физические понятия, которые находятся в мире в не-
расчленимом единстве («Красный смех»).

Во-вторых, это страшная правда о человеке, ко-
торый открыт всем физиологическим природным 
разрушительным инстинктам и порывам, – насилие, 
каннибализм как формы деструкции биологической 
и духовной («Бездна», «Стена»). 

Как следствие, картина мира и человека в творче-
стве Л.Н. Андреева определяется двумя этими марке-
рами: страшный мир, в котором господствует смерть, 
и живущий в страшном мире страшный человек, ко-
торый не может управлять своими природными по-
рывами и открыт не для добра, как учит религия, 
а исключительно для уничтожения себе подобных.

В данной работе исследована модель «страшного 
мира» в прозе «серебряного века» на примере образ-
цов прозы трех писателей: М.П. Арцыбашева, Ф.К. Со-
логуба, Л.Н. Андреева. Как можно заключить, писа-
тели «серебряного века» действительно делают страх 
и ужас постоянно звучащим сюжетообразующим мо-
тивом. Однако звучание это разное, и так же различ-
на образная система, поэтика того или иного произ-
ведения. То есть этот постоянный для литературного 
процесса рубежа веков мотив звучит в неповторимой 
персональной тональности. Таким образом, звучание 
мотива страха является художественной характери-
стикой текста, определяет как доминанту его поэтики, 
так и мировидение, и мироощущение создателя тек-
ста. В основе модели мира и личности человека в та-
ких произведениях лежит принцип перверсивности 
и искажения жизненных ценностей. Когда жизнь и че-
ловек раскрывают свою внутреннюю суть – она не-
выразимо страшна: любящий муж – сладострастный 
убийца, следственная группа – сексуальные маньяки, 
люди в толпе – дьяволы. Постоянно присутствие ин-
фернальных образов, воплощающих метафизический 
ужас человеческого существования и смерти: Недо-
тыкомки и дьяволы в произведениях Ф.К. Сологуба, 

«Красного смеха» в рассказе Л.Н. Андреева. Присут-
ствует телесность как особый прием поэтики жестоко-
сти. Сладострастное насилие определяет сюжет про-
изведений Ф.К. Сологуба и Л.Н. Андреева Но более 
всего принцип жестокой телесности выражен в рас-
сказе М.П. Арцыбашева «Ужас».

Образ «страшного мира» как особый тип мироу-
стройства, возникший в указанное время, чреватое 
революционными военными событиями и в мире 
в целом, и в России в частности, связан с понятием 
деструкции, энтропии. В художественном простран-
стве текста находит выражение катастрофическое, 
кризисное разрушение биологических, природных, 
механических форм реального мира, придающее 
гротескные, пугающие формы художественным об-
разам в поэтике данных произведений.
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Споры 1920-х гг. вокруг сказки важны для изуче-
ния творчества Платонова и его пути к детской 
литературе. Детям посвящены одни из ранних 

произведений писателя – «Сережка»1, рассказ «Стран-
ники»2; Платонов писал статьи о новой школе, жизни 
детей3, детском театре [Антонова: 649–650].

К поэтике сказки Платонов обратился в ранний пе-
риод творчества. К этому жанру можно отнести про-
изведение «Ерик» 1921 г., в котором отражается об-
рушение старой культуры и ставится цель – строить 
«новый мир». В отзыве на сборник прозы, отправлен-
ный Платоновым в Госиздат в 1921 г., «Ерику» была 
дана такая характеристика: «Сказка написана живо. 
Язык и стиль хороши»4.

На страницах записной книжки за 1921 г. Плато-
нов делает набросок аллегорической сказки «Вера, 
Знание и Сомнение». В сказке Платонов вновь отра-
жает, как рушатся вековые устои; красноречиво опи-
сано движение в духовной жизни страны – вместо 
веры в Бога людям после революции давалось лишь 
сухое знание. Действительно, одна из главных за-
дач государства заключалась в том, чтобы просве-
тить массы. Так, в журнале «На путях к новой школе» 
в статье Н.К. Крупской было сказано: «…Советская 
власть – единственная власть, которая поможет на-
родным массам подняться к светлой жизни, поло-
жить конец всякой эксплоатации и нищете; мы знаем, 
что путь этот не легок, что массы еще недостаточно 
вооружены знанием, чтобы стать настоящими хозяе-
вами жизни»5 (курсив наш. – А. К.; орфография ори-
гинала сохранена).

Дискуссия 1920-х гг. о сказке была, по всей ви-
димости, известна Платонову. В 1926 г. он переезжа-
ет из Воронежа в Москву на работу в ЦК Всеработ-
землес. Вместе с Платоновым в Москву перебралась 
его семья – жена Мария Александровна и сын Пла-
тон, которому в 1926 г. было уже почти четыре года. 
Так как в семье рос маленький ребенок, естественно, 
что супруги Платоновы интересовались тем, какие 
издаются детские журналы, что выходит из детских 
книг. В письме от 8 декабря 1926 г., отправленном 
вторым по приезде в Тамбов, куда Платонов уехал 
работать, говорится: «Обними моего мужичка и купи 
ему сказку»6. Судя по всему, сыну Платонова уже чи-
тали небольшие произведения для детей, и примеча-
тельно, что писатель упомянул о сказке сразу после 
отъезда из столицы.

Сохранились сведения, что уже по возвращении 
из Тамбова, в московский период жизни, Платонов 
общался с писателями, перу которых принадлежа-
ли детские произведения. Ими были А.В. Кожев-
ников и Ф. Каманин – авторы, не могущие не знать 
о тенденциях в детской литературе. В 1981 г. журнал 
«Новый мир» опубликовал главы из книги Камани-
на «Литературные встречи», и автор в них описывал 

первое знакомство с Платоновым в доме Кожевни-
кова в 1927 г.7 Сам Каманин в начале 1927 г. опубли-
ковался в 1-м номере «Дружных ребят» с рассказом 
«Писаки»8, а в № 21 этого журнала было анонсиро-
вано издание рассказа А.В. Кожевникова «Лопаре-
нок Олеса». 

Соприкосновение Платонова со средой, в которой 
были детские писатели, могло отразиться на его даль-
нейшем творческом пути – в его обращении к дет-
ской литературе в 1930-х гг. Дружбу с Кожевниковым 
он продолжал в дальнейшем, в частности Платонов 
пытался опубликоваться в 1936 г. в журнале «Кол-
хозные ребята», редактором которого был этот автор. 

После Октябрьской революции 1917 г. воспитание 
детей было особой задачей. Им стремились привить 
новую культуру и мировоззрение с самых ранних лет. 
Дискуссия о сказке в детском чтении стала одним 
из ярких отражений того, как шел процесс разрыва 
с традицией. И.Н. Арзамасцева в своей монографии 
«Век ребенка» делится воспоминаниями И.И. Халту-
рина, утверждавшего, что старой детской литературе 
нечего было сказать новому читателю. Подмена чи-
тателя стала одним из важнейших факторов в лите-
ратурном процессе: «В дискуссиях 20-х гг. о сказках, 
вымысле, “веселой” книжке вопрос о новом читате-
ле был ключевым» [Арзамасцева: 85].

Одной из причин нападок на сказку в детском 
чтении была антирелигиозная пропаганда. В совет-
ском государстве правильным считался материали-
стический взгляд на мир – это было отражено Пла-
тоновым в «Вере, Знании и Сомнении». Крупская 
писала: «Советской власти нет надобности дура-
чить широкие массы, она хочет их духовного осво-
бождения… вопрос об антирелигиозной пропаганде 
для нее – вопрос ударный, неотложный. <…> …Яв-
ственно слышны аккорды настраиваемых на мисти-
цизм струн»9 (курсив наш. – А. К.).

Волшебную сказку критиковали за то, что она 
может заронять зерна мистицизма, искажать пред-
ставления детей о реальности. Другой идеологиче-
ской составляющей дискуссии было то, что сказка 
показывает модели буржуазных отношений – недо-
пустимым оказывалось изображение благополучия 
побежденных классов, монархической формы прав-
ления. В статье 1926 г. «Об учебнике и детской книге 
I ступени» Крупская, осуждая народную волшебную 
сказку, выносила такое замечание: «…народные сказ-
ки обыкновенно отражают прошлое, сейчас жизнь 
во многом переменилась, а сказка уже отражает не те-
перешнее время, а прошлое время. …В сказке… ча-
сто героем выступает мелкий собственник, надува-
ющий эгоист»10.

Об опасности старой, в том числе народной, сказки 
в детском чтении ранее заговорила Э. Яновская в кни-
ге «Сказка как фактор классового воспитания» 1923 г. 
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В ней автор обращает внимание на то, что в подавляю-
щем большинстве случаев их содержание противоре-
чит коммунистической идеологии11. На эту книгу в 1-м 
номере журнала «На путях к новой школе» 1924 г. 
была напечатана одобрительная рецензия Э. Стан-
чинской, предлагавшей заменить сказки на простые, 
реальные рассказы о жизни и природе, а в перспекти-
ве – создать новую сказку, которая будет идти в ногу 
с эпохой и сыграет роль в том, чтобы воспитывать ре-
бенка в согласии с идеалами Октября12.

Однако редакция журнала сопроводила рецензию 
примечанием, и с него в 1924 г. была открыта дискус-
сия о сказке в детском чтении на страницах журна-
ла. В нем отмечалось, что вряд ли можно заменить 
сказку упрощенными рассказами: «Народная сказка 
должна войти в детскую литературу, ее не заменить 
рассказами про волчат, лисят и пр. Народная сказка… 
носит социальный характер. …Она учит ребят смо-
треть, видеть жизнь».

1920-е гг. в истории России являлись временем, 
когда миллионы детей были без крыши над головой, 
занимались криминалом, голодали. В статье из 4-го 
номера «На путях к новой школе» за 1924 г. было 
опубликовано исследование «Литературные вкусы 
беспризорных» Григорьевой13, в котором рассказыва-
лось об эксперименте, проведенном с беспризорны-
ми детьми. В ночлежном доме читали вслух разные 
произведения, расспрашивая, что нравится детям, 
а что нет; маленькие герои рассказывали о своих 
вкусах и литературных пристрастиях. Большое ме-
сто в них, как оказалось, занимала сказка. Особенно 
детям нравился ее фантастический элемент, вопло-
щенный, например, в народной демонологии, эстети-
ка ужасного, волшебные приключения героев. В ходе 
эксперимента детям прочитали сказки «Крокодил» 
Чуковского, «Папа Пряник» Вагнера, «Генерала Топ-
тыгина» Некрасова из цикла «Стихотворения, посвя-
щенные русским детям».

Неоднозначная статья Григорьевой в общем смыс-
ле проводила связь между неблагополучием беспри-
зорников и их литературными вкусами, что в свою 
очередь могло подрывать авторитет сказки как жан-
ра в детской литературе. Сразу после статьи был 
опубликован комментарий Крупской. Она считала, 
что вместо сказок лучше рассказать о жизни в Аме-
рике, подвести детей к мысли о том, как они мог-
ли бы изменить свое положение. И так резюмиро-
вала свою позицию: не стоит детям читать сказки 
вроде «Крокодила» Чуковского или «Папы Пряни-
ка» Вагнера.

Шаги к новой детской литературе делались на про-
тяжении всех 1920-х гг., и одной из основных целей 
было пустить ее в русло идеологии. Так, в № 7–8 жур-
нала «На путях к новой школе» за 1924 г. была опу-
бликована обзорная статья писательницы А.Г. Крав-

ченко14, посвященная недавно вышедшим в СССР 
детским книгам.

Автор отмечает, что новой литературы, которая 
могла бы соответствовать установкам коммунисти-
ческой педагогики, еще слишком мало. Тем не менее 
Кравченко приводит некоторые из новых изданий. 
Книги для детей 3–7 лет, приведенные Кравченко 
в статье, практически лишены идеологического ком-
понента, они отличаются простотой сюжетов и сти-
ля. Например, автор приводит волшебную сказку 
Н. Огнева «Яшка из кармашка» 1924 г., ориентиро-
ванную на народную поэтику, однако в ней все же 
прослеживается важная идея труда. В список вклю-
чен В. Бианки со сказками о животных – «Чьи это 
ноги?», «Чей нос лучше?», «Первая охота». Сказки 
и рассказы о животных приветствовались: они отве-
чали идеям советской педагогики, потому что име-
ли познавательное, прикладное содержание и были 
нейтральны.

Во второй группе детских произведений уже по-
являются другие издания, и они «приближают детей 
к пониманию окружающего». В книгах из этого бло-
ка детям даются первые представления о таких по-
нятиях, как «коммуна», «коллектив». Произведения 
более старшей группы, для детей 10–12 лет, уже зна-
комят ребенка с идеологией, революционной и воен-
ной проблематикой 1917–1920 гг. 

В 1920-е гг. вводилась производственная темати-
ка в литературу для детей, и авторы могли воплощать 
эту тему в жанре сказки. Одним из детских писате-
лей, создававших такие произведения, был П. Орло-
вец. Его перу принадлежат «Сказка о Леве – грызунов 
победителе (Доброхим)», «Сказка про дедушку Уголь-
ка и доброго молодца Бумажного Клочка», выпущен-
ные в 1925 г. Его производственные сказки нередко 
критиковались за поверхностность, например в статье 
А. Киреенко «Опыт обзора детской производственной 
литературы за 1924/25 гг.»15, опубликованной в № 5–6 
журнала «На путях к новой школе», и, видимо, не слу-
чайно. Производственную тематику он воплощал явно 
нереалистично, в его сказках проглядывала литерату-
ра прошлого: так, «Сказка о Леве» написана тем же 
размером, что и «Сказка о царе Салтане».

О проникающей в детскую литературу производ-
ственной тематике знал и Платонов. Н.В. Корниен-
ко в монографии «Сказано русским языком… Анд-
рей Платонов и Михаил Шолохов: встречи в русской 
литературе» впервые уделила внимание дискуссии 
1920-х гг. о сказке [Корниенко 2003б: 71–77]. Иссле-
дователь отмечает, что образ новой детской литера-
туры писатель отразил в повести «Эфирный тракт», 
над которой работал в Тамбове (ноябрь 1926 г. – 2 ян-
варя 1927 г.). Так, сын Михаила Кирпичникова учит 
наизусть стихотворение: «Нам людей давить не жал-
ко: // Не знакома пионерам грусть»16. «В этих строках 
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«передан пафос “красных дьяволят” – главных геро-
ев советской детской литературы 1920-х гг.» [Корни-
енко 2003б: 75]. 

Четверостишие было взято из неоконченного сти-
хотворения «Про электричество» 1926–1927 гг.17 
В нем нет сказочной фантастики, и оно повествует 
о появлении маленького героя на электростанции – 
одна из освещаемых тем в детской литературе деся-
тилетия. Стихотворение, оставшееся в черновиках, 
показывает, что Платонов понимал, в каком русле 
идет развитие детской литературы и, возможно, уже 
в то время имел намерение обратиться к читателю-
ребенку в своем творчестве.

В статьях журнала «На путях к новой школе» на-
падки на сказку, особенно на сказку прошлого, ста-
новились общим местом, своеобразным топосом. 
Фантастика сказки, в основе которой лежит «вы-
мысел, недостойный доверия» [Пропп: 32], вызы-
вала осторожность у власти. Интересно отметить, 
что в 1928 г. вышла в свет монография В.Я. Проппа 
«Морфология волшебной сказки», когда дискуссия 
активно продолжалась.

Сказку стремились заменить на произведения, 
отражающие историю страны последних лет, могу-
щие реалистично воссоздать ее. Е. Руднева писала, 
что дети хотят читать о современной жизни во всех 
ее формах. «…Хочется, чтобы это было… захватыва-
юще-интересно и чтоб это было подлинно, верно»18. 

Дискуссия о сказке отвечала положениям поста-
новления ЦК РКП(б) «О политике партии в области 
художественной литературы» 1925 г.: «В классовом 
обществе нет и не может быть нейтрального искус-
ства…» Детская литература, так же как и взрослая, 
подвергалась серьезному пересмотру, и задавались 
пути к ее новому облику: «Если… есть безошибоч-
ные критерии общественно-политического содержа-
ния любого литературного произведения, то… еще 
нет таких… ответов на… вопросы… формы». 

Своеобразный итог дискуссии о сказке в журнале 
«На путях к новой школе» был подведен в статье «К 
вопросу об оценке детской книжки» 1927 г. Сказкам 
в ней отведено особое место, как старым, так и тем, 
которые только появятся. В волшебных сказках про-
должали видеть вред: они прививают веру в фан-
тастическое, мешают действительность с вымыс-
лом. Смягчало тон высказывания то, что призывали 
учиться у народной сказки ее приемам. Допуска-
лись сказки о животных. Движение было в сторо-
ну книги, реалистичной по наполнению, ориенти-
рованной на жизненный опыт, на действительность. 
О классовой проблематике говорилось, что «…мы 
однако отбрасываем целиком произведения… про-
поведующие монархизм, национальную вражду… 
<…> Неприемлема книга, пропитанная… господ-
ской моралью»19.

Одним из воплощений замыслов по созданию но-
вой реалистической литературы для детей был ос-
нованный в 1927 г. журнал «Дружные ребята». Из-
редка в нем публиковалась Крупская с небольшими 
заметками о собственном детстве, воспоминаниями 
о В.И. Ленине, их жизни в Шушенском, подполь-
ной деятельности. В 1930–1940-х гг., когда Плато-
нов обратится к детской литературе, он переработа-
ет свои рассказы «Бессмертие» и «Среди животных 
и растений» для этого журнала, который в 1933–
1937 гг. носил название «Колхозные ребята». Плато-
нов опубликует в журнале рассказы «Алтеркэ», «Же-
лезная старуха». 

В «Дружных ребятах» не печатали фантастику, в ос-
новном это были рассказы из жизни детей. Они ока-
зывались ярыми борцами против кулаков, тянулись 
к труду. Произведения посвящались храбрым поступ-
кам, как в рассказе «Метель» Б. Житкова в 14-м номе-
ре 1927 г. Некоторые из них могли быть посвящены 
перевоспитанным детям – бывшим беспризорникам, 
как в рассказе «Я, Шкалик и Филька» в 1-м номере 
за 1929 г. Особое место занимали рассказы о детстве 
до революции. В «Дружных ребятах» много печаталось 
публицистических работ: редакция включала статьи 
о революционерах, рабочих, забастовках. Было мно-
го статей с описанием разных стран, таких как Китай 
или Америка, выделялись страницы с практическими 
рубриками. В «Дружных ребятах» охотно печатали 
сказки о животных В. Бианки. В первый год существо-
вания журнала (1927) дети могли прочитать историю 
о мышонке Пике. 

Время 1920-х гг. можно назвать первым этапом, 
когда происходило становление теории новой детской 
литературы, и для ее создания ограничивали для чте-
ния старые произведения, сказку прошлого. Однако 
стоит отметить, что осторожное отношение к ней об-
наруживалось и прежде, в статьях К.Д. Ушинского. 
Несмотря на высокую оценку народной сказки в це-
лом, он писал, что «весьма мало русских сказок, ко-
торые годятся для детского чтения»20. 

В романе Платонова «Чевенгур», в той его части, 
которая была написана в 1927 г. [Корниенко 2019: 640–
670], существует интересный эпизод. Персонаж Сте-
пан Копенкин говорит: «В малолетстве меня к вере 
тоже не поп приучил, а бабушка сказкой о Николае-
чудотворце»21. Хотя в этой реплике подразумевается 
житие святителя, в контексте дискуссии о сказке, осто-
рожного отношения к ней высказывание приобретает 
особый оттенок. Для отражения характера Платонов 
показывает, как пламенного Копенкина формирова-
ли религиозные чувства. Однако писатель воссозда-
ет в своем романе начало той эпохи, когда крещеные 
люди становились против своей веры. В одном из мо-
ментов романа Копенкин в то же время входит в цер-
ковь на коне и просит убрать знамя с цитатой из Еван-
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гелия. Близость таких понятий, как «сказка» и «вера», 
не случайна у Платонова – похожая связь наблюдалась 
и у самих полемистов, видящих в сказке угрозу рели-
гиозного плана. Например, в газете «Читатель и писа-
тель» была опубликована статья-ответ членов ГУСа 
писателю М. Андрееву: «…сказка не должна быть 
реализмом… …Это вредно. Это вспахивает почву 
для религиозного мышления»22. Сам Платонов в этом 
романном месте мог иронизировать над логикой пе-
дагогической мысли по вопросу сказки, над логикой 
антирелигиозной пропаганды, а кроме того, установ-
кой на то, чтобы растить «реалиста».

Пути разрыва со старым укладом, выраженные, 
в частности, в борьбе со сказкой, не могли не при-
влечь внимание широкой общественности. Дискус-
сия имела место на страницах газеты «Читатель и пи-
сатель» за 1928 г. Началась она с заметки Н.Н. Ляшко, 
автора, входившего в группу «Кузница». Ляшко в ок-
тябре 1922 г. читал свой рассказ на вечере «Кузни-
цы» и Платонов лично познакомился с этим автором.

Ляшко сокрушенно отмечал, что сказку забыли, 
она ушла из поля зрения современных прозаиков23. 
Он, зная основные положения дискуссии о сказке, 
выступал с ее защитой. В заметке Ляшко говорил 
о своем опыте в создании сказок и обещал вернуть-
ся к этому жанру.

В газете «Читатель и писатель» дискуссия отли-
чалась большим диалогизмом и разнообразием мне-
ний, в отличие от журнала «На путях к новой шко-
ле», в котором едва ли не каждый автор сходился 
в том, что сказка отрицательно влияет на ребенка. 
В «Читателе и писателе» полемика в большей сте-
пени приобрела форму pro et contra и была более 
широкой: обсуждалась не только сказка в детском 
чтении, но и сказка как жанр, ее место в современ-
ной литературе, значение сказки для читателей-кре-
стьян, рабочих.

Сказка, как народная, так и авторская, подвергну-
тая нападкам, нашла многих защитников на страни-
цах газеты. Против доводов о том, что она оказывает 
вредное влияние на ребенка фантастическим элемен-
том, говорилось, что дитя способно критически отно-
сится к вымыслу, в том числе и сказочному24.

Известный ученый-фольклорист Ю.М. Соколов, 
опубликовавший в газете статью «Жизнь или смерть 
сказке?»25, назвал поход на нее недоразумением. 
Он считал, что сказка перспективна как жанр и не-
верно думать, что она выполнила свою историче-
скую миссию – некоторые из противников ее писа-
ли, что на определенном социальном этапе развития 
сказка нужна, но сейчас ей не может быть места. 
Соколов подчеркивал, что сказка понятна и близка 
массам, причем противоречие он усматривал в том, 
что в рабоче-крестьянском государстве роль сказки 
заметно и намеренно умаляется. 

Художники слова и читатели искренне пережи-
вали за будущее сказки, как народной, так и лите-
ратурной. Многие подчеркивали ее огромное вос-
питательное значение как жанра. Парадоксально, 
но именно в постановлении «О политике партии 
в области художественной литературы» 1925 г. гово-
рилось: «Партия… должна всячески бороться про-
тив легкомысленного… отношения к старому куль-
турному наследству».

Сказка была одним из тех наследий, которая вос-
соединяла человека с его прошлым, детством. Люди 
не могли представить, что в новой действительно-
сти она может не существовать для ребенка. Вероят-
но, такое мнение разделял и Платонов.

Н.В. Корниенко отмечает, что русская сказка пред-
ставляет собой константный элемент художествен-
ного мира «Чевенгура» [Корниенко 2003а: 965–966]. 
Символическую, духовную связь сказочного жан-
ра с детством можно увидеть в эпизоде из романа 
«Чевенгур», когда Александр Дванов в доме Захара 
Павловича вспоминает сказку о Пузыре, Соломин-
ке и Лапте: 

«Ночь шумела потоками… дождя; одно его (Алек-
сандра. – А. К.) утешало в этой… сырости погоды – 
воспоминания о сказке про пузырь, соломинку и ла-
поть, которые… втроем благополучно одолели такую 
же… непроходимую природу. 

– Он ведь пузырь, она… соломинка, и товарищ их – 
брошенный лапоть, а они дружно прошли по пашням 
и лужам, со счастием детства, с чувством личного по-
добия безвестному лаптю… У меня тоже есть товари-
щи – пузыри и соломинки, только я их зачем-то бро-
сил, я хуже лаптя…»26

Сказка о Пузыре, Соломинке и Лапте – одна из са-
мых известных сказок русского народа. Воспоми-
нания о ней в романе отсылают ко времени детства 
героя. Сюжет о ранних годах Александра Дванова 
имеет большое значение для произведения: герой 
на протяжении всего повествования тоскует по сво-
ему умершему отцу и желает вернуться к нему. 

В этом эпизоде Дванов думает о сказке перед сном, 
когда обычно их рассказывают детям: момент одно-
временно отсылает к традиционному обычаю укла-
дывания ребенка. Интересны и мысли Дванова о ге-
роях сказки. Сказано, что они преодолевают природу, 
хотя по известному сюжету все погибают – пузырь 
лопается, соломинка ломается под тяжестью лаптя, 
а сам лапоть падает в воду. Можно дать несколько 
трактовок этому эпизоду. Так, сказка могла быть из-
вестна Саше в другом варианте, причем на деле его 
может не существовать, – более счастливом, чем об-
щеизвестный сюжет: возможно, Платонов стремил-
ся подчеркнуть свойство фольклорных текстов жить 
разными жизнями. Объяснить эпизод можно и тем, 
что Дванов видит в сказочной компании их деятель-
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ную сторону души, их коллективность, и ему это 
важнее, чем финал сюжета. В зачине сказки гово-
рится: «Жили-были пузырь, соломина и лапоть; пош-
ли они в лес дрова рубить» (курсив наш. – А. К.). То, 
что герои отправились вместе в путь, подобно Двано-
ву и его товарищам – Копенкину, Соне Мандровой – 
подчеркивает их активный характер. Не случайно 
роман имеет подзаголовок «Путешествие с откры-
тым сердцем». 

Эпизод имеет большой смысл, потому что отчасти 
излагает судьбу персонажей. Александр считает себя 
«хуже лаптя». Как известно, отец Дванова утопился 
в озере Мутево, чтобы узнать тайну смерти. В фина-
ле романа Дванов уходит вслед за отцом – и топится 
в водах Мутева; Лапоть из сказки падает в воду и сво-
еобразным образом погибает. 

Сказка становится не только сжатой формулой 
пути Дванова. Герой рассматривает ее как символ на-
родной мудрости – не случайно он сравнивает себя 
с ее героями, перенося ее сюжет на свою жизнь. Не 
случайно и упоминание о «счастии детства» – том 
счастии быть рядом с отцом, которое преследует Два-
нова на протяжении всего романа. Кроме того, сказ-
ка близка для героя – сына рыбака, человека, вышед-
шего из крестьянской среды. Эпизод явно говорит 
о герое больше, чем высказано в тексте: воспоми-
нания о детстве – источник духовных сил, и детство 
характеризуется как время, в которое герои узнава-
ли сокровенное. Сама сказка становится дополнени-
ем к образу героя, говорит о той культуре, которую 
он наследовал.

В заключение можно сделать следующие выводы. 
Платонов активно интересовался процессами, проис-
ходящими в литературе 1920-х гг., не обходил он вни-
манием и литературу для детей. Писатель знал о дис-
куссии о сказке в детском чтении, что подтверждают 
факты биографии и главное – художественные про-
изведения, в частности стихотворение «Про электри-
чество» и отрывок из «Эфирного тракта», играющий 
большую роль в контексте целого произведения, по-
казывая пути воспитания нового человека – ребен-
ка, будущего строителя коммунизма. Позиция Пла-
тонова по дискуссии о сказке может быть определена 
через его творчество. По всей вероятности, писатель 
тяжело переживал разрыв со старой культурой, с ее 
основами и не мог принять этих перемен. Для писа-
теля сказка оставалась одним из необходимых компо-
нентов детства, одним из его символов. 
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Тема, заявленная в названии статьи, – большая 
и непреодолимая с точки зрения ее раскрытия. 
Практически никто из исследователей не ос-

ветил ее полностью, так как она претендует на эн-
циклопедический формат, постоянно перерабатыва-
емый и дополняемый. Текст «Мастера и Маргариты» 
впитал много аллюзий и реминисценций, насыщен 
сценами, заимствованными из жизненного и литера-
турного опыта писателя. Поэтому произведения, ко-
торые мы предлагаем в качестве дополнительных ис-
точников, лишь помогают осознать тот титанический 
труд, который проделал художник за более чем деся-
тилетний период создания романа.

Один из таких источников массовых сцен свя-
зан со «светом мертвой головы» (так назвал один 
из мотивов творчества М.А. Булгакова Е.А. Ябло-
ков [Яблоков]). Образ отрезанной или оторванной го-
ловы постоянно присутствует на страницах романа. 
Это не только отрезанная и пропавшая голова Берли-
оза, призрак которой блуждает по страницам произве-
дения, но и голова конферансье Жоржа Бенгальского, 
оторванная и «нахлобученная на шею»; это потеряв-
ший голову граф Роберт, «любовник королевы, отра-
вивший свою жену», – «безголовый с оторванною ру-
кою скелет» (глава «Великий бал у сатаны»). 

Мы не будем касаться всех значений мотива де-
капитации, поскольку этот ракурс выходит далеко 
за рамки нашего исследования. Но на одно из зна-
чений обратим внимание сразу. Оно связано с дея-
тельностью сыскного отдела полиции – уголовного 
отдела, чье название этимологически восходит к са-
мой важной части человеческого тела – голове. В рус-
ской дореволюционной литературе сложился целый 
бульварный жанр «уголовного романа», с течением 
времени изменивший название на «детективный ро-
ман». Русская публика очень любила «уголовный 
роман», и Булгаков, как в свое время Ф.М. Достоев-
ский, не преминул воспользоваться уголовной фабу-
лой, приносившей произведениям неизменный успех.

Одним из мастеров уголовного романа в дорево-
люционной России считался забытый сегодняшним 
читателем детективов прозаик А.Н. Цеханович (1862–
1896), умерший довольно рано, но и после смерти 
некоторое время пользовавшийся интересом у мас-
сового читателя. Картины жестоких убийств, мор-
гов, психиатрических клиник в романах Цехановича, 
одни названия которых заставляли читателя содрог-
нуться («Выходец из могилы», «Темный Петербург», 
«Невеста-вакханка (Кровавый туз)», «Страшное дело» 
и другие), – все это не могло не привлечь Булгакова, 
по профессии врача, связанного с криминальной ме-
дициной. Среди романов, написанных Цехановичем, 
обращает на себя внимание один – «Тайна угрюмого 
дома». Он особым образом связан с мотивом «мерт-
вой головы» в романе «Мастер и Маргарита». 

В романе Цехановича «Тайна угрюмого дома» Бул-
гакова вполне мог привлечь образ исчезнувшей голо-
вы жертвы. 

Коротко о фабуле романа. Шайка уголовников ре-
шает поживиться богатствами крупного петербург-
ского ростовщика. Ночью злоумышленники прони-
кают в дом, убивают хозяина и, не найдя его дочь, 
убивают дочь одного из соучастников преступления 
и уносят при этом ее голову. Обманутый подельни-
ками грабитель – отец девушки – сходит с ума и в со-
стоянии помешательства попадает в больницу. Там 
от него, как от ненужного свидетеля, избавляются, 
подсыпав яд в пищу. Следователю и влюбленному 
в дочь ростовщика молодому графу требуется много 
терпения, чтобы разоблачить преступников. Их судь-
ба оказывается весьма плачевной: они запираются 
в набитой золотом каменной потайной комнате, где 
раньше пряталась дочь ростовщика. Комната оказы-
вается ловушкой, и они умирают мучительной смер-
тью [Цеханович 1995].

Вторым произведением, повлиявшим не только 
на мотив «мертвой головы» в романе, но и на до-
черний сюжет «Мастера и «Маргариты» – историю 
о Понтии Пилате – могла стать пьеса-сказка «Свет-
лый бог» (Италия, 1908) российского прозаика и дра-
матурга, «еврейского Чехова», как называли его со-
временники, – Д.Я. Айзмана. Сюжет драмы касался 
испанской истории и воспроизводил провинцию Гре-
наду ХIV века – времен оккупации ее маврами.

Напомним сюжет пьесы-сказки.
В семье простого еврейского виноградаря Осия 

рождается пророк Альгамар. Он смущает народ и зо-
вет переселиться на гору Синай, где когда-то, соглас-
но тексту Библии, Моисею явился Господь и пере-
дал Скрижали с Десятью заповедями. Религиозное 
движение принимает массовый характер: люди об-
лачаются в голубые одежды, слушают восторжен-
ные речи пророка и собираются лететь к горе. Ви-
зирь, понимая, что новое движение может погубить 
государство, неоднократно просит халифа схватить 
предводителя и казнить. Но благородный халиф не-
преклонен – он не хочет казни, даже когда к нему яв-
ляется Осий и просит заточить сына в тюрьму.

Полет к горе Синай не состоялся, но, несмотря 
на неудачу, все больше людей вливается в ряды дви-
жения. Альгамар решает сам явиться в сады халифа 
и просит его о странной услуге. Приведем два отрыв-
ка из произведения: 

Х а л и ф. Чего тебе нужно?
А л ь г а м а р. Дана мне власть силою небесною.
Х а л и ф. Но полет твой не удался.
А л ь г а м а р (тоном, каким говорила эти слова Зора-

ида). Через неудачу к победе. Через поражение – к торже-
ству, через падение – к вершине.

Х а л и ф. Ты будешь на вершине?
А л ь г а м а р. Голос небесный возвестил мне это.
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Х а л и ф. Так ты предпримешь новый полет?
А л ь г а м а р. Божественным и неслыханным чудом со-

крушу я Врага. – Требую! Завтра на рассвете ты отрубишь 
мне голову.

Х а л и ф. Голову?.. Отрубить тебе голову?!
А л ь г а м а р. Пошли глашатаев по Гренаде. Пеших и кон-

ных… С трубными звуками, с барабанным боем, громоглас-
но пусть возвестят они людям, пусть скажут, что дни вели-
ких чудес наступили.

В и з и р ь. Государь, да что же это?
Х а л и ф. Молчи. Послушаем.
А л ь г а м а р. День поражения Врага человеческого при-

шел. Пусть сойдутся люди, пусть стекутся народы, пусть 
увидит мир, как на высоком помосте отрублена будет го-
лова Альгамара.

В и з и р ь. Тут чуда нет. Чудо, что тебе ее давно не от-
рубили.

А л ь г а м а р. И увидят народы, народы и племена уви-
дят, что чудо великое свершится. Моя голова упадет, но тот-
час поднимется вверх и прирастет к телу. Говорю вам – 
оживет Альгамар. <…>

Х а л и ф. А если я не соглашусь?
А л ь г а м а р. Ты не властен не согласиться. Высшие 

силы ведут нас. Завтра на рассвете… (Медленно повернув-
шись, идет к дверям. Халиф и визирь стоят в безмолвии.)

Х а л и ф. Что сделать с ним? Как поступить?..
В и з и р ь. Государь, прежде всего надо схватить Аль-

гамара и заключить его в темницу, – как просил его отец.
Х а л и ф. Перед Альмагаром упадут все запоры, как ска-

зала его мать… Возбужденный народ разнесет стены тюрьмы.
В и з и р ь. Тогда сделаем, как требует он сам, отрубим 

ему голову.
Х а л и ф. Эту голову… Эту голову я благословил…
Х а л и ф. Он сам даст нам наилучший способ избавить-

ся от него… Когда голова будет отрублена и народ увидит, 
что Альгамар не ожил, все убедятся, что он простой обман-
щик, безумец, и страна успокоится.

Х а л и ф. Ты думаешь?
В и з и р ь. А как же иначе?
Х а л и ф. А если народ увидит, что Альгамар ожил.
В и з и р ь (не поняв халифа, простодушно). Разреши, 

Государь, скажи свою волю.
Х а л и ф. Неужели в самом деле придется исполнить 

это безумное требование… рубить безумцу голову… (За-
думался, поникнув.) Я эту голову благословил… Я эту го-
лову отрублю… Я этой голове дам бессмертие [Айзман: 
46–48]. <…>

З о р а и д а  (страстно кричит. Вся она пламень). Голо-
ва приросла вновь!.. Вы видели? Тело, которое там – не его 
тело! Голова, которая на шесте – не его голова! Голова Аль-
гамара приросла вновь… Он улетел в небо… Он ожил! (Вхо-
дит Осий.)

О с и й  (полон сияющего величия, а может быть – без-
умия. За эту ночь он весь побелел, волосы и борода точ-
но снег). Есть правда на земле! Есть в жизни Светлый Бог.

З о р а и д а  (бежит с криком). Голова приросла! Вы ви-
дели! Приросла!..

Р а б о ч и е  (и другие люди бегут с холма. Все в экста-
зе). Да, да, да… Мы видели… да… да… Мы видели… Го-
лова Альгамара приросла… Тело подменили… Он ожил… 
Он святой… Он улетел в небо… Он ожил!.. [Айзман: 64]

Как мы смогли убедиться, сцена оторванной и «на-
детой» на шею головы конферансье Жоржа Бенгаль-
ского в театре варьете имеет немало общего с фина-
лом пьесы Айзмана, а ситуация, в которую попадает 

Понтий Пилат в разговорах с Иешуа1 и Каифой, на-
прямую связана с первым фрагментом. Кроме того, 
в первом фрагменте видим, что, как и Понтий Пилат 
к Иешуа, халиф испытывает чувство симпатии к Аль-
гамару и так же, как и Пилат, «не властен не согла-
ситься» с казнью.

Другие источники массовых сцен в романе свя-
заны с театральным мотивом. Булгаков был человек 
артистический, играющий и без театра, без рампы 
жизнь себе не представлял. Недаром одной из са-
мых крупных, запоминающихся глав в романе стала 
глава 12-я – «Черная магия и ее разоблачение», дей-
ствие в которой происходит в театре варьете. Неко-
торые ее истоки можно найти в номерах ленинград-
ского журнала «Красная Панорама», в котором была 
впервые опубликована повесть Булгакова «Роковые 
яйца», и творчестве того же Цехановича. 

В № 25 за 1929 г. журнала «Красная Панорама» 
был напечатан очерк «По следам Сына Запада» ре-
портера Я. Ларри, аккредитованного изданием для по-
ездки по областям с деревенским Госагиттеатром. 
Путь агиттеатра лежал по тем же местам, где недав-
но гастролировала частная труппа «Свободного те-
атра». Корреспондент вкратце описал работу по-
следней, а также реакцию и впечатления сельских 
жителей о том, «что такое артисты». Вряд ли Бул-
гаков мог не обратить внимания на этот очерк, тем 
более что время его публикации совпадает с нача-
лом работы над «Мастером и Маргаритой» [Соколов: 
458]. Из очерка могли прийти в роман писателя идеи 
«гипнотической силы» заезжих гастролеров, «появле-
ние и исчезновение “из черной магии волшебством”» 
и «превращение людей в животных, в птиц, агнесте-
зии, анельгезии и каталепсии». 

Не случайным в романе «Мастер и Маргарита» 
является исчезновение главного администратора те-
атра варьете – директора Степы Лиходеева, по долгу 
службы обязанного присутствовать на показе сеансов 
черной магии. Перемещение его на набережную Ялты 
для Булгакова имело, возможно, две причины. Первой 
причиной служило то, что место для пропойцы и гу-
лены Лиходеева выбиралось прямо идеальное. Жур-
нал «Красная Панорама» описывал Ялту как «самый 
популярный курорт», на котором «скапливается мно-
го больных, отдыхающих, экскурсантов…», где «вся 
жизнь протекает на набережной. Здесь лучшие мага-
зины, гостиницы, рестораны, кафе» и где «летом весь 
берег моря усеян голыми телами. Против централь-
ной части города лечебный пляж» [Городинский]. 
А вот второй причиной стало то, что в Ялте находи-
лась «первая отечественная фабрика грез» – знамени-
тая ялтинская киностудия, место, таким образом, ки-
нотеатральное. Стоит отметить, что первоначально, 
с 1904 года, «синематограф был передвижным и имел 
таинственное название «Чары», затем он превратил-

К источникам массовых сцен в романе М.А. Булгакова «Мастер и Маргарита»
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ся в «первый стационарный синематограф «Иллюзи-
он», где «демонстрировались заграничные светские 
и бытовые драмы и фарсы в сопровождении пиани-
но», и, что самое любопытное, «перед началом кар-
тины в зрительном зале для развлечения и завлечения 
выступали певцы и артисты, уважаемые публикой, 
фокусники и хироманты» [Ялтинская киностудия]. 
Лиходеев, таким образом, попадал не только в ста-
рую родную атмосферу варьете, но и в виртуальную 
советскую реальность, и это напрямую оказывалось 
связанным с мистикой. 

С гипнозом и фокусами в театре мы встречаем-
ся и в романе Цехановича «Новая сила». Главным 
героем произведения являлся, как гласил зазывала 
театра-«балаганчика», «гипнотизатор» и «профе-
сыр волшебных действий» Ахмертов, «показываю-
щий» «фокусы и опыты черной и белой магии» [Це-
ханович 1890: 7–8]. Как и Воланд в театре варьете, 
одет был «професыр» во фрак, гипнотические опы-
ты ставил под звуки «охриплого вальса», говорил 
с акцентом, внешность имел схожую с воландовской, 
да еще и иностранную (по национальности был ар-
мянином), и впечатление производил обескуражи-
вающее: «О!.. это… худой, высокий, черный, гла-
за такие блестящие, страшные, глаза у-у-у-у! какие 
страшные, – и молодая девушка задрожала при одном 
воспоминании» [Цеханович 1890: 121], – так переда-
вала полицейскому героиня романа Таня свой ужас, 
находясь в больнице после серии его сеансов. Имел 
Ахмертов и свою шайку, с помощью гипноза совер-
шавщую преступления, а единственная дама в его 
окружении напоминала Геллу из свиты Воланда:

Он сразу понял, кто такой Ахмертов, и таинственная на-
ука предстала перед ним во всем своем грозном величии. 
Но вот Таня в своем рассказе упомянула об одной женщине 
и только вскользь охарактеризовала ее наружность, но Нор-
ский изменился в лице и, окончательно забывшись, схва-
тил за руку больную.

– Опишите ее подробнее, пожалуйста, подробней. Она – 
рыжая?..

– Да!
– Огненные волосы и огненные глаза?
– Да…
– Она скалит зубы вместо улыбки?
– Да… <…>
Она была дьявольски прекрасна. Густые огненные во-

лосы целым каскадом покрывали ее пышные плечи. Жгу-
чие глаза метали искры, а на губах змеилась улыбка, оска-
ливающая ровные, белоснежные зубы [Цеханович 1890: 
122, 125].

На создание собирательного образа Геллы, появля-
ющейся у Булгакова в театре варьете (глава 14 «Сла-
ва петуху!»), мог повлиять и рассказ Камиля Лемонье 
«Суккуб», опубликованный в России в 1909 году. Вот 
как описывал бельгийский писатель состояние своего 
героя в театре, который посетило странное видение:

Бесконечная тишина дрожащей листвы нарушилась 
на сцене вооруженным столкновением; обнажились шпа-

ги; душу Тристана охватила агония, и я сам был увлечен 
этим бурным вихрем. Когда я снова взглянул на Даму по-
сле этой перипетии, – я увидел, что ее глаза, обращенные 
ко мне, выражали страдание, одинаковое с тем, которое 
плакала в инструментах и голосах этой скорбной симфо-
нии. <…> Ее еще усилившаяся бледность и потухшие зрач-
ки, невыразимая мука, исказившая ее лицо, все это заста-
вило меня бояться, что она близка к смерти, которая уже 
осенила Изольду. Чувствуя, что я заставляю ее страдать, 
я отвернулся, но мои глаза сейчас же снова упали на нее, 
под властью околдовавшей меня галлюцинации. – И вдруг, 
тонкая завеса, разделявшая наши души, снова стала про-
зрачной, точно мы вот-вот узнаем сейчас друг друга при яс-
ном свете воспоминания. Но загремел оркестр, наивные, 
рыдающие звуки свирели послышались с морского бере-
га, и Тристан, на одре скорби, звал ту, которая немедленно 
явилась и была для него любовью и смертью. Магический 
ток соединил в эту минуту наши взгляды. Трудно описать 
выражение жестокой иронии, которое я прочел в ее глазах: 
в них было чувство освобождения и торжества. «О, если 
бы они, – думал я, – не смеялись только над бедным меч-
тателем, загипнотизированным их чарами. И, однако, это 
именно те самые мрачные фосфорические глаза, которые, 
впервые, остановились на мне там и насквозь прожгли 
меня». Как только меня осенила эта мысль, все случайные 
подробности исчезли, и событие предстало предо мною 
во всей своей осязаемой непосредственности.

Я только что пережил опасную болезнь. По ночам 
меня посещало загадочное существо из плоти и кро-
ви с бледным лицом, на котором разложение уже оста-
вило легкие следы. Это рыжеволосое и наглое суще-
ство носило вокруг шеи черный атласный бант. Оно 
было – женщина-вампир. И она легла ко мне и укусила 
мои губы таким ужасным поцелуем, что кровь брызнула 
широкою струей. И мы слились в судорогах страсти (вы-
делено мною. – В. К.) [Лемонье: 112–124].

Хотим заметить, что страшный и одновременно 
по-декадентски притягательный образ булгаковской 
вампирессы Геллы мог прийти в роман писателя еще 
из одного произведения – романа немецкого писате-
ля Вальтера Голлендера «Дом в бреду» (1928), со-
впавшего по времени публикации в России со вре-
менем замысла «Мастера и Маргариты» [Соколов: 
458]. Приведем описание внешности Геллы, на руку 
которой – даже умирающей – претендуют сразу трое 
мужчин:

– Подойдите сюда, – простонала Гелла. – Посмотри-
те на это тело.

Действительно, тело ее было жалким до ужаса. Кожа 
не могла сократиться в той же степени, в какой похудело 
тело. Она висела вялыми складками и не могла скрыть ске-
лета, который всюду выпирал острыми углами. Плечи были 
наклонены вперед. Ключицы выпирали. Позвоночник был 
изогнут и острыми маленькими бугорками торчал из-под 
кожи. Но самое жалкое впечатление производили груди, 
маленькие, вялые и блеклые, как бутоны роз, в дождливое 
лето увядшие задолго до полного цветения.

– Посмотрите, – лепетала Гелла. – Только теперь, ког-
да вы на меня посмотрели, я поняла, как плохо обстоят 
мои дела…

Она порывисто потянулась за бельем, но Урк успел ее 
предупредить, и, несмотря на ее беспрерывное сопротив-
ление, ему в несколько минут удалось ее одеть [Голлен-
дер: 160–161].
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Еще один источник театрального мотива «Масте-
ра и Маргариты» касается главы 15-й – «Сон Ника-
нора Ивановича». 

В № 2 за 1925 г. в «Красном журнале для всех» 
впервые был опубликован рассказ советского писа-
теля М.Э. Козакова «Смертники». В нем повество-
валось о судьбе бандитов Степана Базулина и его 
подручного Иоськи, пойманных за ограбление куп-
ца и приведенных на суд революционного трибуна-
ла. Процесс проходил в театре, при большом скопле-
нии народа и аплодисментах выступающих. Но самое 
главное – размещение булгаковского героя Босого 
среди зрителей выглядит так, как будто он оказался 
среди грабителей «Смертников». Для сравнения при-
ведем короткие фрагменты из рассказа «Смертники» 
и главы 15-й «Мастера и Маргариты».

«Смертники»:
Настоящее имя было – Степан Базулин, а прозывали 

в тюрьме все – «отец». Прозывать так стали из-за боро-
ды: была она густая, теплая – рослым отрезом медве-
жьей шкуры. <…> 

Степан Базулин про суд воентриба говорил потом ко-
ротко всем:

– Попали мы с Иоськой в народное происшествие!..
Привели Иоську и «отца» из тюрьмы в зал здешнего, 

смирихинского, театра, посадили возле перегородки «ор-
кестра», приставили двух конвоиров. <…>

И – судили по-особенному, по невиданному доселе в те-
атральном смирихинском зале за разбойный налет Иоську-
«Глисту» и Степана Базулина.

На сцене два неубранных деревца театральной деко-
рации, а между ними – за столом пятеро военных людей.

Встал один из них, объявил, по какой причине Базулин 
и Иоська бандитами перед судом значатся, что решать их 
дело будет трибунал дивизии, а с трибуналом вместе – весь 
народ в зале: каждый гражданин может по поводу банди-
тов высказаться… [Козаков: 76]

«Мастер и Маргарита»:
Затем он почему-то очутился в театральном зале, где 

под золоченым потолком сияли хрустальные люстры, 
а на стенах кенкеты. Все было как следует, как в небольшом 
по размерам, но очень богатом театре. Имелась сцена, за-
дернутая бархатным занавесом, по темно-вишневому фону 
усеянным, как звездочками, изображениями золотых уве-
личенных десяток, суфлерская будка и даже публика. <…>

Конфузясь в новом и большом обществе, Никанор Ива-
нович, помявшись некоторое время, последовал общему 
примеру и уселся на паркете по-турецки, примостившись 
между каким-то рыжим здоровяком-бородачом и дру-
гим, бледным и сильно заросшим гражданином [Булга-
ков 5: 157–158].

Наконец, еще один литературный источник про-
слеживается сразу в двух самых запоминающихся 
массовых театральных сценах романа: в главах «Чер-
ная магия и ее разоблачение» и «Великий бал у сата-
ны». Это – роман французской писательницы Элисы 
Райс «Чары музыки», выпущенный ленинградским 
издательством «Мысль» в 1928 году. Произведение 
затерялось в массе бульварной литературы того вре-
мени и представляет собой малохудожественное яв-

ление, но имеет одну неоспоримую особенность: его 
картины связаны с эротическим приемом француз-
ского театра «ню», применяемым в авангардистском 
театре В.Э. Мейерхольда [Колчанов], и предопреде-
ляют в качестве заимствований обнажение женщин 
после сеанса в театре Варьете и на балу у Воланда. 
Приведу фрагмент из романа Райс, на который Булга-
ков не мог не обратить внимания, – тем более и вол-
шебные червонцы, фигурирующие в Варьете, явно 
перекочевали из «Чар музыки»:

Я развернул свою лютню и около часу играл в пол-
ном одиночестве, чувствуя, как волосы становятся у меня 
дыбом от страха. Ровно в полночь я заиграл ночной гимн, 
и тотчас же услышал шаги босых ног и звон браслетов. 
Я старался не смотреть в ту сторону, откуда доносился 
шум, потому что сразу понял, что идут женщины. Дей-
ствительно, это была вереница женщин и совершенно го-
лых. Они шли одна за другой и рассаживались по диванам 
вдоль стен. Я ни на минуту не прекращал пения, несмотря 
на то, что не только мой голос, но и ноги дрожали от стра-
ха. Между тем то одна, то другая женщина вставала с ме-
ста, приближалась ко мне, до крови щипала меня и бросала 
мне в голову шелуху от граната. Потом она снова исчеза-
ла в полумраке. Когда рассвело, в комнате никого не оказа-
лось. Моей первой мыслью было убраться подобру-поздо-
рову. «Забирай выручку», – послышался откуда-то голос. 
«Выручку? Шелуху от гранат?!» – пробормотал я в недоу-
мении. Но тотчас же сообразил, что нахожусь в нечистом 
месте, где спорить не приходится и откуда надо выбираться 
как можно скорее. Чуть живой добрался я до дому и, дро-
жа, как в лихорадке, повалился на кровать. Первое, что мне 
бросилось в глаза по пробуждении, был платок, в котором 
я принес мою шелуху. Но вместо шелухи из него посыпа-
лись червонцы, и я разбогател на всю жизнь [Райс: 37–38].

Возможно, и идея с больным коленом у Маргари-
ты на балу у сатаны пришла к Булгакову из романа 
Райс. Губернаторша в «Чарах музыки», отдыхающая 
в самом прекрасном лесном отеле Алжира, среди 
«англичанок, итальянок, испанок», «распространя-
ющих вокруг себя запах духов», среди «мужчин, 
которых уже ждут с халатами в руках обнаженные 
до пояса атлетически сложенные массажисты-не-
гры», среди водных источников и ванн замечает: 
«Я нахожу, что здешние источники очень действи-
тельны <…>. У меня гораздо меньше болит коле-
но» [Райс: 54].

Таким образом, массовые сцены романа «Мастер 
и Маргарита» открывают перед нами много новых 
литературных и историко-культурных источников. 
В течение работы над произведением сюжет посто-
янно дополнялся новыми художественными деталя-
ми, почерпнутыми писателем из усвоенного им жиз-
ненного материала. Эти источники объединяются 
вокруг мотива «мертвой головы» и театрального мо-
тива. Развертывается колоссальный контекст – огром-
ное околороманное пространство, в котором богатая 
фантазия писателя купается, как купался в ней герой 
его первой сатирический повести «Дьяволиада» Вар-
фоломей Коротков.

К источникам массовых сцен в романе М.А. Булгакова «Мастер и Маргарита»
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ЛИТЕРАТУРОВЕДЕНИЕ

Примечания
1 Так как история о Иешуа Га-Ноцри, описан-

ная в романе Мастера, рассказана самим Дьяволом, 
то и имя Иешуа должно было иметь в романе соответ-
ствующее значение: «По летописи Дионисия из Тель-
Маре, – писал А.Н. Веселовский, – основателем Эдес-
сы был сын змея, Иешуа. В христианском освещении 
змей являлся символом демонической силы, языче-
ства, сраженного христовой верой» [Веселовский: 
383]. Следовательно, уже само имя свидетельствует 
о том, что нельзя ставить знака равенства между Ие-
шуа и Христом, как это делают многие исследователи.
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Вхождение Бориса Рахманина в литературу со-
впало с формированием широкого простран-
ства лирической прозы. Первыми публика-

циями писателя были издания стихов, первая книга, 
хоть и небольшая, – поэтический сборник «Добрый 
человек» (1963) [Рахманин]. Она открывала читате-
лю поэта, обладающего тонким слухом, умеющего 
не только видеть оттенки, но и запечатлевать обра-
зы времени в точных, узнаваемых и при этом свежих 
живописно-динамических образах: обычный шофер 
оказывался «астронавтом… в машине времени», фи-
нал повести «Ворчливая моя совесть» представляет-
ся по-настоящему фантастическим, поскольку герой 
поднимается в небо на самолете, в котором нет пи-
лотов, и с этой «самолетной» высоты видит настоя-
щее и будущее Западной Сибири, ее природы, недр, 
строек, людей. Журнальные публикации и в еще боль-
шей степени собрания повестей и рассказов, выходив-
ших в разное время, одним уже названием не могли 
не привлекать внимания будущего читателя. Можно 
сказать, что в произведениях с поэтическим названи-
ем содержание разворачивается тоже по законам по-
эзии: «Моря впадают в реки» (1977), «Передвигают 
в небе мебель» (1981), «Теплый ситец» (1982) – несут 
в себе или априорное парадоксально-метафорическое 
содержание, или создают вектор образно-ритмиче-
ского плана, или указывают на видимую лиричность 
написанного.

Некоторая стилевая «полемичность» задается та-
кими названиями, а нонсенсность, проистекающая, 
видимо, из общих стилевых тенденций времени, рас-
ширяет лирико-философский план повествования. 
Дерзкие отступления от традиционного для реали-
стической прозы повествования свидетельствуют 
о переосмыслении одновременно традиций бунин-
ской прозы, уроков К.Г. Паустовского и подсказок 
в области синтеза Е. Замятина. И в этом Борис Рах-
манин не одинок. У Василия Аксенова в журнале 
«Юность» выходит повесть в снах «Затаваренная боч-
котара» (1968), у Ю. Яковлева еще раньше рассказы 
«Автобус без кондуктора» (1962), «Письмо с вулка-
нического острова» (1965), «Колыбельная для муж-
чин» (1976). При этом у писателей, публиковавшихся 
в одно время, полемичность разного, вполне индиви-
дуального свойства. Она проявляется в содержании 
прозы, в жанровых приоритетах.

Борис Рахманин в отличие от других писателей-
современников – по-настоящему экспериментатор. 
Он апробирует поэтические приемы, прибегая то к па-
радоксальным метафорическим названиям произве-
дений, то давая авторские определения жанра. Так, 
в сборник прозы 1977 года, названном по одному 
из произведений – «Моря впадают в реки», включе-
ны повести, не имеющие авторского жанрового опре-
деления, и произведения, которые подчеркнуто нео-

бычно обозначены: Свистулька – сказка, Шестьдесят 
три – сказка, Чужие глаза – сказка. Дымящаяся голо-
вешка – рассказ отпускника, Скворечник – рассказ 
прохожего.

В томе «Теплый ситец», выпущенном в 1982 году, 
вообще не дается в оглавлении определение жанра. 
Так, в «Театре миниатюр», опубликованном в назван-
ном сборнике, можно предположить и драматические 
зарисовки, столь популярные к постановке в моло-
дежной и студенческой среде, и что-то вроде бул-
гаковского «Театрального романа». А в вышедшей 
годом раньше, в 1981 году, книге «Ворчливая моя со-
весть», названной по одноименному произведению, 
каждое из них имеет и жанровое определение. Впро-
чем, эти уточнения не всегда можно назвать жанром. 
«Театру миниатюр» дано уточнение: «из клеенчатой 
тетради». Другим произведениям тоже даны «сопро-
водительные указания»: рассказ, например, к «Хору 
ветеранов», «Песне», «Токарю, пекарю и аптекарю». 
Произведение, давшее название сборнику, характери-
зуется как «Западносибирский коллаж», а «Действие 
происходит на другой планете» – «опыт ритмической 
новеллы», хотя и «рассказы», и «сказки» имеют хоть 
и жанровое, но вполне условное обозначение, а их со-
держание не сводимо к устоявшимся характеристи-
кам этих жанровых определений.

Такой набор произведений в сборниках прозы, ка-
жущийся разностилевым и разностильным, не должен 
вводить в заблуждение относительно вектора форми-
рования творческой индивидуальности, он вполне уз-
наваем. Складывается впечатление, будто бы писатель 
поставил своей целью двигаться одновременно едва 
ли не в разных направлениях: он прибегает к худо-
жественному синтезу, то есть к синтезу прозы и жи-
вописи или живописи и музыки или и того и другого 
одновременно в «Ворчливой моей совести» (жан-
ром коллажа увлекались тогда во многих искусствах, 
и не только прикладных). Апробирование особой 
роли рассказчика, когда акцентируется его социаль-
ный статус (рассказ отпускника), например, может 
оцениваться как опыт, никак не связанный ни с пре-
дыдущим направлением, ни с теми, что описываются 
ниже. В той же «Ворчливой моей совести», начинаю-
щейся с отсылки к бунинскому пейзажу, автор пере-
ходит к ритмической прозе, а от нее – к представляю-
щимися обычными для того времени психологически 
точным портретам молодых людей, а в условно-игро-
вой истории «Действие происходит на другой плане-
те» дает подзаголовок «опыт ритмической новеллы» 
и следует путем соединения стиха и прозы в духе 
ранних произведений Максима Горького или «Глос-
солалии» Андрея Белого [Белый: 3–93], одновремен-
но прибегая к формам внутрилитературного синтеза, 
находящегося в выраженном диалоге с открытиями 
Эдуардаса Межелайтиса [Межелайтис] в поэме «Че-
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ловек» (была удостоена Ленинской премии в 1962 г., 
стала тотально популярной, потому что была созвучна 
голосу молодежи и представляла собой книгу в гравю-
рами Стасиса Красаускаса) и поэмой-краткой мессой 
Юстинаса Марцинкявичуса «Homo sum» (1972) [Мар-
цинкявичус].

Изучение и объяснение того, как эти внешне раз-
ноплановые эксперименты, по сути, не разнонаправ-
лены, а стремятся воспользоваться одномоментно все-
ми возможностями, которые предоставляет и сама 
жизнь, и СЛОВО, позволит ответить сразу на несколь-
ко вопросов, важнейшим из которых является вопрос 
о стратегической линии экспериментов, о том, как эти 
разнообразные поиски дают художнику возможность 
многогранно изобразить и человека, и время, созда-
вая оригинальную внутреннюю форму и нащупывая 
новые жанры.

Пришедший в литературу поэтом, Борис Рахма-
нин стремится экспериментировать с ритмико-инто-
национными возможностями прозы, и он не одинок 
в этих поисках выразительности. Общая направлен-
ность литературы 1960–70-х годов в индивидуаль-
ных стилях писателей формировалась по-разному. 
Несомненно, роль играли и круг чтения, и первые 
опыты (стихи или проза), мастер, у которого учился 
писатель в Литературном институте, предпочтения 
в искусствах в принципе и конкретные привязанно-
сти – к музыке, к изобразительному искусству и др. 

Самое насыщенное «приемами», на которые не-
возможно не обращать внимания, – это «западноси-
бирский коллаж» «Ворчливая моя совесть». Можно 
было бы в этом смысле сравнить поиски формы ав-
тором с тем, что делает Андрей Белый, называя свои 
произведения симфониями, выстраивая их компо-
зиционно так, что можно согласиться с таким опре-
делением, однако по прошествии времени писатель 
«Третью симфонию» «Возврат» назовет «повесть». 
Изначально повестью можно было бы назвать и про-
изведение Бориса Рахманина, однако, отказавшись 
от авторского жанрового определения, мы потеря-
ем не только содержательные нюансы, но и важные 
смысловые доминанты. 

«Сплошная чернота ночи, чернота зимнего неба, 
проколотая лишь двумя-тремя огоньками буровой, 
смутная белизна снегов. Границы между черным и бе-
лым нет, метель размыла ее. И некий знак, темная 
закорючка, запятая, движущаяся по вздыбленным 
ветром снегам. Человек…» [Рахманин: 4]. Этот пей-
заж, являющийся своеобразной увертюрой, с одной 
стороны, напоминает бунинские пейзажи, а с дру-
гой – находится в видимой полемике с пейзажем, соз-
даваемым И.А. Буниным, поскольку «остановлен» 
на вынесенном в отдельное назывное предложение, 
завершающееся многоточием, словом («Человек…»), 
что превращает коллаж-пейзаж в фон поэмы, ведь де-

таль «закорючка», «запятая» ставится в сильную по-
зицию, утверждающую непременность победы этой 
«закорючки», неожиданно данной крупным планом, 
над стихией. В «Смарагде» у И.А. Бунина совсем дру-
гая система координат: «Ночная синяя чернота неба 
в тихо плывущих облаках, везде белых, а возле высо-
кой луны голубых. Приглядишься – не облака плы-
вут – луна плывет, и близ нее, вместе с ней, льется 
золотая слеза звезды: луна плавно уходит в высоту, 
которой нет дна, и уносит с собой все выше и выше 
звезду» [Бунин: 304]. Как видим, бунинская инто-
нация у Бориса Рахманина, сообщая соответствую-
щую медитативность, оказывается содержательно 
едва ли не противоположной: в небольшом по объе-
му этюде «Смарагд» – явно желание автора описать 
душевное состояние героев через ночной небесный 
пейзаж, акцент сделан не на портретно-человеческом, 
а на «золотой слезе звезды», своеобразном произве-
дении в произведении, тогда как в пейзажной увер-
тюре «последователя», вступающего в последнюю 
треть ХХ века, задается важная для эпохи тема вза-
имодействия и конфликта природы и человека, за-
дается так, что описание природы не является тра-
диционным поэтическим пейзажем, формирующим 
исключительно медитативный план произведения, – 
через динамические и одновременно кажущиеся «на-
рисованными» или «наклеенными», как в коллаже, 
детали создается не демонстративно выраженный, 
но поэтически и даже музыкально определенный 
план «Природа и человек», «Мирозданье и человек». 
Описательный бунинский вектор – вертикаль, по ко-
торой лирический герой следит за удаляющейся звез-
дой, рахманинский соединяет вертикаль и горизон-
таль, по которой движется «закорючка», «запятая», 
Человек, вступающий в спор со стихией – суровой 
природой, метелью, житейской непогодой вообще. 
И процитированный фрагмент увертюры продолжен 
еще несколькими плотно соединенными изобрази-
тельными этюдами: борьба «лбами сталкивающихся» 
человека и ветра. «Человек удаляется. Значит, оси-
лил. Он все меньше, меньше, исчез….» [Рахманин: 5]. 
Обычно победитель оказывается на переднем плане, 
подан крупно, здесь – наоборот – преодоление означа-
ет продолжение пути, исчезновение с переднего пла-
на борьбы стихии и человека, а дальше автор сменя-
ет изобразительное на звуковое, что контекстуально 
оправдано: «Слышны срывающиеся с губ, обращен-
ные к сопернику или к самому себе слова, слышно, 
о чем он думает» [Рахманин: 5]. Заметим, что и звуко-
вое-слуховое будто бы «включает» внутренний слух 
и внутреннее зрение, как это часто можно заметить 
в дневниковых этюдах М.М. Пришвина.

Следующий в первой главке абзац и за ним еще 
три представляют собой ритмическую прозу, которая 
соединяет живописно-изобразительное и музыкаль-
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но-ритмизующее. Уже это начало требует понимания 
и объяснения того, что означает для автора коллаж. 
Априори «коллаж – (франц. collage, букв. – наклеи-
вание), прием в изобразительном искусстве, заклю-
чающийся в наклеивании на какую-либо основу ма-
териалов, отличающихся от нее по цвету и фактуре; 
произведение, исполненное в этой технике» [Коллаж]. 
Обычно говорят о коллаже в формах декоративно-при-
кладных, однако в ХХ веке эта техника широко исполь-
зуется авангардистами в изобразительном искусстве 
и, как показывает практика, довольно распростране-
на в музыке, когда коллаж – «введение в сочинение 
стилистически чуждых фрагментов из произведений 
других композиторов, иногда и из собственных со-
чинений» [Коллаж: 259]. Напоминание о том, как по-
нимался коллаж тогда, когда автор давал жанровое 
определение произведения и стремился реализовать 
именно коллажность в своем стиле, особенно важ-
но и потому, что коллаж – форма, наличествующая 
как в изобразительном искусстве, так и в музыке, и это 
именно форма, техника в литературе, потому что бла-
годаря «наклеиванию», фигурально говоря, создается 
целостное полотно, картина, в которой доминанта – За-
падная Сибирь, собравшая у себя очень разных людей 
и переплавляющая их в народ, в эпоху. Следовательно, 
в определении коллажа важно не только то, что разно-
родные и разнохарактерные фрагменты соединяются, 
но и основа, материал, на котором они будут соедине-
ны. Вот именно эта многосоставность важна для ху-
дожника Бориса Рахманина, потому что слово, кото-
рое есть материал искусства словесности, обладает 
и музыкальным содержанием, и формой, и семанти-
кой изображения, и само указывает на способы сое-
динения, «склеивания».

После первого процитированного абзаца дается 
следующий, и он уже не чистая традиционная проза, 
а ритмизованная: «Бывает – даль к себе поманит /, ле-
тишь, мечтами с толку сбит… / И вот он, зыбкий край, 
где мамонт / в глубинах, словно в зыбке, спит. // Мне 
кажется – еще он дышит, / ворочается там, живой, / 
и тундру над собой колышет / с тяжелой вышкой бу-
ровой…» // (выделено нами, разделение наше. – И. М., 
П. Ц.) [Рахманин: 5]. Более того, приведенный отры-
вок – не просто ритмизованная проза, которая не пред-
полагает наличия в ней рифмы. Нетрудно заметить, 
что приведенная цитата прошита рифмами. Можно 
было бы сказать, что перед нами вообще два четве-
ростишия, записанные в строку, то есть это стих, по-
эзия, «наложенная на лист прозы», и потому обладает 
дополнительными смыслами, формируемыми и рит-
мом, и рифмой, и образно-семантическим планом, где 
таким образом «скреплено» давнее прошлое Сибири, 
ощущаемое как живое, с настоящим временем дея-
ний человеческих. Этот стихотворный по сути текст 
дан в кавычках (нами процитирован только неболь-

шой фрагмент, абзац), будто бы чужой текст или раз-
мышление, или сочиненное, или пропетое помеща-
ется на основу, разворачивая ту самую прозаическую 
увертюру, о которой говорилось выше. Подобные опы-
ты соединения стихового и прозаического под видом 
прозы можем встретить вновь у И.А. Бунина, таков его 
всего на половине страницы помещающийся «Мурав-
ский шлях» [Минералова: 121–128], но здесь произве-
дение значительно большего объема и совсем не ка-
мерного замысла. В следующем уже фрагменте мысль 
будет развернута. Если в этой чьей-то цитате истори-
ческое соединяется с настоящим, то далее настоящее 
раздвигает границы видимого. Заменим запись в стро-
ку, как она дается в книге, на строфическую:

Я шел росистыми лугами, 
плоды надкусывал в садах,
в стальном я жил, в стеклянном гаме,
в стальных, стеклянных городах,

и мог я поздно спать ложиться,
не накрутив тугой звонок…
Одна беда – никак ужиться 
с ворчливой совестью не мог.

Намного легче, если трудно, –
на ус я это намотал.
Как вкусно нефтью пахнет тундра
хоть иней ноздри обметал.

Я связан с ней, землей угрюмой,
которую, как мудрый лоб,
великой увлеченный думой,
морщиной рассекает Обь.

Я связан с ней, пустыней голой,
где дышит почва и судьба, 
где вечно в поиске геолог…
А что же ищет он? Себя! 

К свинцовой дикой речке выйдет
попить нагнется над водой
и в зеркале живом увидит
себя с седою бородой.

Как будто незнакомца встретил… [Рахманин: 5]

Текст этот в качестве «примера» записан нами 
по-стиховому, тогда как у писателя он представляет 
абзац, в котором разрядкой выделена незакавычен-
ная цитата из стихотворения Бориса Пастернака «О, 
знал бы я, что так бывает...» – «дышат почва и судь-
ба» [Пастернак: 304]. Более того, весь процитирован-
ный фрагмент портретирует ритмико-мелодический 
строй упоминаемого стихотворения:

Когда строку диктует чувство,
Оно на сцену шлет раба,
И тут кончается искусство,
И дышат почва и судьба 

(выделено нами – И. М., П. Ц.)
Цитируя пастернаковскую строку, выделяя ее гра-

фически, автор не может не надеяться, что читатель 
знает, о чем это сказано, а сказано о сути творче-
ства, о процессе поэтической работы, цель и высо-
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кий смысл которой даже в тончайшей лирике эпичен 
и даже космичен. Сам же Рахманин не только пор-
третирует музыкальность Пастернака, но образным 
строем, смыслом вступает с ним в видимый диалог. 
И вопрос о замене стиховой конструкции на проза-
ическую глубоко мотивирован. Лирический герой 
и одновременно повествователь, художник-изобре-
татель нового жанра вводит, повторимся, синхрони-
ческое изображение «почвы и судьбы» и самого себя, 
и людей, о которых пойдет речь, и доминантный кон-
фликт, который будет рассматриваться под разными 
углами зрения в произведении, конфликт, как тогда 
говорили, урбанистичности, города и природы, де-
ревни, но, прибегая к некоторым обобщениям, этот 
конфликт вернее было бы назвать конфликтом циви-
лизации и природы – как вовне, в широком простран-
стве мира, не только Родины, так и в каждом из ге-
роев «коллажа». Поэзия, таким образом, растворена 
в самой живой жизни, с одной стороны, а с другой – 
объясняет тягу многих в Сибирь: ворчливая совесть, 
с которой по разным причинам не может ужиться ге-
рой и люди, встреченные им.

Завершающий фрагмент, вновь заключенный в ка-
вычки, представлен после небольшого прозаического 
объяснения, в котором комментируются мелодия, му-
зыка Сибири и звучание человеческого голоса. Сво-
еобразный диалог голоса и хора, голоса и оркестра. 
Приведем его так, как он дан автором: «…Как будто 
незнакомца встретил. / В коллаже неотложных дел, / 
событий, лет, он не заметил, / что, словно тундра, 
поседел. / Ах, тундра… Логикой спокойной / люб-
ви к тебе не превозмочь. / Здесь летом солнце светит 
в полночь, / ну, а зимой – и в полдень ночь…» [Рах-
манин: 5]. Именно в этом абзаце произносится слово 
«коллаж», и применено оно к «неотложным делам», 
а не к творчеству, собственно, таким образом объясня-
ется манера предъявляемой прозы, будто бы собран-
ной «на живую нитку». Несомненно, разнится обра-
щение к намеренной и декларативной ритмизации 
прозы в небольшом по объему произведении и в со-
лидном объеме в самом начале произведения без по-
следующего «напоминания» подобным же образом 
о вложенном в него социально-философском содер-
жании. Кроме того, одна внутренняя форма и жанра, 
и стиля представлена в «коллаже» с таким обещаю-
щим началом, другое – когда все произведение стро-
ится с указанием на формально-стиховой эксперимент, 
как в «опыте ритмической новеллы» (такому жанру 
филологи и определения не давали, и не комменти-
ровали) [Овчаренко: 32–35]: «Действие происходит 
на другой планете». Размышляя о функциональной 
значимости явления в разных форматах его примене-
ния, следует согласиться с В.Б. Семеновым, утверж-
дающим, что в «Ворчливой моей совести» читатель 
имеет дело не с «ритмизованной прозой» (В.М. Жир-

мунский), а прозой метризованной: «Метризованная 
проза образуется не только в результате «облагозву-
чивания» обычного прозаического текста. В нее мо-
гут быть превращены стихи. В этом случае в тексте 
произведения обнаруживаются все признаки сти-
ха (ритм и метр, рифма и рифмовка, строфика), кроме 
одного, главного: нет графического членения на стро-
ки» [Семенов]. Таким образом, в случае с «Западно-
сибирским коллажем» внесение «прямой речи» че-
ловека в диалоге со стихией функционально вкупе 
с другими композиционными и стилевыми приема-
ми, на которых автор фиксирует внимание читателя. 
Так, нумерация глав выглядит необычно, но при этом 
функционально, потому что в «коллаже» скрепление 
фрагментов-изображений и фрагментов музыкальных 
имеет право строиться именно так: в произведении 
можно выделить 20 главок, но к некоторым из них ав-
тор дает дополнительные маркеры: 2, 2а, 2б, 6, 6а, 6б, 
6в, 6г, 6д, 11, 11а, 11б, 13, 13а, 13б, 13в, 13г, 14, 14а, 
14б, 14в, 17, 17а, 18, 18а, 18б, 20, 20а. При этом, по-
жалуй, самая объемная глава 10-я не разбита на а, б, 
в, что указывает на особый мотивный, мелодико-со-
держательный смысл повтора буквенного обозначе-
ния, а внесение в текст экфрасиса картины Вален-
тина Серова или коллажа его «Похищения Европы» 
с узнаваемыми взглядом быка и облика знакомой ху-
дожницы еще раз подтверждает тот факт, что колла-
жем автор назвал свое произведение, строя его по за-
конам коллажа и изобразительного, и музыкального: 
это проявляется и в обращении к уже названному по-
лотну знаменитого художника, и походом в Третьяков-
скую галерею, по которой герой проходит и «по ходу 
осмотра», и в противоположную сторону, а еще созда-
вая собственные жанровые зарисовки, в которых уз-
наются художники-современники: И.С. Порошин «На 
Оби», Ю.С. Подляский «На Оби», М.С. Обмыш-Куз-
нецов «Сибирские нефтяники» [Cибирь в живописи 
СССР]. «Уват… Черные избы, пара вездесущих бал-
ков-вагончиков. Милицейский уазик подъехал к при-
стани. Желтый, с большим гербом на дверце, с си-
ней каемкой, с большим гербом на дверце. Вышли 
два милиционера, стоят, наблюдают. На бревнах у за-
боров старики сидят, устало расставив ноги, сцепив 
между коленями руки. Смотрят. Пара мальчуганов 
слезли с велосипедов, тоже засмотрелись на прича-
ливающий теплоход. Новые пассажиры бегут с деть-
ми. У детей в руках куклы…» [Рахманин: 196]. Это 
только фрагмент полотна. Названо и сибирское село, 
и сибиряк допишет тысячу вариантов этой карти-
ны. И даже в процитированном фрагменте обозна-
чен и общий план в названии села, черные избы, ва-
гончики, пристань, люди разных возрастов, приметы 
времени (милицейский уазик, велосипеды мальчишек, 
куклы) – как во всяком очерке вольно или невольно 
в изображении мгновения прибытия теплохода на да-
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лекой от столиц пристани в сибирском селе Уват запе-
чатлена страна с ее прошлым, настоящим и будущим. 
Изображена и ворчливая совесть героя-повествова-
теля, она – в объяснении настроения изображенных 
на полотне и оставшихся за рамой картины. Подоб-
ных полотен в произведении достаточно, чтобы ска-
зать, что автор намеренно соединяет в коллаже изо-
бразительно-узнаваемое, потому что оно есть основа 
души, на котором «вклеены» и истории товарищей, 
и собственная жизнь, и истории попутчиков в само-
лете, на теплоходе, на дороге вообще. И все эти фраг-
ментарные сюжеты о том, что есть Родина, где грани-
цы ответственности человека за Родину, а не только 
за себя, за природу, за будущее. Но в коллаже при-
сутствуют и экфрасисы фотографий [Рахманин: 6–7], 
карты Сибири с флажками [Рахманин: 9, 14 и др.]. 
И в каждом микросюжете, в каждом этюде можно об-
наружить в подтексте вопрос: «Какое ощущение, чув-
ство предпочитаешь ты всем другим? Чувство покоя? 
Радости? Чувство красоты? <…>» И в ответ собесед-
ник ответит: «Ты уже спрашивал как-то… Сопротив-
ление материалов» [Рахманин: 219]. И в этом вопросе 
одного из друзей и ответе другого – «Ворчливая моя 
совесть», не просто исследующая эпоху, но задающая 
вопросы, чтобы на них отвечала молодежь.

Размышляя о «национальном как факторе художе-
ственности» [Минералов, Васильев], Ю.И. Минералов 
приводит слова В.В. Виноградова о стиле А.С. Пушки-
на, которые помогают понять принципиально важное 
и в стиле «коллажа» у Б. Рахманина: «Художествен-
ное мышление Пушкина – это мышление литератур-
ными стилями (курсив мой. – Ю. М.)» [Минералов, 
Васильев: 99] Демонстративное определение жанра 
«Западносибирский коллаж» Б. Рахманиным указы-
вает и на его «мышление стилями и жанровыми фор-
мами», не только литературными, на его стремление 
максимально полно воспользоваться ресурсами этих 
самых стилей для объяснения своего времени и чело-
века своей эпохи. Напоминание произведений Э. Ме-
желайтиса и Ю. Марцинкявичуса в связи с рассма-
триваемыми произведениями Б. Рахманина не просто 
правомерно, но необходимо, потому что у одного поэ-
ма называется «Человек», у другого по латыни «Homo 
sum» (Я Человек) со всеми патетическими и испове-
дальными смыслами, которые указывают на суть че-
ловеческой натуры – его совесть.
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исследования утверждается тезис о принадлежности «Терроризма» «новой драме» XXI столетия, а значит, о специ-
фичности композиционной и сюжетной организаций. Основу статьи составляет текстовой анализ ремарочного эле-
мента, позволяющий проследить образование и формы бытования абсурдистских компонентов, а также возникнове-
ние различных форм субъективности. В процессе анализа определяется перечень средств и приёмов абсурдизации, 
среди которых основными являются проработка структуры высказывания (нарушение логики, замедление действия 
путём введения однотипных/тавтологичных конструкций), работа с лексической составляющей (различные виды 
художественных смещений, а также частотное введение модальных компонентов). Доказывается, что беллетриза-
ция пьесы посредством включения в текст ремарок лирического компонента нарушает способ прочтения и позволя-
ет частично соотносить драму с пьесой для чтения, что, в свою очередь, увеличивает интерпретационность текста 
и даёт возможность говорить о введении в него фигуры читателя. Делается вывод о корреляции процессов абсур-
дизации и субъективации в пространстве пьесы. Абсурд, в свою очередь, обозначается как элемент, определяющий 
тип восприятия; компонент, способствующий умножению форм субъективности; пространственная и текстовая до-
минанта, демонстрирующая отношение текста пьесы с действительностью.
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Abstract. The article is devoted to the functioning of absurdist elements and the ways of their organisation in the play “Terrorismˮ 
by the Presnyakov brothers, as well as to the illustration of subjectivity as one of the most significant categories for the “new 
new dramaˮ. The emphasis in the work is on paratextual elements, primarily remarks. At the beginning of the study, the thesis 
about the belonging of “Terrorismˮ to the “new dramaˮ of the 21st century is confirmed, and therefore, about the specificity 
of the compositional and plot organisations. The article is based on a textual analysis of the theatre note element, which 
allows us to trace the formation and forms of existence of absurdist components, as well as the emergence of various forms of 
subjectivity. In the process of analysis, a list of means and techniques of absurdisation is determined, among which the main 
ones include the elaboration of the structure of the utterance (violation of logic, slowing down the action by introducing 
similar or tautological constructions), working with the lexical component (various types of artistic shifts, as well as 
the frequency introduction of modal components). It is proved that the fictionalisation of the play through the inclusion of 
the lyrical component in the text violates the way of reading and allows one to partially correlate the drama with the play 
for reading, which, in turn, increases the interpretativeness of the text and makes it possible to talk about the introduction of 
the reader’s figure into it. The conclusion is made about the correlation of the processes of absurdisation and subjectification 
in the space of the play. The absurd, in turn, is designated as an element that determines the type of perception; a component 
that contributes to the multiplication of forms of subjectivity; spatial and textual dominant, demonstrating the relationship 
of the text of the play with reality.
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Драматургия начала второго тысячелетия ока-
зывается в ситуации, когда новодраматические 
тенденции отчасти сходят на нет, когда дефор-

мациям подвергается и собственно постмодернизм 
как совокупность принципов и приёмов, когда авто-
ры, переосмыслив первое и второе, постепенно на-
чинают выходить за их рамки – строить собственную 
эстетическую, литературную, философскую модель, 
представляя читателю «многообразие драматических 
форм, отражающих художественно-эксперименталь-
ный характер литературной жизни» [Васильева: 100]. 
Пьеса братьев Владимира и Олега Пресняковых «Тер-
роризм», написанная в 2003 году, на первый взгляд, 
строится по типичной новодраматической схеме. 
В центре её внимания находятся пять не связанных 
друг с другом сюжетных линий, каждая из которых 
формирует представление о разного рода проявлени-
ях терроризма: от глобального – до бытового, семей-
ного; текст в целом напоминает «бытовую пьесу, ос-
нованную на усиленном внимании к маргинальному 
и “маленькому человеку”, к социально низовым пла-
стам, к тем самым “буднично-житейским” пробле-
мам, которые так занимали драматургов последних 
десятилетий» [Ветелина: 110]. Однако пьеса частич-
но отдаляется от типичной для «новой новой драмы» 
организации: характерные для неё принципы «точ-
ности» и «достоверности» подвергаются деформа-
ции за счёт введения полуфантастических элементов, 
а также объёмных отрезков текста, формально опре-
деляемых в качестве ремарок. И именно эти ремарки, 
а точнее – их трансформация в драме Пресняковых, 
оказываются тем ключом, который вскрывает автор-
скую стратегию.

Первое действие «Терроризма» открывается по-
добной ремаркой. Читателю представляется «ас-
фальтовая площадка перед входом в здание аэропор-
та» [Пресняковы: 239]. Начавшаяся со стандартной, 
ориентирующей в пространстве формулировки, ре-
марка уже во втором предложении, вследствие вклю-
чения в неё абсурдных элементов, нарушает при-
вычные читателю модели текстовой организации: 
«На площадке, вместо машин, которые обычно при-
парковывают как раз в этом месте, прямо на своих 
сумках и чемоданах расположились многочислен-
ные пассажиры» [Пресняковы: 239]. В данной ситу-
ации обращают на себя внимание как минимум два 
компонента: во-первых, вводимая автором характе-
ристика площадки, а во-вторых, сам способ орга-
низации ремарки. Лексема “обычно” вкупе с “как 
раз в этом месте” создаёт двойственное впечатле-
ние – тавтологичное по своей сути, оно провоциру-
ет усиление внимания к самой конструкции. Опи-
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сывая место действия, автор трижды обращается 
к площадке-парковке, меняя наименования и де-
лая на ней акцент, указывая «как раз» на «это ме-
сто». Тавтология, скрытая за разностью формули-
ровок, создаёт ощущение растянутости действия, 
что идёт вразрез принятой для ремарки как элемен-
та композиции чёткости и лаконичности. Простран-
ство, описываемое здесь, застывает – вслед за этим 
застывшим пространством и появляются «много-
численные» пассажиры, также лишённые динамики, 
«расположившиеся прямо на своих сумках и чемода-
нах». Действие начинается не с «действия», а с об-
раза, фотографически запечатлённого. Подобный 
приём (замедления путём введения однотипных 
и/или тавтологичных конструкций), характерный 
для пьес абсурдистского толка, определяет и интен-
сивность действия, и тематический пласт, обознача-
емый в пространстве текста.

Уже здесь, с другой стороны, начинает опреде-
ляться и логика высказывания в целом. Те же эле-
менты, что растягивали во времени действие пье-
сы (в первую очередь, «обычно» и «как раз в этом 
месте»), провоцируют возникновение дидактиче-
ской интонации: условный автор, обращаясь к при-
вычным читателю образам и ситуациям, акцентирует 
рядовые, лежащие на поверхности характеристи-
ки (асфальтовая площадка перед аэропортом = место, 
где «обычно» припарковывают машины). Логика 
высказывания здесь не нарушается, но восстанав-
ливается – выводится на поверхность. Апелляция 
к элементам, составляющим очевидный план выска-
зывания, обращает на себя внимание и ставит вопрос 
о цели подобной работы. Дидактичность высказыва-
ния, определяемая через введение эмотивного ком-
понента и через подчёркнуто логичное построение 
высказывания, частично лишает читателя возмож-
ности интерпретации: акцентуация автором смысла 
становится ещё одним приёмом абсурдизации, осно-
ванном на нарушении модели восприятия текста ху-
дожественного произведения.

Одновременно повествовательный, описатель-
ный и объяснительный тон высказывания сохраня-
ется в последующих иллюстрациях. Характеристика 
пространства заканчивается расположившимися «на 
своих сумках и чемоданах» «многочисленными пас-
сажирами» [Пресняковы: 239]. Тон, заданный ранее, 
формирует план ожидания, связанный с определе-
нием свойств, параметров и оценок отдельных дей-
ствующих лиц. Однако вслед за предельно абстракт-
ными «многочисленными» пассажирами (уже в силу 
своей «многочисленности» представляющими собой 
неделимый ряд однородных элементов) следует кон-
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струкция, еще более уводящая от необходимых чи-
тателю сведений: «По их унылым, сгорбившимся 
позам, а также по лицам, на которых застыла печать 
безмятежного отчаяния и глухой истерики, можно 
догадаться, что все они находятся здесь уже очень 
давно» [Пресняковы: 239]. Характеристика действу-
ющих лиц сводится к отображению элементов, от-
части метонимических: акцент в характеристике де-
лается на описании позы и выражения лица, однако 
последние выводятся не конкретно, а иносказатель-
но: позы становятся «унылыми», а затем и вовсе 
«сгорбившимися». Введение подобного рода эпи-
тетов отделяет объект от выражаемых им эмоции 
и настроений и способствует формированию об-
разного подтекста: адъектив ‘унылый’, более при-
менимый к человеку в целом и сводимый к его ха-
рактеру, подкреплённый формой действительного 
причастия, провоцирует восприятие позы действу-
ющего лица как чего-то отдельного, обособленно-
го и очеловеченного. Описание внешнего облика 
персонажей продолжается при характеристике лиц 
объектов: они не просто выражают отчаяние и пре-
дельную эмоциональную напряжённость – на них 
застывает «печать безмятежного отчаяния и глухой 
истерики». В ремарку проникает метафорический 
компонент (печать отчаяния и истерики), ещё более 
отстраняющий персонажа от соотносимых с ним ха-
рактеристик. Ремарка последовательно наполняется 
элементами, традиционно более свойственными ли-
рике как роду литературы: если пространство кон-
кретизируется, сужается, то действующие лица, на-
против, в начале пьесы представляют собой нечто 
общее, неделимое, воспринимаемое исключитель-
но с точки зрения передаваемых эмоций. Подобная 
работа с текстом если не свойственна драме абсурда, 
то основывается на специфичном для абсурда сме-
шении: формирование образного ряда, характеризу-
емого вслед за пространством, происходит поэтапно, 
путём последовательного разрушения привычных 
схем – от слова к высказыванию и далее – образу 
и мотиву. Включение в текст ремарки лирическо-
го компонента отчасти размывает представление 
об изображаемом объекте, но главное – всё так же 
провоцирует нарушение способа прочтения текста.

Апелляция к эмоции как способу восприятия про-
должается и на уровне построения высказывания. 
Сама конструкция «по их унылым, сгорбившимся по-
зам <...> можно догадаться», построенная в форме ут-
верждения (a = b), определяет логику высказывания: 
с одной стороны, фиксируя взгляд читателя на эмо-
тивном компоненте, а с другой – предлагая читателю 
способ восприятия. Однако способ восприятия об-
раза и ситуации, иллюстрируемый автором, не явля-
ется единственно верным, что определяется уже на-
чалом следующего предложения: «Скорее всего, эти 

бедные люди направились в аэропорт, чтобы выле-
теть по каким-то своим надобностям – кто-то из них 
отправился в служебную командировку, кто-то – в от-
пуск, а кому-то, может быть, просто пришло время ле-
теть куда-нибудь…» [Пресняковы: 239]. Модальный 
компонент становится новым этапом постулируемой 
автором неопределённости: если ранее недооформ-
ленность образа провоцировалась введением размы-
вающих его характеристик, то, начиная с данного 
высказывания, сомнению подвергается всё, произ-
носимое впоследствии. Модальный компонент не от-
рицает сказанного ранее – он углубляет и расширяет 
свойства и параметры образов: читателю вновь пред-
ставляются «аэропорт», «эти люди», более того – без-
ликая масса «многочисленных пассажиров» делится 
на подгруппы («кто-то из них отправился в служеб-
ную командировку, кто-то – в отпуск»), однако тут 
же, следуя установленной ранее логике, персонажи, 
во-первых, обретают новую характеристику – «бед-
ные», а во-вторых – в процессе деления на подгруп-
пы – вновь утверждают свою безликость. Частот-
ность неопределённых местоимений, используемых 
в ремарке, работает на нивелирование различий меж-
ду действующими лицами: автор использует не про-
сто местоимения, уже включающие элемент замеще-
ния, а местоимения неопределённые, оставляющие 
персонажа без какой-либо опоры в форме реально-
го субъекта. Минимализируя характеристики персо-
нажей, стирая различия между ними, автор размыва-
ет и пространство вокруг них: если место реального 
действия локализуется, обозначаясь трижды, то про-
странство внешнее сводится к лексеме “куда-нибудь”.

Ремарка строится по принципу маятника/каче-
лей: обозначаемое конкретизируется, но конкретика 
не проясняет ни характеристик субъекта, ни простран-
ства вокруг него; мнимая конкретизация заменяется 
напрямую размывающими образы элементами; ав-
тор пытается оперировать стандартными логически-
ми конструктами, однако, в силу своей очевидности 
и мнимой наполненности, они теряют свою содержа-
тельность. Конструкции – от вводимых в текст отдель-
ных лексем до структуры высказывания в целом – ока-
зываются не более чем схемами, готовыми формулами, 
клише, расширяющими пространство ремарки, но ни-
как не влияющими на действие функционирующих 
в нём субъектов. Подобные клише и обширный, фор-
мируемый разными методами модальный компонент 
становятся следствием ещё одного способа абсурди-
зации, применимого, однако, уже непосредственно 
к персонажу: всё вышеперечисленное определяет его 
как марионетку, лишённое чётких действенных харак-
теристик лицо. Обезличенность, обобщённость, соби-
рательность образа усиливает типизацию, утвержда-
ющую социальный подтекст и одновременно – в силу 
полуабстрактности образа – уводящую его от ново-
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драматических принципов реальности / актуально-
сти / действительности.

Главным искажающим ремарку качеством явля-
ется отсутствие в ней элементов, принятых для по-
добного рода текстовых отрезков, – чётких характе-
ристик лиц, их действий и положений; параллельно 
этому действие пьесы в целом разрушается посред-
ством последовательного искажения роли персонажа 
и присущих ему характеристик. Ремарка становит-
ся «вплетена в основную повествовательную ткань, 
выполняя и сугубо функциональную, и сюжетообра-
зующую роль, а в ряде случаев не только комменти-
руя ход действия, но и формируя самостоятельные 
смыслы» [Екабсонс: 39]. Все герои, соответственно, 
одновременно имеют своё амплуа и тут же – отходят 
от присущей им действенной характеристики. Одна-
ко и это искажение, в силу модальности, представ-
ленной в ремарке, является условным, ибо всё здесь 
«кажется» и «может быть». 

Стоить отметить, что подобные текстовые эле-
менты и выводимая из них проблематика опреде-
ляются лишь при непосредственном чтении и прак-
тически невозможны при постановке пьесы, из чего 
вероятным оказывается вывод о близости «Терро-
ризма» пьесе для чтения (или же о близости пье-
сы так называемой «лезедраме» [Возмищева: 245]). 
Однако процесс ведения абсурдного элемента не-
однороден на протяжении текста, в отдельных слу-
чаях ремарка теряет часть модальных компонентов, 
представленных чаще неопределёнными местоиме-
ниями и вводными и вставными конструкциями, 
но тут же начинает наполняться другими лексема-
ми, также апеллирующими к эмотивной составляю-
щей или же к объектам и их характеристикам, невоз-
можным к восприятию вне текста пьесы: «каждый 
думает о своём» [Пресняковы: 267], «задумывается, 
смотрит вдаль, слёзы перестают течь, глаза высы-
хают» [Пресняковы: 282], «кричит непослушному 
ребёнку» [Пресняковы: 285], «соображая, что про-
изошло» [Пресняковы: 289]. Более того, текст вклю-
чает в себя значительный комплекс отвлечённых 
рассуждений, выстраиваемых или путём умозаклю-
чений, производимых автором, или же посредством 
иллюстраций, выводящих читателя за границы про-
странства пьесы: «Роботу нравится качаться, поэто-
му вряд ли он решит хоть когда-нибудь передохнуть, 
или тем более оставить качели в покое – он будет ка-
чаться всегда» [Пресняковы: 277], «Смотрит в упор 
на лоб пожилой подруги. У той, как у замужней 
индианки – прямо посередине лба – подергиваясь, 
горит ярко-красная точка – только это не знак за-
мужества, а лазерный прицел» [Пресняковы: 284], 
«Опять оба смеются, как могут смеяться давние то-
варищи над понятными только им шутками» [Прес-
няковы: 296].

Определение «Терроризма» как текста, частично 
соотносимого с пьесой для чтения, важно по несколь-
ким основаниям. Во-первых, именно в жанре пьесы 
для чтения значимой оказывается фигура читателя. 
Множество компонентов, ориентированных не на по-
становку на сцене, а на непосредственное обращение 
к тексту произведения, их модальность, определяю-
щая специфику восприятия текста субъектом, делают 
возможным выбор интепретационной модели, вслед-
ствие чего текст расширяется тематически и углубля-
ется с точки зрения привносимой в него проблемати-
ки. А во-вторых, сам процесс чтения и следующая 
за ним интерпретационность делают возможным про-
чтение ремарки как пространства, аккумулирующе-
го различные абсурдистские компоненты, усилива-
ющие модальность текста и представляющие текст 
пьесы в качестве «сложного, диффузного эстетиче-
ского явления, отличающегося переплетением раз-
личных стилей, направлений, течений, многообразием 
форм выражения авторского мировидения и активным 
экспериментированием со всеми элементами формы 
и содержания» [Страшкова, Бабенко, Купреева: 254]. 
«Особый статус ремарочной прозы в пьесах постмо-
дернистской драматургии, конечно, не исключает их 
восприятия на сцене в процессе непосредственной 
живой театральной коммуникации, но делает их “при-
годными” и весьма интересными для чтения» [Тол-
чеева: 53].

Абсурд в «Терроризме», таким образом, представ-
ляет собой некое синтетическое целое и функциони-
рует на нескольких уровнях. С одной стороны, это 
абсурд (условно) внешний, представленный непосред-
ственно в высказывании субъекта, слове и конструк-
ции, то есть включающий различные формы смеще-
ния / размывания текста, определяемые как лексикой, 
так и синтаксисом. С другой – в тексте наблюдается аб-
сурд (так же условно) внутренний, характеризующий 
пьесу как некое художественное пространство (новую 
драму абсурда), соответствующий историко-литера-
турной парадигме: расширение контекста наполняет 
ремарку повествовательностью, а частотность опре-
делённых средств изобразительности усиливает ли-
рическую составляющую, вводящую субъекта пове-
ствования. Именно отсюда следует родовое смещение, 
определяемое одновременной наполненностью тек-
ста пьесы лирическим, эпическим и собственно дра-
матическим элементом, и смешение жанровое, харак-
теризуемое как острой социальной направленностью 
пьесы, так и её лиричностью. Примечательно, что аб-
сурдный элемент воспринимается в пьесе не обосо-
бленно, а комплексно: элементы лексического и/или 
синтаксического нарушения (как непосредственно 
в ремарке, так и в речи лиц) определяют функцио-
нирование субъекта, а значит, и ситуацию, что вкупе 
с действиями и характеристиками других персонажей 
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формирует конфликтную составляющую; и наоборот: 
родовое и жанровое смещение диктует условия орга-
низации времени, пространства, а также речи персо-
нажей, что способствует тем же смещениям и наруше-
ниям, но уже в рамках малых композиционных форм. 

Абсурд в «Терроризме» не только характеризует 
способ организации самой ремарки, но и определяет 
тип восприятия. Подобный субъективизм свойстве-
нен далеко не всей новой драме, для Пресняковых же 
это один из немногих способов утверждения «Я» ав-
тора в пространстве текста. Будучи одной из первых 
пьес авторов, «Терроризм» оказывается своего рода 
манифестом, регламентирующим способ письма. Аб-
сурдная составляющая выстраивает логику художе-
ственного пространства, в свою очередь связанную 
с окружающей авторов действительностью. Тематика 
и проблематика пьесы, традиционно в минимальном 
виде заявленные в ремарке, постепенно замещаются 
общим для Пресняковых, беспокоящим их кругом 
проблем – как социальных, иллюстрирующих ново-
драматическую линию, так и собственно эстетиче-
ских, связанных с выходом из тени постмодернизма. 
Иными словами, превращение текста в пьесу для чте-
ния сопровождается трансформацией ремарки, утра-
чивающей функцию авторского комментария и ста-
новящейся пространством для воплощения авторской 
субъективности. Поэтому закономерно, что именно 
в ремарке (потенциально скрытом элементе текста) 
постпостмодернисткий автор может свободно транс-
лировать свои идеи и размышления. Соответствен-
но, и абсурдистский компонент, использовавшийся 
в первых ремарках как остраняющий и формирую-
щий сдвиг прием, постепенно замещается абсурдом 
тематическим и/или проблемным. Так, понятие ‘тер-
роризм’ расширяется до терроризма бытового (3-е 
и 4-е действия, представляющие деформированные 
модели поведения в рамках семьи и рабочего коллек-
тива); терроризма сексуального и т. д. Начатый в ре-
марке процесс расширения тематики, а вслед за ним 
и углубления проблематики распространяется на пье-
су в целом, иллюстрируется действиями и поступ-
ками персонажей. Как следствие, пьеса предстает 
«энциклопедией», коллекционирующей формы деви-
антного в поведении человека, что значительно шире 
собственно понятия ‘террористический акт’. С дру-
гой же стороны, абсурд иллюстрирует способ письма, 
а значит, некую эстетическую модель, соотносимую 
со способом организации текстового пространства. 
Имеется в виду не просто компиляция техник и мето-
дик, но столь же значительное расширение контекста: 
абсурд, во-первых, делает возможным объединение 
и/или одновременное использование в тексте пьесы 
различных родовидовых элементов, а во-вторых, рас-
ширение последних и поиск не задействованных ра-
нее, в текстах предыдущих эпох и направлений, форм.

В этой ситуации субъект речи оказывается одно-
временно тождественным и не тождественным авто-
ру. Абсурд, определяющий способность существо-
вания в тексте величин разнонаправленных, лоялен 
к разным способам утверждения «я», что становит-
ся причиной образования различного рода гибридных 
элементов, находящих отражение как в речи персона-
жей, так и в структурах, исторически определяющих 
присутствие субъекта в тексте пьесы. Абсурд в по-
добных пьесах существует не как самодостаточный 
феномен, не как элемент, организующий простран-
ство текста, что более характерно для пьес начала 
прошлого столетия, а как совокупность приёмов, ра-
ботающих на общую авторскую установку.

В свою очередь, содержательная абсурдность ре-
марок «Терроризма» и пьес Пресняковых в целом, 
основанная на включении в драму лирического эле-
мента, не просто становится средством отображения 
действительности и своеобразной формой организа-
ции – она типологически близка «новой искренно-
сти» лирики нулевых, а значит, определяет общую 
для литературы нового времени тенденцию к форми-
рованию нового субъекта, его позиции и способа опи-
сания окружающего его мира. Привычные связи (мо-
дели поведения и ситуаций, реакции действующих 
лиц на события и проч.) нарушаются, если не нивели-
руются вовсе. Однако автор в пространстве ремарок 
не столько сокрушается по поводу алогичного, непо-
нятного, неизвестного ему устройства мира, сколь-
ко пытается дать ему обоснование, подчинить своей, 
субъективной логике. Автор принимает алогичность 
мира, а значит, и алогичность наполняемых его эле-
ментов. Он иллюстрирует ситуацию принятия фраг-
ментарности, несвязности и сумбурности действий, 
объектов и их реакций на происходящее вовне. 

Субъективность в «Терроризме», однако, не за-
мыкается на фигуре автора: различные модальные 
формы вкупе с характерной для пьесы для чтения 
описательностью вводят в текст нового субъекта – 
непосредственно читателя (в прямом смысле этого 
слова или же режиссёра, переводящего текст пье-
сы на язык сцены). Именно он, считывая модальные 
и описательные формы, выводит линии интерпрета-
ций, причём так же, как и автор, он определяет гра-
ницы своей, непременно абсурдной, картины мира.

Поскольку двойственностью, размытостью, си-
туациями смещения и замещения характеризуется 
уже не только образный ряд, но и принципы, лежа-
щие в основе организации текстового пространства, 
то и сам абсурд выходит в область, не замыкающу-
юся непосредственно текстом пьесы: содержание 
«Терроризма», дополненное смещениями на уровне 
автор – читатель, определяет абсурд как категорию, 
характеризующую современное автору простран-
ство и всё, что его наполняет. Абсурд становится ос-
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новой различных отношений – между реальными 
людьми, между персонажами пьесы, между автором 
и реципиентом и, наконец, между различными уров-
нями текста.
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The Feminist criticism statements aiming at the revealing of femininity manifestation in a text are analysed. Characteristic 
features marking «female writing» are given, among them besides specific woman’s life experience, gender identity and 
ecstatic communication with the world, peculiar «two voice» discourse is also distinguished (it traces its roots back to 
the Mikhail Bakhtin’s ideas about «someone else’s» word through the French poststructuralists). «Elizabeth Stock’s One 
Story» is the only example of Chopin’s reference to the problem of women’s creativity. The assessing voice of the society 
intensifying clichés of the woman’s «natural role» can be detected in heroine’s ironical presentation of her own literary 
experience. The heroine is interested in literature and it’s not only an art for her but also a means of self-expression and a 
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through traditionally men’s forms of self-identification is truly significant.
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Феминистская литературная критика сочета-
ет в себе множество разнообразных и порой 
противоречащих друг другу подходов, по-

этому постараемся выделить те моменты, которые 
наиболее значимы при анализе текста, и обозначить 
характерные черты, маркирующие, по мнению лите-
ратуроведов, «женское письмо».

Симона де Бовуар одной из первых попыталась 
найти философское объяснение существующему 
феномену женского в культуре. Она была убежде-
на в том, что трагедия женщины заключается в кон-
фликте между естественной потребностью лично-
сти утвердить ценность собственного «я» и местом 
женщины в общественной иерархии, основанном 
на представлении о ее несамостоятельности. Соглас-
но Симоне де Бовуар, традиционная культура, при-
писывая женщине некую несостоятельность, тем са-
мым ставит ее в положение «второго пола», умаляя 
значимость всех областей женской деятельности со-
ответственно [Бовуар: 32]. 

Вопрос существования определенных, формаль-
ных признаков отличия текста автора-женщины от тек-
ста автора-мужчины вызывает особый интерес. Клю-
чевыми трудами по проблематике «женского письма» 
являются работы Э. Сиксу «Смех медузы» (1975) 
и Л. Иригарэй «Зеркало другой женщины» (1974), 
«Этот пол, который не один» (1977). Пытаясь найти 
отличия феминного и маскулинного самовыражения 
в тексте, Э. Сиксу берет за основу теорию Жана Жака 
Руссо о существовании двух типов языка: рациональ-
ного и выразительного. По мнению Э. Сиксу, в жен-
ском мировосприятии первостепенной является экста-
тическая, телесная связь с миром, состоящая из чувств 
и ощущений, что в свою очередь находит отражение 
и в языке [Cixous 880–891].

Л. Иригарэ убеждена, что у женщины нет свое-
го языка в патриархатной культуре, она может лишь 
подражать маскулинному дискурсу. Проявление соб-
ственно женского самосознания она видит в особом 
игровом повторении, определяя его как «феминные 
действия с текстом». С точки зрения Люси Ирригаре, 
игровой мимесис является ключевой особенностью 
женского текста. Она полагает, что имитируя маску-
линный дискурс, преувеличивая его логичность, воз-
можно наиболее четко показать истинное положе-
ние женщины [Современная литературная теория: 
333]. Эти мысли о двухголосном дискурсе женско-
го текста и его игровой природе, по мнению отече-
ственного литературоведа отечественного О.Ю. Ан-
цыферовой, созвучны идеям М.М. Бахтина о «чужом 
слове» и романной полифонии и, вероятно, происхо-
дят от них, будучи восприняты от французских пост-
структуралистов [Анцыферова: 82].

Таким образом, феминистская критика, рассма-
тривая творчество женщин как отражение специфи-

ческого женского опыта и гендерной идентичности, 
выделяет в качестве основных признаков женского 
письма разрывность повествования, своеобразное 
двухголосие и особое чувственное восприятие мира.

Новелла Кейт Шопен (1850–1904) «Единственный 
рассказ Элизабет Сток» (Elizabeth Stock’s One Story, 
1898) является только одним произведением в лите-
ратурном наследии американской писательницы, ко-
торое посвящено проблеме женского литературного 
творчества. Рассказ Элизабет предваряет предисло-
вие. Повествователь волей случая попадает в местеч-
ко Стоунлифт, где от местных жителей узнает о некой 
Элизабет Сток, которая мечтала стать писательни-
цей («was much given over to scribbling»1 [Chopin: 37]). 
Знакомясь с архивом Элизабет, рассказчик находит 
среди бумаг «страницы, которые имели какое-то по-
добие связного и логичного повествования» [Chopin: 
37]. Затем следует сам рассказ героини. Подобную 
композицию встречаем в романе Готорна «Алая бук-
ва» (The Scarlet Letter, 1850). Фактически предисло-
вие в новелле служит той же цели, что очерк «Та-
можня» у Готорна – читателю сообщают, что автор 
публикует рукопись другого человека, случайно ока-
завшуюся у него. Тем не менее существуют и зна-
чительные различия. Для Готорна рукопись явилась 
своеобразной заготовкой повести, где повествователь, 
не ограничивая себя содержанием первоисточника, 
по его собственным словам, «дал себе полную свобо-
ду, словно все это – плод моей собственной фантазии. 
Я настаиваю лишь на одном – достоверности общих 
контуров» [Готорн: 64]. В новелле Шопен рассказ-
чик в двух вступительных абзацах примеряет на себя 
роль литературного критика, чьи оценочные сужде-
ния «scribbling», «bad prose», «impossible verse» «сиг-
налят» о его скептическом отношении к творческим 
попыткам главной героини. Тем не менее сам рассказ 
Элизабет приводится без комментариев и изменений.

Единственное произведение Элизабет Сток пред-
ставляет собой автобиографию. Читатель узнает 
внешнюю канву событий, а также получает возмож-
ность судить о внутреннем мире героини, ее жела-
ниях, мотивах поступков. Своеобразие субъектив-
ного видения углубляется тем, что героиня излагает 
события прошлого, являясь уже зрелым человеком. 
Конструирование прошлого становится для героини 
попыткой понять себя, проанализировать и осознать 
причины собственной жизненной драмы. Ее един-
ственный рассказ становится для Элизабет Сток 
не только попыткой создать литературное произведе-
ние, но и способом самовыражения, где ее ощущения, 
страхи и желания оказались выдвинуты на первый 
план. Элизабет не похожа на традиционную герои-
ню, она без стеснения говорит («not afraid or ashamed 
to say it» [Chopin: 38]), что не замужем «unmarried», 
хотя ей 38 лет. Примечательно, что Элизабет выби-
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рает именно слово «unmarried», а не «single», тем 
самым в исповедь главной героини подспудно втор-
гается «голос» общественного мнения, который опре-
деляет, какое должно быть самоощущение у женщи-
ны в ее положении. Элизабет могла бы это изменить, 
выйдя замуж за своего давнего поклонника. Но союз 
без уважения и любви для героини неприемлем. Свое 
решение Элизабет объясняет так: «Проблема с Ван-
сом в том, что ему не хватает ума. В глубине души 
я уверена, что дядя Уильям и тот умнее» [Chopin: 44]. 

О своем возникшем еще в детстве желании писать 
рассказы Элизабет говорит извиняющимся тоном: 
«I always felt as if I would like to write stories» (выде-
лено мной. – Т. Ш.). Затем прямо и безыскусно объ-
ясняет, в чем она видит причину неудач своих твор-
ческих попыток: «Когда бы я ни захотела написать 
рассказ, я не могла придумать сюжет. Однажды я на-
писала о том, как старый Си’Шепард потерялся в лесу 
и не вернулся, но когда я показала это дяде Уильяму, 
он сказал: “Знаешь, Элизабет, думаю тебе лучше за-
няться шитьем, это не рассказ, все знают про старо-
го Си’Шепарда”» [Chopin: 38]). В этом фрагменте 
затрагивается комплекс принципиальных для жен-
ского творчества вопросов и артикулируются роле-
вые клише, ограничивающие естественное предна-
значение женщины сферой ее домашнего хозяйства. 
По сути, жизненный опыт женщин XIX века, ограни-
ченный домом, действительно был скудным по срав-
нению с мужским. В связи с этим вспоминаются 
слова известной английской писательницы Джейн 
Остен (1775–1817). Тематическую узость своих про-
изведений она обосновывала следующим образом: 
«Уверена, что исторический роман более способство-
вал бы моему прославлению, чем картины семейной 
жизни в деревне. Но я не способна написать ни исто-
рический роман, ни эпическую поэму. Так не лучше 
ли мне следовать избранному пути и придерживать-
ся своего стиля, может быть, меня и ждут неудачи, 
но я убеждена, что они будут еще большими, если 
я изменю себе» [Гениева: 87]. Спустя век Вирджи-
ния Вулф в эссе «Своя комната» обращается к этой 
же проблеме, иронично замечая: «Футбол и спорт – 
“важно”, покупка одежды – “пустое”. Неизбежно этот 
ценник из жизни переносится в литературу. “Значи-
тельная книга, – серьезно рассуждает критик, – она 
посвящена войне”. “А эта – ничтожная, про женские 
чувства в гостиной”» [Вулф: 127].

В своем коротком рассказе Элизабет является од-
новременно и субъектом, и объектом повествования. 
Героиня рассказывает о себе и как бы обращается 
к невидимому собеседнику, которому она пытается 
пояснить, почему в тот или иной момент она так по-
ступала или думала. Таким образом, в монологе ге-
роини можно выделить два уровня: описание своих 
поступков и переживаний – в первом; во втором ее 

же собственные пояснения к рассказу, своего рода 
автокомментарии. Свое решение оставить попытки 
заняться литературным творчеством Элизабет ком-
ментирует следующим образом. По ее мнению, при-
обретение собственного литературного слога требует 
много времени и труда, что она не могла себе позво-
лить в силу материальных причин. Еще одной су-
щественной проблемой был поиск сюжета («I never 
could think of a plot»). Удивительно, но известная аме-
риканская писательница XIX века Сара Орн Джу-
итт (1849–1909), делая свои первые шаги на литера-
турном поприще, в письме от 1873 года сетует своему 
наставнику Уильяму Дину Хоуэллсу на ту же пробле-
му, что мучила и Элизабет Сток, практически повто-
ряя ее слова «I don’t believe I could write a long story… 
The story would have no plot» [Cary: 43].

Элизабет не в силах сочинить вымышленную исто-
рию о событиях, далеких от сферы ее личного опыта. 
Так, у нее ничего не выходит из детективного рассказа 
про убийство и кражу, не получается справиться с сю-
жетом про железнодорожную катастрофу, не удается 
завершить забавную историю, главной интригой кото-
рой становится то, как одного героя по ошибке прини-
мают за другого. Она печально резюмирует: «Все было 
напрасно. Я это бросила» [Chopin: 38]. Только оказав-
шись в больнице после потери работы, Элизабет по-
лучает возможность писать. Теперь у нее есть и время, 
и сюжет. Главная тема, как ее определяет сама Элиза-
бет, это потеря работы («how I lost my position»). При-
мечательно, что героиня использует слово «position», 
тем самым подчеркивая, что работа воспринимается 
ею гораздо шире, чем просто должность.

Несмотря на всю свою камерность, рассказ геро-
ини о том, как ее отстранили от заведования почтой 
в захолустном Стоунлифте, наполнен социальной 
проблематикой. Ключевую роль в случившемся игра-
ют кумовство и нечистоплотность власть предержа-
щих. Так, Э. Тот во вступительной статье к сборнику 
Шопен характеризует данную новеллу как «изобли-
чающую плутократов» («unmask the plutocrats») [Toth: 
XXIV]. Главной достопримечательностью Стоунлиф-
та является роскошный особняк Натана Брайтмена, 
без которого «Стоунлифт ничего бы из себя не пред-
ставлял» [Chopin: 39]. Именно мистер Брайтмен, ко-
торый по иронично звучащей характеристике Элиза-
бет «по большей части отсутствовал, но сделал так 
много для жителей Стоунлифта», сыграет фаталь-
ную роль в судьбе самой героини. В конце рабоче-
го дня Элизабет попадается в руки открытка, адресо-
ванная мистеру Брайтмену. Утром следующего дня 
его ждут на важном совещании в Сент-Луисе. Не-
смотря на ненастную мартовскую погоду, Элизабет 
спешит к Брайтменам. Короткое описание пути ге-
роини плотно насыщено мрачными эпитетами, соз-
давая атмосферу предчувствия неотвратимой беды: 
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«raw and chill», «black and penetrating», «freezing», 
«drizzling», «doleful organ tones», «sweeping down», 
«signing deep and soft like dying souls in pain». Мистер 
Брайтмен вежливо благодарит Элизабет. Услышав 
гудок ночного экспресса по дороге домой, Элизабет 
с гордостью и удовлетворением думает, что мистер 
Брайтмен наверняка едет там, и тут же иронизирует 
над собой: «Ну мы все в той или иной мере эгоисты 
в этом мире!». По иронии судьбы этот поступок, вы-
звавший у героини прилив гордости и чувство значи-
мости своей работы, становится причиной ее жизнен-
ной драмы. Прогулка под дождем в ненастную погоду 
не проходит бесследно, Элизабет заболевает, а вскоре 
приходит письмо из Вашингтона, извещающее о том, 
что она уволена за «некомпетентность и пренебреже-
ние служебными обязанностями, а также из-за жало-
бы на чтение чужой почты» [Chopin: 43]. Эта депеша 
из Вашингтона смещает фокус с удаленного местеч-
ка Стоунлифт, придавая ему обобщающее звучание. 
Вскоре выясняется, что на должность Элизабет назна-
чают сына приятеля мистера Брайтмена по фамилии 
Коллинз, того самого, кто прислал мистеру Брайтме-
ну ту злополучную открытку. Становится очевидно, 
что героиня – жертва циничной махинации. Перед чи-
тателем уже не только история Элизабет Сток, а сло-
манная судьба маленького человека, страдающего 
от социальной несправедливости. Тем не менее, на-
писав свой рассказ, излив свои переживания, огорче-
ния, мечты и стремления, Элизабет внутренне раскре-
пощается и обретает душевное спокойствие: «В конце 
концов, мне остается только довериться воле прови-
дения и верить в удачу» («After all, what I got to do is 
leave everything in the hands of Providence and trust to 
luck») [Chopin: 44]. Здесь неизменная тяга героини 
к литературному творчеству приобретает символи-
ческое звучание. Литература, творчество предстают 
как высшая форма существования, дающая возмож-
ность восстановить целостность своего бытия.

Элизабет являет собой особый образ «новой женщи-
ны». Героиня Шопен не пытается отрицать обществен-
ные установки и противостоять им, ее эмансипирован-
ность проистекает из естественного стремления быть 
верной себе и честной с самой собой. В автобиографии 
Элизабет Сток сложился образ, доминантой которого 
становится внутреннее противостояние «голосу» обще-
ственного мнения и ощущение своей инаковости. В ис-
поведи героини, где тесно переплетены мечты и факт, 
лирическое чувство и попытка анализа, актуализируют-
ся основные проблемы, связанные с женской литерату-
рой и ее общественным восприятием.

Примечания
1 Любопытно, что весьма нелестное замечание Го-

торна о женщинах-писательницах, его современни-
цах, «a damned mob of scribbling women» [Wallance: 

204] («to scribble» марать бумагу, пописывать) лекси-
чески совпадает с пренебрежительным высказывани-
ем окружающих об увлечении героини. 
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В настоящее время правовое регулирование тру-
да государственных гражданских служащих 
имеет важное значение, поскольку в Россий-

ской Федерации, по состоянию на 2019 год, на каждые 
десять тысяч населения в среднем приходится 147 го-
сударственных служащих1, или около 1,6 процента 
от общей численности занятого населения страны.

На данный момент роль государственных граж-
данских служащих переоценить довольно сложно. 
В их задачи входит обеспечение прав и свобод чело-
века и гражданина посредством организации деятель-
ности органов государственной власти.

Несмотря на значительное количество научных 
исследований в сфере регулирования деятельности 
государственной и муниципальной службы в России, 
вопросы применения современных технологий в ин-
тересах обеспечения прав граждан остаются актуаль-
ными и дискуссионными.

В новейший период истории Российской Федера-
ции регулирование деятельности государственных 
служащих требует качественно нового осмысления 
и постановки новых целей. Устаревшие и противо-
речащие ряду вновь принимаемых нормативно-пра-
вовых актов законодательные нормы подвергаются 
серьёзным изменениям, призванным актуализиро-
вать и привести в порядок систему норм, обеспечи-
вающих регулирование деятельности государствен-
ных учреждений, в том числе с учётом цифровой 
трансформации.

В эпоху активного развития цифровых технологий 
особое внимание необходимо уделять обновлению 
технологий, которые применяются государственны-
ми служащими при исполнении ими своих служеб-
ных обязанностей и одновременной правовой регла-
ментации этих процессов. 

Искусственный интеллект, в силу своей значи-
мости, является исторически объективным высо-
котехнологичным проектом. Целью разработчиков 
технологии искусственного интеллекта является кон-
струирование самообучающихся интеллектуальных 
машин и их объединение на фундаменте сетевого 
формата. Одна из важнейших функций искусствен-
ного интеллекта заключается в осуществлении таких 
креативных форм деятельности, которые считаются 
сугубо человеческими [Буряк, Габриелян: 119–120].

Перспективный искусственный интеллект должен 
уметь самостоятельно принимать решения, быстро 
реагировать на изменения окружающей обстановки 
и, самое главное, запоминать результаты своих пре-
дыдущих действий и руководствоваться ими в даль-
нейшей работе [Буренок: 26].

Одной из повседневных задач, которые входят 
в сферу обязанностей государственных гражданских 
служащих, является взаимодействие с гражданами. 
Данная функция является одновременно одной из са-

мых распространенных в деятельности государствен-
ных и муниципальных служащих и показательной 
с точки зрения ее оценки со стороны общества.

Статья 2 Федерального закона «О порядке рассмо-
трения обращений граждан Российской Федерации» 
от 02.05.2006 № 59-ФЗ2 закрепляет право граждан 
Российской Федерации обращаться лично, а также 
направлять индивидуальные и коллективные обраще-
ния, включая обращения объединений граждан, в том 
числе юридических лиц, в государственные органы, 
органы местного самоуправления и их должностным 
лицам, в государственные и муниципальные учреж-
дения и иные организации, на которые возложено 
осуществление публично значимых функций, и их 
должностным лицам.

При этом гражданин Российской Федерации 
не ограничен в выборе формата обращения – статья  7 
указанного Федерального закона содержит положе-
ние о возможности обращения как в письменной фор-
ме, так и в формате электронного документа.

В настоящее время среди органов публичной 
власти существует проблема, связанная с ведением 
работы по обработке обращений граждан. Вызва-
на она в первую очередь конституционным правом 
гражданина на поиск, получение, передачу, произ-
водство и распространение информации, закреплён-
ным статьёй  29 Конституции Российской Федерации3 
и получившим конкретизацию в ранее упомянутой 
статье 2 Федерального закона № 59-ФЗ. Должност-
ные лица обязаны обрабатывать большие массивы 
поступивших обращений, затрачивая на это значи-
тельное количество времени. При этом каждый ответ 
гражданину должен соответствовать действующему 
законодательству Российской Федерации, в том чис-
ле – положениям статьи 10 «Рассмотрение обраще-
ния», статьи 11 «Порядок рассмотрения отдельных 
обращений» Федерального закона № 59-ФЗ. 

Из них следует, что в обязанности должностного 
лица при подготовке ответа на обращение входят сре-
ди прочего дача письменного ответа по существу во-
проса и уведомление о статусе рассмотрения. 

Одной из проблем, возникающих в процессе вы-
полнения органами государственной власти и мест-
ного самоуправления своих функций по защите прав 
граждан при работе с обращениями, является их не-
соответствие установленным законодательством 
требованиям, направление неверному адресату либо 
повторное направление. При этом государственный 
или муниципальный служащий обязан рассмотреть 
каждое из таких обращений и направить официаль-
ный ответ. Данная проблема не единична и не явля-
ется уникальной, присущей какому-либо конкретно-
му государственному органу. Напротив, она имеет 
место быть в каждом государственном учреждении, 
ведущем работу с населением. Следствием данного 
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явления выступает снижение качества ответов, полу-
чаемых гражданами на свои обращения.

В связи с изложенным возникает вопрос о целе-
сообразности привлечения к выполнению данной ра-
боты искусственного интеллекта для снижения на-
грузки на государственных служащих и ускорению 
работы по обработке обращений граждан. Данные 
мероприятия позволят повысить не только качество 
ответов на них, но и в целом положительным обра-
зом повлияют на уровень защиты прав граждан Рос-
сийской Федерации.

Данное предложение представляется возможным 
реализовать при создании единой для конкретного 
органа публичной власти электронной базы формата 
«вопрос – ответ». Она может выглядеть в двух вари-
антах, которые мы рассмотрим далее.

Первый и наиболее простой должен представлять 
собой перечень наиболее часто задаваемых в обра-
щениях вопросов; при выборе какого-либо конкрет-
ного искусственный интеллект должен давать ответ, 
заранее заложенный для него должностным лицом. 
В этом случае обращение гражданина будет считать-
ся рассмотренным.

Второй вариант имеет усложнённую структуру 
и порядок работы, при его создании и обучении долж-
ны участвовать специалисты, способные поддержи-
вать развитие системы в течение длительного време-
ни. В данном случае необходимо сформировать базу, 
которая содержит наиболее часто задаваемые вопро-
сы с готовыми ответами на них. При загрузке в та-
кую базу обращения она должна провести его анализ 
и подобрать наиболее близкий ответ по используе-
мым в запросе словам из имеющегося в её распоря-
жении перечня, предоставив работнику возможность 
автоматического направления адресату полученно-
го ответа либо его корректировки вручную. Одна-
ко для осуществления данных мероприятий необхо-
димо масштабное изменение всего законодательства 
Российской Федерации, которое в мельчайших дета-
лях регулировало бы порядок работы искусственно-
го интеллекта при подготовке ответа, что в текущих 
реалиях довольно проблематично. 

Представляется возможным, отталкиваясь от уже 
действующих норм права, создать и применять такую 
систему, которая в случае, когда полученное обраще-
ние не удовлетворяет установленным требованиям (не 
содержит необходимых реквизитов, направлено по-
вторно, указан неверный адресат), автоматически, 
без участия работника, направляет гражданину соот-
ветствующее уведомление с разъяснением дальней-
шего порядка его действий.

Данная система позволит значительно сократить 
время рассмотрения отдельно взятого обращения, 
снизив участие в этом процессе государственного 
служащего до минимального значения, предоставив 

гражданину, таким образом, дополнительную гаран-
тию защиты его прав. В связи с этим второй вариант, 
по нашему мнению, наиболее жизнеспособен и ак-
туален как в настоящий момент, так и в перспективе.

Однако оба рассмотренных варианта приводят 
нас к проблеме правового регулирования данного 
вопроса. Дело в том, что текущее законодательство 
не содержит возможности применения искусствен-
ного интеллекта при исполнении государственны-
ми и муниципальными служащими своих функций. 
Указанные лица в своей деятельности строго огра-
ничены рамками действующего законодательства 
и должностных инструкций, отходить от которых 
либо не представляется возможным, либо создаёт 
риск нарушения прав граждан.

В связи с этим для внедрения искусственного ин-
теллекта в осуществление функций государственно-
го и муниципального служащего необходимо вносить 
изменения в законодательство, и чем скорее данные 
изменения появятся – тем стремительнее будет повы-
шаться качественный уровень защиты прав граждан.

Однако технологии искусственного интеллекта 
должны лишь помогать людям делать их работу еще 
более эффективной и безопасной, но ни в коем слу-
чае не заменять их полностью. Технологии должны 
развиваться, но это развитие должно быть гармонич-
ным с развитием социума [Солнцева: 47].

На примере рассмотренных в работе вопросов 
представляется необходимым внесение следующих 
изменений в Федеральный закон «О порядке рассмо-
трения обращений граждан Российской Федерации» 
от 02.05.2006 № 59-ФЗ: дополнить ст. 10 п. 5 и изло-
жить его в следующей редакции:

5. Обращение рассматривается государствен-
ным органом, органом местного самоуправления, 
должностным лицом или системой искусственно-
го интеллекта.

Такие изменения дадут государственному служа-
щему право применять систему искусственного ин-
теллекта при рассмотрении и подготовке ответа на по-
ступившее обращение, а также не допустят появления 
коллизий при анализе юридического значения доку-
ментов, подготовленных государственным служащим, 
и аналогичных документов, полученных в результате 
применения искусственного интеллекта.

Дополнить ст. 11 п. 8, 9 и изложить их в следую-
щей редакции:

8. В случаях, указанных в ч. 1 – ч. 6 настоящей 
статьи, система искусственного интеллекта направ-
ляет гражданам соответствующие уведомления. 

9. Уведомление, направленное в ответ на обраще-
ние системой искусственного интеллекта, по юриди-
ческой силе равносильно аналогичному уведомлению, 
направленному государственным органом, органом 
местного самоуправления или должностным лицом.
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Данным изменением предлагается использовать 
искусственный интеллект для защиты прав и сво-
бод граждан с целью снижения времени обработ-
ки обращений, на которые требуется дать «типовой» 
ответ, не требующий к себе внимания специали-
ста. При этом предложенные изменения, внесённые 
в статью 10 рассматриваемого Федерального зако-
на, уравняют юридическую значимость автоматиче-
ски направляемых и подготовленных специалистом 
уведомлений.

Предлагаемые изменения существенным образом 
повлияют на трудовую деятельность государственных 
служащих, что выразится в первую очередь в сни-
жении трудовой нагрузки, равно как и в упрощении 
процесса работы с гражданами. Для последних же 
система искусственного интеллекта позволит полу-
чать ответ в максимально краткие сроки, что в неко-
торых случаях является необходимостью, учитывая 
их строгое установление и ограничение на законода-
тельном уровне.

Примечания
1 Численность работников государственных орга-

нов и органов местного самоуправления на 10 000 че-
ловек постоянного населения по субъектам Россий-
ской Федерации. URL: https://rosstat.gov.ru/storage/
mediabank/UkVSr57q/Gos-post1%20(1).xls (дата об-
ращения: 12.04.2021).

2 «О порядке рассмотрения обращений граждан 
Российской Федерации»: Федер. закон от 02.05.2006 
№ 59-ФЗ // КонсультантПлюс: справ. Правовая систе-
ма. URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_
LAW_59999 (дата обращения: 13.04.2021).

3 Конституция Российской Федерации (принята 
всенародным голосованием 12.12.1993 с изменени-
ями, одобренными в ходе общероссийского голосо-
вания 01.07.2020) // КонсультантПлюс: справ. право-
вая система. URL: http://www.consultant.ru/document/
cons_doc_LAW_28399 (дата обращения: 13.04.2021).
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Конституция Российской Федерации гаранти-
рует каждому государственную охрану до-
стоинства личности (ст. 21), право на личную 

неприкосновенность (ст. 22). Ничто не может быть 
основанием для умаления достоинства личности. Ни-
кто не должен подвергаться пыткам, насилию, друго-
му жестокому или унижающему человеческое досто-
инство обращению, в том числе при осуществлении 
профессиональной деятельности1.

Вместе с тем нападения пациентов, их родствен-
ников, друзей на медицинских работников на протя-
жении последних 10 лет являются актуальной про-
блемой российского права, поскольку учащаются 
случаи насильственных действий по отношению 
к медикам при выполнении ими своих профессио-
нальных функций. По данным Министерства здраво-
охранения, за период 2012–2018 гг. только на бригады 
скорой помощи было зафиксировано 1 226 случаев 
нападений в России, в результате которых медицин-
ские работники получили травмы различной степе-
ни тяжести [Нехлебова: 27]. Работодатели стараются 
не афишировать такие случаи, опасаясь юридической 
ответственности, поскольку обеспечение безопасных 
условий труда – прямая их обязанность.

Средства массовой информации практически еже-
месячно освещают случаи нападения на медиков. 
В апреле 2020 года в Краснодарском крае за две не-
дели было совершено два нападения на медработни-
ков скорой помощи. В первом случае девушка-врач 
приехала для оказания медицинской помощи паци-
ентке, избитой сожителем, и подверглась унижаю-
щему человеческое достоинство обращению и из-
биению, а именно неоднократным ударам головой 
об стену и «тасканию» за волосы. Во втором случае 
фельдшер получил удар в челюсть от пьяного паци-
ента. В Москве в этом же месяце фельдшер получила 
черепно-мозговую травму от отца ребенка-пациента 
за то, что она была одета в противочумный костюм 
при осмотре ребенка с пневмонией, а ведь его ноше-
ние обязательно при подозрении на короновирусную 
инфекцию. Жительница Улан-Удэ нанесла врачу ско-
рой помощи удар по лицу, фельдшеру – в живот, так 
как ей не понравилось, что последняя посмотрела 
в зеркало на стене, а должна была оказывать меди-
цинскую помощь мужу [Баландина: 1].

Рассмотренные примеры демонстрируют, что  
нападению медицинские работники подвергаются 
не только со стороны находящихся в алкогольном 
и ином опьянении людей, но и отдающих отчет в сво-
их действиях граждан. Рассмотренные нами случаи 
являются грубыми нарушениями конституционных 
гарантий охраны здоровья, достоинства человека 
и его личной неприкосновенности. Более того, на-
рушаются положения ч. 3 ст. 36 Конституции Рос-
сийской Федерации, устанавливающей, что каждый 

имеет право на труд в условиях, отвечающих требо-
ваниям безопасности. 

Согласно ст. 71 основного закона в ведении Рос-
сийской Федерации находится защита прав и сво-
бод человека и гражданина, обеспечение законно-
сти, правопорядка, общественной безопасности. 
В июле 2020 года в действующую Конституцию РФ 
была принята поправка – статья 75.1, согласно кото-
рой государство гарантирует гражданам защиту до-
стоинства и уважение человека труда, обеспечение 
сбалансированности прав и обязанностей граждан. 
Данные положения требуют обеспечения государ-
ством конституционных гарантий достоинства че-
ловека, личной неприкосновенности и безопасности 
при осуществлении профессиональной деятельно-
сти медицинскими работниками.

Обеспечение безопасности граждан в различных 
сферах жизнедеятельности необходимо для развития 
устойчивых правовых отношений, гарантирующих 
защищенность жизненно важных интересов граждан, 
общества и государства, а также с целью сохранения 
социальной стабильности в обществе [Карасев, Ель-
кина, Мещеряков: 8]. 

Безопасные правовые отношения необходимы 
и при оказании медицинской помощи гражданам. 
При нападении пациентов на медицинских работни-
ков, осуществляющих профессиональную функцию, 
наносится двойной ущерб общественным интере-
сам: во-первых, достоинству и здоровью медицин-
ских работников, а во-вторых, интересам неопреде-
ленного круга лиц – охране общественного здоровья 
населения, своевременному оказанию медицинской 
помощи гражданам. Пострадавшим медицинским ра-
ботникам требуется время на обращение в полицию, 
на лечение, реабилитацию. В это время они не ока-
зывают медицинскую помощь нуждающимся в ней 
гражданам, а в условиях острой нехватки медицин-
ских работников в практическом здравоохранении 
и распространения пандемии коронавирусной инфек-
ции защита медицинских работников от нападений 
пациентов приобретает особую значимость. 

Безопасность – одна из основополагающих по-
требностей, обеспечивающих полноценное существо-
вание человека, его жизнь и развитие. Без наличия 
конституционно-правовых гарантий безопасности все 
остальные гарантии – социально-экономические, ду-
ховные и политические – теряют свое значение [Во-
ронцова: 25].

Отсутствие обеспечения безопасности медицин-
ских работников на рабочем месте порождает про-
блемы их профессионального «выгорания», оттока 
высококвалифицированных специалистов из про-
фессии [Риски: 188].

Случаи возбуждения уголовных дел в России 
за нападения пациентов на медицинских работни-
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ков уже никого не удивляют, однако проблема тре-
бует решения. Многие ученые высказываются о не-
обходимости введения специальных мер усиленной 
правовой защиты медицинских работников, указывая, 
что действующие механизмы защиты недостаточны.

Проблема нападения пациентов, их родственни-
ков или друзей на врачей существует не только Рос-
сии. В США в 2018 году исследовательской компа-
нией «Marketing General Incorporated» было опрошено 
более 3,5 тысяч врачей скорой медицинской помо-
щи. Почти половина – 47 % специалистов сообщи-
ли, что подвергались физическому насилию со сто-
роны пациентов2.

В Италии 77 % медиков из 323 работников ско-
рой медицинской помощи в 2017 году заявили о том, 
что подвергались насилию на рабочем месте со сто-
роны пациентов или их родственников [Work: 119]

В Китае в 2018 году было опрошено 418 медицин-
ских работников, из которых 51 % заявили, что за по-
следний год испытали физическое насилие со сто-
роны пациентов, а вербальное насилие испытали 
99 % [Tang, Thomson: 2019: 3].

В связи с необходимостью обеспечения безопас-
ных условий труда медицинских работников многие 
страны ужесточили наказания за нападение на ме-
диков при выполнении ими трудовых функций. Так, 
в 2015 году в раздел «Преступления против обще-
ственного порядка» Уголовного кодекса Испании 
была введена статья 550, устанавливающая, что ме-
дицинские работники относятся к категории госу-
дарственных должностных лиц. За нападение на них 
при выполнении ими своих профессиональных обя-
занностей виновное лицо может быть привлечено 
к лишению свободы на срок до 4 лет [Cannavò].

В Великобритании Национальная служба здраво-
охранения (NHS) Великобритании с апреля 2020 года 
утвердила новые правила приема пациентов, направ-
ленные на защиту врачей от оскорблений и наси-
лия. Медицинские работники имеют право отказать 
в приеме пациентам, не нуждающимся в экстренной 
медицинской помощи, если они угрожают, оскор-
бляют или проявляют физическое насилие по отно-
шению к ним3.

В 2019 году в российское законодательство были 
введены поправки, которые должны были обеспечить 
защиту медицинских работников от нападений паци-
ентов и их родственников. В статьи 115 и 119 Уголов-
ного кодекса РФ Федеральным законом от 26.07.2019 
№ 206-ФЗ был введен квалифицирующий признак, 
усиливающий ответственность за умышленное при-
чинение легкого вреда здоровью, а также за угрозу 
убийством или причинение тяжкого вреда здоровью 
«в отношении лица или его близких в связи с осу-
ществлением данным лицом служебной деятельно-
сти или выполнением общественного долга». Санк-

ции предусматривают различные виды наказаний, 
самая строгая – лишение свободы. В первом случае – 
на срок до двух лет, а во втором – до пяти лет лише-
ния свободы4.

Однако рассмотренные нами случаи нападения 
на медицинских работников, случившиеся в 2020 году, 
и иные случаи, освещенные в средствах массовой ин-
формации, указывают на то, что данные механизмы 
не обеспечивают должной защиты медицинских ра-
ботников в России при выполнении ими своей про-
фессиональной функции. Следует заметить, уже скла-
дывается судебная практика по ст. 115 и 119 УК РФ. 
Так, 1 января 2021 года суд Ульяновска вынес приго-
вор за избиение работника скорой помощи местному 
жителю, действия которого были квалифицированы 
по статьям «Умышленное причинение из хулиган-
ских побуждений легкого вреда здоровью» и «Угро-
за причинением тяжкого вреда здоровью». Суд назна-
чил виновному ограничение свободы на год и четыре 
месяца. Вместе с тем в результате избиения нога-
ми фельдшер получила сотрясение головного моз-
га и многочисленные ушибы. Нападавший препят-
ствовал оказанию медицинской помощи беременной 
сожительнице, был в состоянии алкогольного опья-
нения, ранее был судим по уголовным и администра-
тивным статьям5.

В данном случае мы считаем, что мера ответ-
ственности виновного не соответствует характеру 
и степени общественной опасности преступления, 
обстоятельствам его совершения и личности напа-
давшего. В постановлении Пленума Верховного суда 
РФ даны разъяснения, что совершение преступле-
ния в состоянии опьянения не является достаточ-
ным основанием для признания употребление алкого-
ля обстоятельством, отягчающим наказание. Суды 
должны отдельно разбираться о необходимости уси-
ления наказания за то, что преступник был пьян6.

Однако у нападающих на медицинских работ-
ников лиц нет оснований для преступлений, у них 
отсутствуют мотив и цели, что придает их проти-
воправным деяниям еще большую общественную 
опасность, поэтому алкогольное опьянение в таких 
случаях необходимо рассматривать как обстоятель-
ство, отягощающее преступление.

В Уголовный кодекс Российской Федерации вы-
шеуказанным законом и в Кодекс Российской Феде-
рации об административном правонарушении Фе-
деральным законом от 26.07.2019 № 229-ФЗ были 
введены статьи «Воспрепятствование оказанию ме-
дицинской помощи»7.

Статья 6.36 «Воспрепятствование оказанию ме-
дицинской помощи» Кодекса Российской Федерации 
об административном правонарушении предусматри-
вает санкцию от 4 до 5 тысяч рублей, что не являет-
ся действенным стимулом для правонарушителей. 
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Статья 124.1 «Воспрепятствование оказанию меди-
цинской помощи» Уголовного кодекса РФ защища-
ет интересы не медицинских работников, а пациен-
тов, поскольку применяется в случаях причинения 
по неосторожности тяжкого вреда здоровью пациен-
та, а также если деяние повлекло по неосторожности 
смерть пациента. 

Субъекты Российской Федерации также пытаются 
решить вопросы безопасности медицинских работни-
ков самостоятельно. Министерство здравоохранения 
Архангельской области обеспечило медицинские ор-
ганизации кнопками тревожной сигнализации (экс-
тренного вызова полиции), а также разработало ре-
комендательные правила поведения для медицинских 
работников при проявлении к ним агрессии со сто-
роны пациентов. В таких случаях медицинский ра-
ботник не должен спорить, разубеждать в чем-то па-
циента, должен сохранять спокойствие и терпение 
и по максимуму стараться оказать медицинскую по-
мощь, чтобы не попасть под санкции статьи 124 Уго-
ловного кодекса Российской Федерации «Неоказание 
помощи больному», предусматривающей до 4 лет ли-
шения своды8.

В рассмотренных правилах не приводится ника-
ких рекомендаций в отношении того, как же следует 
поступать врачу, если его спокойствие и терпимость 
не возымели ожидаемого действия на пациента. Ос-
нащение же медицинских организаций кнопками тре-
вожной сигнализации (экстренного вызова полиции) 
позволяет решить сразу несколько проблем. Они обе-
спечивают выезд полиции на место правонарушения, 
которая становится свидетелем по делу. Сотрудники 
полиции могут рассказать в суде о факте, что медра-
ботник был избит, а в случае задержания правонару-
шителя – могут подтвердить его противоправное по-
ведение в отношении медицинских работников. 

Проблема нападения на медицинских работников 
требует системного анализа и комплексного решения. 
Судебная практика по привлечению виновных к от-
ветственности за правонарушения и преступления 
в отношении медицинских работников немногочис-
ленна. Это, возможно, обусловлено низкой обращае-
мостью пострадавших в правоохранительные органы, 
и такие случаи остаются безнаказанными, что в свою 
очередь подрывает престиж профессии медицинско-
го работника и способствует безнравственному, про-
тивоправному, общественно опасному поведению па-
циентов и их родственников. 

С целью выяснения причин низкой обращаемо-
сти медицинских работников в правоохранительные 
органы при нападении пациентов, их родственников 
и друзей, а также с целью изучения правовой гра-
мотности действий медработников в таких ситуаци-
ях нами было проведено анонимное анкетирование 
173 медиков, работающих в медицинских организа-

циях города Саратова: врачей, медицинских сестер, 
фельдшеров, врачей-ординаторов. Женщины соста-
вили –72 %, мужчины –20 %. Стаж работы варьиро-
вался от 2 до 40 лет.

Значительная часть респондентов сталкивалась 
с грубым и опасным поведением пациентов – 81 %, 
не испытывали такового – 19 %. 

Формами грубого и опасного поведения в отно-
шении медработников являлись неприемлемый тон 
пациентов или их родственников – 42 %, оскорбле-
ния нецензурной лексикой – 23 %, необоснованная 
критика обследования и лечения пациентов – 19,5 %, 
угрозы причинения вреда – 12 %, побои – 3,5 %.

Знают о своем праве обратиться в правоохрани-
тельные органы в случаях проявления насильствен-
ных действий и угроз граждан в отношении медра-
ботников только 39 % респондентов, а 61 % считают, 
что это может сделать только работодатель. 

Более половины опрошенных медиков (58 %) счи-
тают, что в случае получения телесных поврежде-
ний или побоев от пациента или его родственников 
им необходимо письменно уведомить об этом сво-
его работодателя, а 42 % считают, что этого делать 
не надо. Следовательно, последние не знают о том, 
что причинение телесных повреждений при исполне-
нии своих служебных обязанностей является фактом 
несчастного случая на производстве, который подле-
жит расследованию на основании требований ст. 227 
Трудового кодекса РФ в порядке, предусмотренном 
ст. 229.2 ТК РФ9.

При конфликтных ситуациях с пациентами 71 % 
респондентов пригласят в кабинет своих коллег в ка-
честве свидетелей, а 48 % осуществят аудио/видео 
фиксацию ненадлежащего поведения пациента.

О праве на компенсацию морального вреда за  
оскорбление знают 55 % медицинских работников, 
остальные 45 % впервые услышали об этом.

Повышение безопасности своей профессиональ-
ной деятельности большинство врачей видят в совер-
шенствовании технического обеспечения кабинетов, 
машин скорой помощи и участковых врачей во вре-
мя посещения ими пациентов на дому, а именно: пу-
тем обеспечения медиков кнопками экстренного вы-
зова полиции – 53 %, электрошокерами или другими 
средствами защиты (например газовыми баллончика-
ми) – 22 %, организации служб охраны в каждом от-
делении или на каждом этаже медицинской органи-
зации – 25 %.

Выразили готовность обучиться приемам само-
обороны, если бы им представилась такая возмож-
ность со стороны работодателя, 44 % респондентов, 
а 56 % не видят в этом необходимости.

Таким образом, опрос медицинских работников 
города Саратова показал, что восемь из десяти ме-
дицинских работников сталкиваются с насилием со 
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стороны пациентов, которое проявляется в различных 
формах: побои, угрозы, критика, использование не-
нормативной лексики. Однако в большинстве случаев 
медицинские работники не обращаются в правоохра-
нительные органы для реализации конституционного 
права защиты своих прав из-за низких правовых зна-
ний механизмов защиты, что необходимо устранить 
разработкой единого алгоритма действий медработ-
ников в таких ситуациях.

Обращает на себя внимание то, что чаще всего 
физическому насилию при выполнении профессио-
нальной деятельности подвергаются женщины, не-
жели мужчины, так как первых занято в медицин-
ской деятельности больше, и они не могут оказать 
соразмерного сопротивления. Нападения на медицин-
ских работников необходимо рассматривать не только 
как нарушение их конституционных прав на безопас-
ность, их права на здоровье, достоинство и личную 
неприкосновенность, но и как угрозу обеспечения 
здоровья для неопределенного круга лиц. 

В средствах массовой информации следует осве-
щать не только факты нападений на медицинских ра-
ботников, а преимущественно меры судебного реаги-
рования на данные общественные правонарушения. 
Такая информация сформирует правомерное поведе-
ние и уважительное отношение пациентов к медицин-
ским работникам при выполнении ими своей трудовой 
функции. Уровень материально-технического оснаще-
ния медицинских организаций средствами самозащи-
ты медицинских работников должен соответствовать 
современным потребностям здравоохранения.

Правовое регулирование медицинской деятель-
ности должно совершенствоваться и гарантировать 
медикам достаточный уровень безопасности про-
фессиональной деятельности, что является важней-
шим условием достойного и свободного существо-
вания человека в правовом государстве. Отсутствие 
действенных механизмов предупреждения нападе-
ний на медицинских работников, по-нашему мнению, 
дискредитирует государство как единственно ответ-
ственного за обеспечение прав граждан, в том числе 
их безопасности.
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собиться от других профессиональных групп. Специфика профессиональной субкультуры работников юридической 
сферы определяется не только особенностями юридической деятельности и уникальностью профессиональных зна-
ний и умений, но и социальной ангажированностью, спецификой функционирующих социальных институтов, вос-
производящих субкультуру. Использование системного и структурно-функционального подходов позволили авторам, 
во-первых, выделить две группы факторов (объективные и субъективные), влияющих на формирование профессио-
нальной субкультуры юридических работников; во-вторых, рассмотреть институциализацию неформальных право-
вых практик как причину профессиональной деформации юридических работников. Процесс легализации и легити-
мизации неформальных отношений, которые оказываются вне доступности общественного контроля, приобретает 
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нейшего компонента профессиональной субкультуры – профессиональной культуры. Анализ эмпирических данных, 
полученных с помощью социологических методов исследования, позволяет сделать вывод о том, что нравственная 
деградация общества, безнаказанность, коррупция, низкая правовая культура российских граждан способствуют 
негативной трансформации профессиональной культуры работников юридической сферы.
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Современное общество представляет собой 
сложно организованную систему, основанную 
на социальном неравенстве и социальной диф-

ференциации. Социальная дифференциация сопрово-
ждается выделением и обособлением разнообразных 
социальных групп, которые по-своему конструируют 
социальную реальность, создавая специфические суб-
культуры, обладающие огромным ресурсом влияния 
на сознание и поведение ее носителей. 

Юридическая деятельность – сложный и ответ-
ственный вид профессиональной деятельности, кото-
рая осуществляется в рамках правового поля и облада-
ет особыми властными полномочиями, применяемыми 
от имени государства и Конституции [Веселкова: 12]. 
Как всякая человеческая (социальная) общность, про-
фессиональная группа юридических работников зани-
мает определенное место в системе разделения труда 
и находит свое символическое и духовное выражение 
в субкультуре. Профессиональная юридическая суб-
культура – это относительно самостоятельная подси-
стема социокультуры, характеризующаяся наличием 
специфических субъекта и объекта, методов и практик 
осуществления юридической деятельности, а также 
особым типом коммуникации и механизмов воспро-
изводства ценностно-нормативной системы.

Процесс формирования юридической професси-
ональной культуры в современном российском об-
ществе имеет вертикальный характер, формируется 
сверху вниз (особенно это заметно в государственных 
учреждениях, поскольку, например, президент назна-
чает судей, и все указания идут сверху вниз) и нахо-
дится под влиянием двух групп факторов (субъектив-
ных и объективных).

Под субъективными факторами формирования 
профессиональной субкультуры понимаются, пре-
жде всего, те факторы, которые тесно связаны с лич-
ностью носителя профессиональной субкультуры. 
И в первую очередь следует назвать ценностную си-
стему личности юриста, основу которой составляет 
ценность профессионализма. 

Профессионализм высоко ценится не только 
в юридическом сообществе, но и в других сферах 
профессиональной деятельности, став, таким обра-
зом, универсальной ценностью в современном обще-
стве. Однако в профессии юриста профессионализм, 
как способность человека компетентно и эффектив-
но применять свои знания и умения в любых, в том 
числе сложных, условиях, имеет особое значение, по-
скольку любое правовое решение должно быть моти-
вированным и законным. От судебных решений, на-
пример, напрямую зависит жизнь человека.
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Мотивация также выступает субъективным фак-
тором формирования профессиональной субкульту-
ры юридических работников. Эмпирические данные 
показывают, что положительная мотивация (дости-
жение высоких нравственных целей при отправле-
нии правосудия, стремление к социальной справед-
ливости и законности) способствует воспроизводству 
правовых и гражданских ценностей, эффективному 
функционированию правовых институтов и инсти-
туциализированных социальных практик [Россий-
ские судьи: 25].

В исследовании, проведенном автором среди ра-
ботников аппарата суда, в качестве мотивов выбора 
юридической профессии были названы: престижность, 
возможность защитить себя в случае необходимости, 
наличие креативного компонента в деятельности, воз-
можность реальной борьбы с правонарушениями и ре-
ализации принципа социальной справедливости.

В свою очередь, такие мотивы, как обладание вла-
стью вкупе с возможностями высокого социального 
статуса и элитарности, достижение материального 
благосостояния, пренебрежение законностью и ис-
пользование законов в угоду личным и чьим-то ин-
тересам порождают совсем иной характер професси-
ональной субкультуры.

Субъективно-личностные качества – гибкость, 
творческий подход к работе, нонконформизм, само-
контроль, ответственность, продуктивность, объек-
тивность, эрудиция, эмоциональная устойчивость, 
проникновенность, познавательная активность – сами 
по себе не являются фактором формирования про-
фессиональной субкультуры, однако в совокупности 
определяют ценностные и мотивационные структуры 
личности работника юридической сферы как субъек-
та профессиональной субкультуры.

К субъективным факторам, по нашему мнению, 
можно отнести и личный социальный статус работ-
ника. Практика показывает, что чем выше личный 
статус у сотрудника юридической сферы, тем бо-
лее сильным оказывается его влияние на содержание 
и направленность профессиональной субкультуры. 
Причина состоит в том, что именно от этоса руково-
дителей правовых структур во многом зависит вектор 
направления развития не только профессиональной 
субкультуры, но и правовой сферы в целом.

К объективным факторам формирования про-
фессиональной юридической субкультуры относят-
ся: социально-политический, экономический, иде-
ологический и социокультурный факторы, а также 
социальный статус государственных гражданских 
служащих, который закреплен в ФЗ № 79-ФЗ «О го-
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сударственной гражданской службе в Российской 
Федерации».

Особенности социально-политического факто-
ра во многом обусловлены тем, что, несмотря на то,  
что в Конституции РФ Россия определена как де-
мократическое федеративное правовое государство 
с рес публиканской формой правления, в реальном 
российском обществе правовое регулирование за-
метно отстает от фактического положения вещей. 
Да и существование таких признаков правового го-
сударства, как наличие гражданского общества (ос-
нованного на взаимной ответственности личности 
и государства), а также гарантий прав и свобод граж-
дан, остается предметом острых дискуссий не толь-
ко в научной среде.

Что касается роли идеологического фактора, 
то следует отметить, что в современной России де-
кларируется идеологический плюрализм, предпо-
лагающий, что никакая идеология не может быть 
государственной или обязательной. Однако анализ 
существующей социально-правовой практики в рос-
сийском обществе позволяет сделать вывод о том, 
что право нередко используется властью в своих но-
менклатурных и политических целях, защищая свои 
корпоративные (и личные) интересы.

В стратифицированном обществе глубокая со-
циальная дифференциация всегда приводит к тому, 
что обществу навязываются такие ценности и пра-
вовые нормы, которые удобны тем, в руках которых 
сосредоточены все основные ресурсы общества. По-
этому в массовом сознании россиян отношение к за-
кону определяется такими пословицами, как «закон 
что дышло, куда повернул, туда и вышло», «то-то 
и закон, как судья знаком». 

Согласно данным А.Л. Фурсова, такие качества 
современных юристов, как неподкупность и справед-
ливость, назвали соответственно 12 % и 13 % опро-
шенных [Фурсов: 6], что свидетельствует о недоверии 
людей к представителям данной профессиональ-
ной группы.

Социокультурный фактор находит свое выраже-
ние в особенностях национальных (русских) духов-
ных традиций, в особом понимании роли государства, 
сложившихся правовых стереотипах и установках. 
Некоторые стереотипы, особенно нигилистического 
характера (например, отрицание ценности и справед-
ливости закона), не только сохраняются, но и воспро-
изводятся в настоящее время, во многом благодаря 
«активности» современных массмедиа.

Как отмечают специалисты, в современных усло-
виях чаще всего стереотипы «живут» в сфере уголов-
ного, трудового и семейного права, поскольку прак-
тически каждый человек так или иначе вовлечен 
в систему семейных или трудовых правоотношений. 
А повышенный интерес к уголовному праву «обуслов-

лен особой политико-правовой тради цией, длитель-
ным господством карательной юстиции, принявшей 
в массовом сознании некие почти мифологические 
очертания («От сумы и от тюрьмы не зарекайся») [Ме-
няйло: 60]. Однако социокультура – явление дина-
мичное, и уже сегодня некоторые гуманистические 
принципы, например, в области судопроиз водства, по-
зитивно восприняты общественным правосознанием, 
т.е. формируется иная – современная – правовая куль-
тура, как на уровне отдельной личности, так и на со-
циетальном уровне.

Следует отметить, что, несмотря на специфич-
ность каждого из перечисленных факторов, все они  
тесно взаимосвязаны и взаимообусловлены. 

Изменения ценностных оснований профессио-
нальной субкультуры, сопряженные с широким рас-
пространением и институционализацией неформаль-
ных правовых практик, профессиональным стрессом 
и выгоранием [Лапшин: 78-79], являются причиной 
профессиональной деформации юридических работ-
ников – правового нигилизма, правового инфантилиз-
ма, негативно-правового радикализма и др.

Увеличению числа неформальных практик в со-
временном российском обществе способствовала не-
эффективность реформ, проводимых в различных 
сферах жизнедеятельности (экономической, поли-
тической, социальной). По мнению известного со-
циолога Р.В Рывкиной, «будучи источником тене-
вых процессов, экономика как бы «заражает» ими 
все другие сферы общества. В результате оказыва-
ется, что теневые процессы выходят за рамки эко-
номики и проникают во все остальные сферы об-
щественной жизни» [Рывкина: 4]. Взаимовлияние 
и взаимообусловленность экономики и криминализа-
ции в современном обществе отмечают и ученые-пра-
воведы [Генрих: 74]. Индикатором неэффективности 
институциональных реформ в обществе становит-
ся коррупция.

Коррупция, как ее определяет С. Кордонский, 
есть «система действий членов гражданского обще-
ства, позволяющая им добиваться своих целей во-
преки государственным нормам, правилам и законам 
и использующая чиновников – работников государ-
ственного аппарата – для удовлетворения своих по-
требностей, и симметрично – использование госу-
дарственными людьми служебных возможностей 
для удовлетворения потребностей» [Кордонский: 15].

Причинами коррупции в современном российском 
обществе являются несовершенство законодатель-
ства, слабость судебной системы, неэффективность 
выполнения судебных решений, длительные сроки 
рассмотрения дел в арбитражных судах [Шекульти-
ров: 3]. Коррупция на уровне государственных управ-
ленцев как высшего, так и низового порядка оказыва-
ет влияние на отношение населения к легитимности 
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власти, как правило, негативного характера, форми-
рует установки на допустимость любых способов 
личного обогащения. 

Многие отечественные исследователи отмечают, 
что в современной России имеет место отчуждение 
личности от общества и общества от власти, полу-
чившее свое выражение в так называемом феномене 
«отрицательная нравственность». Право не является 
единственным регулятором социальных взаимодей-
ствий, в любой социальной системе оно функциони-
рует наряду с нравственностью, культурой, духовно-
стью, религией. 

Согласно данным эмпирического исследования, 
проведенного автором, нравственная деградация об-
щества занимает второе место после безнаказанно-
сти в рейтинге причин коррупции (соответственно 
35 % и 56 %). Интересными представляются отве-
ты самих работников юридической сферы на вопрос 
о том, знают ли они, какие правовые услуги подвер-
жены в большей степени взяткодательству и вымо-
гательству. Респондентами были названы следую-
щие услуги: нарушение правил дорожного движения, 
получение водительских прав (регистрирование ав-
томобиля и его техосмотр), получение важных до-
кументов (справок) в органах власти, получение ре-
гистрации или прописки, призыв в армию. Также 
«всплыли» привлечение к уголовной ответственно-
сти, получение разрешения на покупку земли и строи-
тельство. По мнению судей-экспертов, граждане сами 
нередко провоцируют безнравственное поведение го-
сударственных служащих, в том числе и в правовой 
сфере, предлагая взятки, зная при этом, что взятко-
дательство – противоправное, незаконное действие. 
Такое поведение свидетельствует о правовом ниги-
лизме и довольно низкой правовой культуре россий-
ских граждан. 

Косвенным свидетельством невысокого уровня 
профессионализма юридических кадров является тот 
факт, что две трети юристов (65 %) считают, что сре-
ди коллег мало профессионалов, которым бы они до-
верили рассмотрение сложного дела, требующего 
не только компетентности и опыта, но и справедли-
вости и гражданского мужества [Фурсов: 6].

По мнению судей, привлеченных экспертами в ав-
торском исследовании, право есть способ защиты 
прав и интересов граждан, средство контроля и обе-
спечения правопорядка в обществе. Неожиданной 
оказалась недооценка в системе ценностей права та-
кой функции права, как защита интересов государ-
ства, гаранта свободы личности и справедливости. 
То есть права и свободы человека как высшая цен-
ность в современной России пока не стали реально-
стью. Согласно исследованию А.Л. Фурсова [Фурсов: 
7] «культурность» как необходимое качество юриста 
отметили только треть экспертов-юристов (29 %), 

и даже в этой когорте 31 % опрошенных считают ха-
рактерными качествами представителя своей профес-
сии принципиальность (31 %), профессиональное до-
стоинство (33 %), гуманность (16 %). 

Правовые ценности – важнейший элемент юри-
дической деятельности. И если на государственном 
уровне иерархия нравственных и правовых ценно-
стей должна быть в единстве и общности, то на уров-
не функционирования конкретной социальной под-
системы ценности должны выступать определенной 
специфической формой правового долженствования.

Профессиональная культура, личностные каче-
ства сотрудников, эффективность функционирования 
правовых институтов, то есть все то, что в структур-
но-функциональном плане составляет профессио-
нальную субкультуру, в условиях общества риска 
актуализирует проблему формирования и воспроиз-
водства такой модели профессиональной субкульту-
ры, которая бы обеспечивала правопорядок и «здо-
ровье» всей социальной системы в целом.
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Аннотация. В статье рассматриваются некоторые проблемы конструирования составов преступлений с административ-
ной преюдицией и делается вывод о необходимости совершенствования таких уголовно-правовых норм. Отмеча-
ется, что начиная с 2009 года в России наблюдается процесс постепенного возобновления конструкции админи-
стративной преюдиции в структуру отечественного уголовного закона. На сегодняшний день такая конструкция 
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кальности института административной преюдиции в сфере уголовного права. Авторами собрана статистика по ко-
личественному развитию за последние пять лет данного института на постсоветском пространстве. Делается вывод 
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Abstract. The article deals with some problems of constructing elements of crimes with administrative prejudice and concludes 
that it is necessary to improve such criminal law norms. It is noted that, since 2009, in Russia there is a process of gradual 
resumption of the construction of administrative prejudice in the structure of the domestic criminal law. To date, this 
construction is used only in six countries of the world, which are parts of the former Soviet Union, in connection with 
which the conclusion is made about the uniqueness of the institution of administrative prejudice in the field of criminal law. 
The authors have collected statistics on the quantitative development of this institution in the post-Soviet space over the past 
five years. It is concluded that the problem of the absence of a single formulation defining a special subject of the elements 
of crimes with this construction exists not only in the Russian criminal legislation, but also in the legislation of Tajikistan 
and Turkmenistan. The necessity of fixing in Russian criminal law and initiating fixing in the Model Criminal Code for 
the former Soviet republics the definition of administrative prejudice in criminal law and on its basis the development of 
a single model of legislative regulation of administrative prejudice in criminal law, which will eliminate the technical and 
legal shortcomings addressed in the article, is determined.
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Одной из особенностей современной отечест-
венной уголовно-правовой политики являет ся 
усовершенствование правовых норм, устанав-

ливающих уголовную ответственность за неоднократ-
ное совершение административных правонарушений 
лицами, ранее подвергнутыми административному 
наказанию. Такая конструкция правовых норм назы-
вается административной преюдицией в сфере уго-
ловного права.

Институт административной преюдиции впер-
вые был закреплен в советском уголовном законода-
тельстве. Первые составы преступлений с админи-
стративной преюдицией были закреплены в нормах 
уголовных кодексов республик в составе СССР 1959–
1962 гг. Так, на тот период времени Уголовный ко-
декс РСФСР содержал шесть норм, предусматрива-
ющих составы преступлений с административной 
преюдицией, Уголовный кодекс Грузинской ССР – 
десять, Уголовный кодекс Армянской ССР – восемь, 
Уголовный кодекс Белорусской ССР – семь, Уголов-
ный кодекс Молдавской ССР – три, Уголовный кодекс 
Узбекской ССР – два и т. д. [Одоев: 84–85]. Распад 
СССР привёл к принятию в его бывших республиках 
нового уголовного законодательства. Часть респу-
блик продолжила использование административной 
преюдиции, к их числу сегодня относятся: Респу-
блика Беларусь, Республика Молдова, Республика 
Таджикистан, Республика Туркменистан, Республи-
ка Узбекистан, Российская Федерация. Таким обра-
зом, административная преюдиция в уголовном праве 
является уникальной правовой конструкцией, прису-
щей лишь нескольким государствам-участникам СНГ, 
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For citation: Redkov N.A., Ganzha N.V., Khlestakova L.A. On the need to improve criminal law norms with 
administrative prejudice. Vestnik of Kostroma State University, 2021, vol. 27, № 2, pp. 175–180 (In Russ.). https://doi.
org/10.34216/1998-0817-2021-27-2-175-180

которые относятся к постсоветской правовой семье 
и имеющим схожий путь современного развития.

Проанализировав уголовное законодательство всех 
государств-участников СНГ, можно представить та-
блицу, которая позволяет понять количественное раз-
витие норм данного института.

Приведенные данные показывают, что за послед-
ние пять лет часть государств отказались от админи-
стративной преюдиции в уголовном праве или же со-
кращают масштабы ее использования, а другая часть, 
наоборот, увеличивает количество таких составов 
преступлений. К числу этих стран относится и Россия.

Несмотря на многолетнюю советскую практи-
ку применения указанных норм, при принятии но-
вого Уголовного кодекса Российской Федерации 
от 1996 года (далее – УК РФ) законодатель отказался 
от использования административной преюдиции [Ко-
ротков, Еремина: 224]. Введение таких составов пре-
ступлений в действующий УК РФ было предопреде-
лено Посланием Президента России Федеральному 
Собранию РФ от 12 ноября 2009 года. В частности, 
Президент России рекомендовал: «В уголовном за-
коне следует шире использовать так называемую ад-
министративную преюдицию, то есть привлекать 
к уголовной ответственности только в случае неодно-
кратного совершения административного правонару-
шения»1 с целью сделать уголовное законодательство 
«более современным». Постепенно в УК РФ были 
включены следующие уголовно наказуемые деяния 
с административной преюдицией: ст. 116.1, 151.1, 157, 
158.1, 171.4, 191, 193, 212.1, 215.3, 215.4, ч. 2 ст. 255, 
264.1, 280.1, 282, 284.1, 314.1, ч. 1 ст. 315 УК РФ. 

Таблица
Количественное изменение составов преступлений с административной преюдицией  

в уголовных законодательствах стран СНГ

№ п/п Уголовный кодекс
государства-члена СНГ

Всего составов преступлений
с административной преюдицией

2016 г. 2021 г.

1 Уголовный кодекс Узбекистана 36 49

2 Уголовный кодекс Беларуси 38 29

3 Уголовный кодекс Российской Федерации 9 17

4 Уголовный кодекс Туркменистана 15 15

5 Уголовный кодекс Таджикистана 16 14

6 Уголовный кодекс Молдовы 1 1

7 Уголовный кодекс Кыргызстана 7 0

8 Уголовный кодекс Армении 1 0

9 Уголовный кодекс Казахстана 0 0

10 Уголовный кодекс Азербайджана 0 0
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Введение исследуемой конструкции в уголовное 
право России имеет большое практическое значение, 
поскольку корректное изложение составов преступле-
ний с использованием административной пре юдиции 
дает ряд неоспоримых преимуществ: увеличива-
ет профилактический потенциал соответствующе-
го уголовно-правового запрета; повышает гибкость 
и адаптивность правовой охраны личности, обще-
ства и государства; предоставляет законодателю бо-
лее широкие возможности в плане межотраслевой 
дифференциации уголовной и административной от-
ветственности; позволяет законодателю осуществлять 
«мягкую» криминализацию деяний, соблюдая прин-
цип экономии уголовной репрессии, а также декрими-
нализацию деяний, не представляющих значительной 
общественной опасности [Капинус: 78]. Перечислен-
ные преимущества административной преюдиции 
в уголовном праве, несомненно, заставляют задумать-
ся о перспективности применения данного института. 

Если обратиться к судебной статистике, то за  
2019 год к уголовной ответственности за преступле-
ния с административной преюдицией было привле-
чено 122 620 человек, что составляет 20 % от обще-
го числа осужденных. В первой половине 2020 года 
к уголовной ответственности за преступления 
с административной преюдицией было привлечено 
48 583 человека, что составляет 21 % от общего чис-
ла осужденных2. Таким образом, в последнее время 
в среднем к уголовной ответственности за вышеука-
занные преступления привлекается каждый пятый 
из осужденных, в связи с чем следует обратить осо-
бое внимание на данный институт в отечественном 
уголовном праве.

В большинстве из выделенных нами государств-
участников СНГ термин «административная прею-
диция» и ее дефиниция отсутствуют в уголовном за-
конодательстве, однако, как показывает статистика, 
конструкция исследуемого понятия широко исполь-
зуется в правоприменительной практике. Не содер-
жится упоминание об административной преюдиции 
и в Модельном Уголовном кодексе для государств-
участников СНГ. В настоящий момент единствен-
ным действующим в пространстве СНГ уголовным 
законом, где фигурирует термин и дефиниция адми-
нистративной преюдиции, является Уголовный ко-
декс Республики Беларусь от 09.07.1999 г. № 275-3. 
Так, ст. 32 данного нормативного правового акта «Ад-
министративная или дисциплинарная преюдиция» 
закрепляет правило: «В случаях, предусмотренных 
Особенной частью настоящего Кодекса, уголовная 
ответственность за преступление, не представляю-
щее большой общественной опасности, наступает, 
если деяние совершено в течение года после наложе-
ния административного или дисциплинарного взы-
скания за такое же нарушение»3.

Указанная проблема приводит к рассогласованию 
правоприменительной деятельности. Анализ отече-
ственного и зарубежного уголовного законодатель-
ства в исследуемой сфере показал, что суверены ис-
пользуют различные формулировки, описывая один 
и тот же элемент в структуре состава преступления, 
сконструированного с использованием администра-
тивной преюдиции, а именно субъект преступления.

Так, во всех составах преступлений, сконструи-
рованных с использованием административной пре-
юдиции, субъект преступления является всегда спе-
циальным. Рассмотрим, как законодатель определяет 
специальный субъект исследуемых составов пре-
ступлений в статьях действующего уголовного за-
кона России:

1) лицо, подвергнутое административному нака-
занию за аналогичное деяние (ст. 116.1, ч.1 ст. 215.3 
УК РФ); 

2) лицо, подвергнутое административному нака-
занию за аналогичное деяние в период, когда лицо 
считается подвергнутым административному нака-
занию (ст. 151.1; ст. 157; ст. 171.4; ст. 215.4 УК РФ); 

3) лицо, подвергнутое административному на-
казанию за мелкое хищение, предусмотренное ч. 2 
ст. 7.27 Кодекса Российской Федерации об адми-
нистративных правонарушениях (ст. 158.1 УК РФ); 
лицо, подвергнутое административному наказанию 
за деяния, предусмотренные ч. 5.2 ст. 15.25 Кодекса 
Российской Федерации об административных право-
нарушениях (ч. 1 ст. 193 УК РФ); лицо, подвергнутое 
административному наказанию за деяние, предус-
мотренное ч. 4 ст. 17.15 Кодекса Российской Феде-
рации об административных правонарушениях, со-
вершенное в отношении того же судебного акта (ч. 1 
ст. 315 УК РФ);

4) лицо, подвергнутое административному нака-
занию за аналогичное деяние, предусмотренное ста-
тьей 7.5 Кодекса Российской Федерации об админи-
стративных правонарушениях (ч. 1 ст. 191 УК РФ; 
ч. 2 ст. 255 УК РФ); 

5) лицо, подвергнутое административному нака-
занию за управление транспортным средством в со-
стоянии опьянения или за невыполнение законно-
го требования уполномоченного должностного лица 
о прохождении медицинского освидетельствования 
на состояние опьянения либо имеющим судимость 
за совершение в состоянии опьянения преступле-
ния (ст. 264.1 УК РФ); 

6) лицо после его привлечения к административ-
ной ответственности за аналогичное деяние в тече-
ние одного года (ч. 1 ст. 280.1; ч. 1 ст. 282 УК РФ);

7) лицо, которое ранее привлекалось к админи-
стративной ответственности за совершение адми-
нистративных правонарушений, предусмотренных 
ст. 20.2 Кодекса Российской Федерации об админи-
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стративных правонарушениях, более двух раз в тече-
ние ста восьмидесяти дней (ст. 212.1 УК РФ);

8) лицо, которое ранее привлекалось к админи-
стративной ответственности за аналогичное деяние 
два раза в течение одного года (ст. 284.1; ст. 314.1 
УК РФ). 

Формулировка «лицо, подвергнутое администра-
тивному наказанию за аналогичное деяние, в период, 
когда лицо считается подвергнутым административ-
ному наказанию», является неудачной и громоздкой. 
Уже из первой части этой выдержки понятно право-
вое положение специального субъекта преступления, 
так как по смыслу ст. 4.6 Кодекса Российской Федера-
ции об административных правонарушениях4 им яв-
ляется лицо, которому назначено административное 
наказание за совершение административного право-
нарушения и которое считается подвергнутым дан-
ному наказанию со дня вступления в законную силу 
постановления о назначении административного на-
казания до истечения одного года со дня окончания 
исполнения данного постановления. То есть допол-
нение «…в период, когда лицо считается подвергну-
тым административному наказанию» попросту ду-
блирует первую часть формулировки.

Вызывает сомнения правильность формулиров-
ки субъекта преступлений в ст. ст. 116.1, 151.1, 157, 
171.4, 215.4 УК РФ, согласно которым преступление, 
содержащее признаки повторно совершенного адми-
нистративного правонарушения, признается анало-
гичным административному правонарушению, несмо-
тря на их разную правовую природу, обусловленную 
принадлежностью к различным отраслям права [Бог-
данов: 163]. К данным уголовно-правовым нормам 
в связи с последними изменениями в уголовном зако-
нодательстве мы можем также добавить ст. 191 и ч. 2 
ст. 255 УК РФ. Дискуссионным видится вопрос о том, 
почему законодатель, используя схожую формулиров-
ку специального субъекта при конструировании таких 
составов преступлений, как в ст. 158.1, 191, 193, ч. 2 
ст. 255, 315 УК РФ (пункты 3 и 4), в одних составах 
указывает на аналогичность деяния, а в других нет.

Всё это свидетельствует об отсутствии единого 
подхода описания признаков субъекта преступления 
с административной преюдицией (например, в одних 
диспозициях используется указание на специальный 
субъект как на «лицо, подвергнутое административ-
ному наказанию», в других – как на «лицо, привлечен-
ное к административной ответственности»). Весьма 
справедливым в данном случае является высказыва-
ние Д.С. Кондакова о том, что отсутствие единого под-
хода свидетельствует о недостаточном знании зако-
нодателем данного юридико-технического средства, 
в частности преюдиции [Кондаков: 198]. 

Стоит отметить, что отсутствует единообразие 
в конструировании уголовно-правовых норм с адми-

нистративной преюдицией в части формулирования 
специального субъекта преступления также в Уголов-
ном законе Республики Таджикистан и Республики 
Туркменистан. Рассмотрим, как законодатель опре-
деляет специальный субъект исследуемых составов 
преступлений в статьях действующего Уголовного 
закона Республики Таджикистан.

Если деяние совершено: 
– в течение года после наложения административ-

ного взыскания (ст. 160, 278 (1), 286);
– в течение года после применения администра-

тивного наказания (ст. 195, 226, 237 (1));
– в течение года после назначения административ-

ного наказания за совершение тех же деяний (ст. 199 (1), 
341 (1));

– в течение одного года после применения админи-
стративного наказания за такое же деяние: (ст. 212 (1), 
212 (2)); 

– повторно после наложения административного 
взыскания (ст. 275);

– в течение года после применения администра-
тивного взыскания (ст. 289); 

– повторно в течение года после наложения ад-
министративного взыскания за такие же наруше-
ния (ст. 3365). 

В статьях действующего Уголовного закона Респуб-
лики Туркменистан законодатель определяет специ-
альный субъект исследуемых составов преступлений 
следующим образом: 

Если деяние совершено лицом:
– повторно в течение года после наложения адми-

нистративного взыскания (ст. 138);
– повторно в течение одного года после примене-

ния административного взыскания (ст. 140, 146, 147, 
148, 153, 156, 245, 264, 265, 305, 306-1);

– после применения мер административного взы-
скания за такие же действия (ст. 2236).

Таким образом, в Уголовном законе Республики 
Таджикистан отсутствует единый подход в плане ис-
пользования формулировок «наложение администра-
тивного взыскания», «применение административного 
взыскания», «применение административного нака-
зания», «назначение административного наказания», 
а также указания на повторность совершения право-
нарушения. В Уголовном законе Республики Туркме-
нистан отсутствует единый подход к использованию 
формулировок «наложение административного взы-
скания» и «применение административного взыска-
ния». Выявленные формулировки специального субъ-
екта преступления, которые, на наш взгляд, являются 
технико-юридическими недоработками, поскольку от-
сутствует единый подход к конструированию иссле-
дуемых уголовно-правовых норм, возможно, вызваны 
особенностями внутреннего права данных государств, 
что требует дальнейшего изучения.
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Уголовный закон Республики Беларусь и Респу-
блики Узбекистан, напротив, характеризуются ис-
пользованием единой формулировки, определяющей 
специальный субъект рассматриваемых преступле-
ний, что указывает, на наш взгляд, на принципиаль-
ный подход законодателя к правотворчеству, направ-
ленному на минимизацию возникновения правовых 
неопределенностей. 

Изучение зарубежного правотворческого опыта 
важно, в частности, и для совершенствования рос-
сийского уголовного законодательства. Полагаем не-
обходимым обратить внимание на положительную 
практику белорусского законодателя в плане обес-
печения единства терминологии в изучаемой сфере 
и унификации на ее основе правовых норм матери-
ального права и считаем, что уголовный закон России 
тоже должен быть дополнен дефиницией админи-
стративной преюдиции. Данное положение следова-
ло бы изложить в классической дефиниции престу-
пления путем дополнения уголовного закона ст. 14.1 
УК РФ в следующей редакции: «Преступлением с ад-
министративной преюдицией признается виновно 
совершенное в течение определенного законом сро-
ка общественно опасное деяние, лицом, подвергну-
тым административному наказанию, запрещенное 
настоящим Кодексом под угрозой наказания» [Хле-
стакова, Редков: 61]. Считаем, что данное определе-
ние будет содержательно раскрывать все основные 
признаки таких составов преступлений, способство-
вать устранению правовой неопределённости, значи-
тельно улучшит качество рассматриваемой юридиче-
ской конструкции. 

Кроме закрепления в отечественном уголовном 
законе приведенного выше определения, на его ос-
нове необходимо унифицировать уголовно-правовые 
нормы с административной преюдицией в целях ис-
полнения рекомендации президента «сделать уголов-
ное законодательство более современным». Следу-
ет согласиться с А.В. Богдановым, который считает, 
что формулировка специального субъекта следую-
щего содержания: «…лицо, подвергнутое админи-
стративному наказанию за деяние, деяние, предусмо-
тренное частью 4 статьи 17.15 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушени-
ях» будет способствовать эффективности уголовно-
правовых норм с административной преюдицией, 
поскольку улучшит качество из юридической кон-
струкции [Богданов: 162; 164]. Такая формулировка 
специального субъекта содержится в ст. 158.1, 193, 
315 УК РФ и, на наш взгляд, является самой удачной, 
поскольку исключает возможность неоднозначного 
толкования нормы уголовного закона. В качестве под-
тверждения справедливости сказанного выше при-
ведем мнение А.В. Карданца о том, что выработка 
единой нормативной формы закрепления преюди-

ции – важный шаг на пути повышения эффективно-
сти ее реализации [Карданец: 30].

Полагаем целесообразным российскому парла-
менту обратиться в Межпарламентскую ассамблею 
СНГ с инициативой, а также поднять на пленарном 
заседании по модельному законотворчеству вопрос 
о необходимости включения в Модельный Уголов-
ный кодекс для государств-участников СНГ право-
вых норм, раскрывающих понятие административ-
ной преюдиции и преступления с административной 
преюдицией. Это обеспечит единый подход к кон-
струированию исследуемых уголовно-правовых норм 
на всем правовом пространстве государств-участни-
ков СНГ, использующих данный институт. 

Таким образом, представленное исследование по-
зволило выявить некоторые проблемы в действую-
щем уголовном законодательстве и разработать пути 
их решения, направленные на совершенствование 
законодательной регламентации и повышение эф-
фективности применения административной прею-
диции в сфере уголовного права России. В частно-
сти, нами сделан вывод о том, что административная 
преюдиция в уголовном праве является уникальной 
правовой конструкцией, присущей лишь нескольким 
государствам-участникам СНГ. В большинстве из вы-
деленных нами государств-участников СНГ термин 
«административная преюдиция» и сама дефиниция 
административной преюдиции в уголовном праве 
отсутствуют. Уголовное законодательство Таджи-
кистана, Туркменистана и России характеризуется 
отсутствием единой формулировки, определяющей 
специальный субъект преступления с администра-
тивной преюдицией, что свидетельствует о недоста-
точном знании законодателем данного юридико-тех-
нического средства. С целью устранения выявленных 
недоработок авторами предложено закрепить дефи-
ницию преступления с административной преюди-
цией и на её основе разработать единую формули-
ровку специального субъекта данных преступлений 
для дальнейшей унификации всех указанных соста-
вов преступлений. Выявленные законодательные 
технико-юридические недоработки не умаляют оче-
видных достоинств этой юридической конструкции. 
Конечно, совершенствование обозначенных нами 
уголовно-правовых норм не поможет снизить уро-
вень преступности, поскольку таким путём этого не-
возможно достичь, но позволит повысить качество 
исследуемой юридической конструкции в нормах 
действующего уголовного закона, точность, ясность 
и логичность их содержания, исключая возможность 
неоднозначного толкования субъектами правопри-
менения, что в свою очередь должно способствовать 
эффективности исследуемой правовой конструкции. 
Перспективность усовершенствованных уголовно-
правовых норм с административной преюдицией 
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видится в возможности дальнейшего реформиро-
ванного уголовного закона на их основе путём кри-
минализации некоторых деяний и декриминализации 
части преступлений с помощью административной 
преюдиции, что позволит занять ей достойное ме-
сто в арсенале технико-юридических средств реали-
зации современной уголовной политики, что в свою 
очередь требует проведение дальнейших теоретиче-
ских и практических исследований. 
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Аннотация. В статье проанализированы нормативно-правовые акты современной Республики Индия, направленные 
на защиту животных от действий людей, причиняющих им физические и психические страдания. Подчеркивает-
ся, что индийский законодатель признает наличие у животных чувств, эмоций, переживаний и сознания. Авторы 
изу чили отчет Всемирного общества защиты животных, где содержится информация о состоянии законодательства 
и судебной практики в рассматриваемой сфере. Акцентируется внимание на позиции индийских судей, прямо при-
знающих наличие у животных особых прав, которые подлежат юридической защите. В статье рассмотрены вопро-
сы правового регулирования защиты диких, сельскохозяйственных, лабораторных, домашних, цирковых и содержа-
щихся в неволе животных. В отношении каждой из этих категорий существуют специальные нормативно-правовые 
акты, подтверждающие приверженность индийского государства к существующему с древности в этой стране прин-
ципу «ахимсы», то есть гуманного отношения ко всем живым существам. Законодательство Индии, затрагиваю-
щее проблемы отношения к животным, является прогрессивным по сравнению со многими государствами, в кото-
рых подобные вопросы не являются приоритетными. Отметив безусловные достижения Республики Индия в деле 
защиты животных, авторы не оставили без внимания имеющиеся проблемы правоприменительной практики, тре-
бующие незамедлительного решения.
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ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ

Вопрос о защите животных от негуманного от-
ношения со стороны людей сегодня приобрел 
новую остроту. Во всем мире ширится дви-

жение за признание за животными прав на жизнь, 
на защиту от жестокости, эксплуатации, причине-
ния разнообразного вреда со стороны человека. Более 
того, среди стран – активных защитников животных 
распространилась концепция (корни которой уходят 
в глубокую древность, в религию древних индусов) 
о наличии сознания у животных. В 2012 г. была при-
нята Кембриджская декларация о сознании1. В ней 
провозглашается, что кроме человека сознанием об-
ладают и иные существа: млекопитающие, птицы, не-
которые виды морских жителей и моллюсков.

Для представителей индуизма и буддизма эта док-
трина является бесспорной, и принцип непричинения 
вреда живому существу без крайней на то необходи-
мости является ключевым духовным и культурным 
принципом индийцев.

Впервые на «законодательном уровне» этот прин-
цип был зафиксирован в священных книгах Ин-
дии – Ведах и дхармашастрах. В современной Индии 
действует развитое законодательство в отношении за-
щиты животных. Основным законом, регулирующим 
этот вопрос, является Закон о предотвращении жесто-
кого обращения с животными 1960 года2, в котором 
содержатся положения, свидетельствующие о при-
знании законодателем способности животных испы-
тывать чувства физической или психической боли3.

По мнению зоозащитников, серьезным прогрес-
сом на этом пути является закрепление в Основном 
законе Индии положений, призывающих к бережному 
отношению к окружающей среде. Так, следуя фило-
софской концепции ахимсы («не навреди»), Консти-
туция провозглашает, что «долг каждого граждани-
на Индии – защищать и улучшать природную среду, 
включая леса, озера, реки и дикую природу, и про-
являть сострадание к живым существам» (51A (g))4.

В этом русле действует и судебная система Ин-
дии. В 2018 году суд штата Уттараханд вынес реше-
ние о том, чтобы признать животных «физическими 
лицами» с соответствующим правовым статусом. Вы-
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of all living beings. India’s legislation dealing with animal welfare issues is progressive compared to many states where such 
issues are not a priority. Noting the unconditional achievements of the Republic of India in the field of animal protection, 
the authors did not ignore the existing problems of law enforcement practice that require immediate solutions.
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сокий суд также определил ряд основополагающих 
принципов по предотвращению жестокого обращения 
с животными [Ray]. Аналогичное решение в 2019 году 
принял Верховный суд штата Пенджаб и Харьяна: 
«Все животные, включая птиц, объявляются физиче-
скими лицами, имеющими самостоятельный статус 
с соответствующими правами, обязанностями и ответ-
ственностью человека» [Punjab and Haryana].

К решению проблемы признания разумности 
животных подключилось и правительство. Так, 
в 2013 году Министерство окружающей среды и ле-
сов рекомендовало правительствам штатов запре-
тить дельфинарии на том основании, что дельфины 
«очень умны и чувствительны» и должны рассматри-
ваться как существа со «своими особыми правами». 

Вышеперечисленные примеры свидетельствуют 
о наличии положительной динамики в процессе при-
знания «разумности» животных на законодательном 
уровне. Этот вопрос является ключевым при обсуж-
дении прав животных в любом государстве, в том 
числе и в Индии.

По нашему мнению, одним из важных показателей 
цивилизованности того или иного государства явля-
ется приверженность принципам гуманного отноше-
ния не только к человеку, но и к животным. В Индии 
действует ряд норм, гарантирующих защиту живот-
ных от жестокого обращения. Так, вышеупомянутый 
закон от 1960 года требует, чтобы граждане «прини-
мали все разумные меры для обеспечения благополу-
чия… животного и предотвращения причинения тако-
му животному ненужной боли или страданий» [World 
Animal Protection].

В разделе 11 Закона установлен запрет на приме-
нение к животным насилия, пыток, чрезмерной экс-
плуатации или иных действий, причиняющих боль 
или страдания. Там же говорится о запрете транспор-
тировки животных в не предназначенных для этого 
условиях, в том числе в клетках, значительно огра-
ничивающих двигательную активность особи. Так-
же запрещается оставлять животное без присмотра 
без «разумной на то причины», если это приведет 
к вероятному риску голодной смерти (11(i))5. 
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В статьях 428 и 429 Уголовного кодекса Индии 
1860 года также говорится о том, что «убийство 
или нанесение увечий животному равносильно пре-
ступлению»6.

Вместе с тем, как отмечают представители Все-
мирного общества защиты животных (World Animal 
Protection), ряд изъятий и исключений из Закона 
о предотвращении жестокого обращения с живот-
ными ослабляет его правоохранительный потенци-
ал [India]. Так, согласно разделу 14 Закона, под защи-
ту не подпадают животные, используемые в научных 
экспериментах и религиозных жертвоприношениях. 

Сегодня вопрос о развитости сельского хозяйства 
в той или иной стране не сводится исключительно 
к экономическим показателям. Важной становится 
и этическая сторона вопроса. Многих потребителей 
и экспертов волнует правовое положение животных, 
соответствие условий их содержания и эксплуатации 
современным стандартам.

Отметим, что индийское общество считает эту 
проблему чрезвычайно важной. В Конституции Ин-
дии содержится норма, которая гласит, что «госу-
дарство стремится организовать сельское хозяйство 
и животноводство на современном научном уровне, 
в частности принимает меры для сохранения и улуч-
шения пород, а также запрещает забой коров и телят 
и других дойных и тягловых животных» (48)7.

На национальном уровне к этой категории жи-
вотных применяются общие положения о борьбе 
с жестоким обращением, содержащиеся в разделе 11 
Закона о предотвращении жестокого обращения с жи-
вотными 1960 года.

За соблюдением общенационального законода-
тельства, а также разработкой правил и инструкций 
при работе с сельскохозяйственными животными от-
вечает департамент животноводства и рыболовства 
Индии. Однако, как отмечают наблюдатели, деятель-
ность этой структуры направлена скорее на решение 
общих вопросов биобезопасности и здоровья чело-
века, чем на заботу о благополучии животных [India].

Важной составляющей в производственном ци-
кле выращивания и забоя животных сельскохозяй-
ственного назначения является их транспортиров-
ка. Учитывая особенности этого вида деятельности, 
индийское правительство требует соблюдения ряда 
обязательных условий, описанных в отраслевых нор-
мативно-правовых актах. Например, в правилах пе-
ревозки животных 1978 года (действуют до сих пор), 
регулируются вопросы перевозки птиц и свиней 
железнодорожным, автомобильным и воздушным 
транспортом. Особый акцент делается на необходи-
мости создания надлежащих условий перевозки, со-
блюдения её сроков, а также учета индивидуальных 
особенностей каждой особи в ходе этого процесса. 
Запрещается использование цепей, причиняющее 

животным излишнюю боль и страдания, в том числе 
психические8. Индийский законодатель также уста-
новил правила, требующие использования гуманных 
практик при забое птиц и скота9.

Отношение индийского правительства и обще-
ства к содержанию в неволе представителей фло-
ры и фауны двойственное. Одни приводят аргумен-
ты «против» содержания животных в неволе, другие 
убеждены в целесообразности сохранения зоопарков 
в образовательных и развлекательных целях. Несмот-
ря на это расхождение, в индийском обществе суще-
ствует консенсус относительно условий содержания 
животных – они должны быть максимально гуманны-
ми и приближенными к естественной среде. 

Правовую защиту в этом отношении им обеспе-
чивает уже упомянутый Закон 1960 года, в разделе 
11 (e)(f) которого устанавливается запрет на содержа-
ние животных в тесных клетках и помещениях, а так-
же их заковывание в короткие, тяжелые цепи. Закон 
об охране дикой природы Индии 1972 года утвердил 
специализированные структуры, осуществляющие 
надзор за соблюдением зоопарками общепризнанных 
стандартов качества, а их посетителями – гуманного 
отношения к экспонатам (Art. 38j)10.

Принятый правительством Индии в 2009 году под-
законный нормативно-правовой акт11 конкретизиро-
вал и дополнил положения законов 1960 и 1972 годов. 
Указанный источник регламентировал создание рее-
стра зоопарков, их классификацию по различным кри-
териям, а также установил рекомендуемый регламент 
работы и правила взаимодействия зоопарков с госу-
дарственными органами по надзору и контролю12.

В целях соблюдения законодательства о предот-
вращении жестокого обращения с животными также 
был создан Совет по защите животных Индии (AWBI). 
Ряд инициатив Совета, среди которых присутству-
ют, например, такие, как запрет дельфинариев, а так-
же облегчение условий содержания слонов, были 
положительно оценены зоозащитниками [India] и об-
ществом. Несмотря на то, что пушное звероводство 
в Индии полностью не запрещено, на сегодняшний 
день существует ряд ограничений, налагаемых пра-
вительством. Так, министр внешней торговли Индии 
в 2017 году полностью запретил импорт шкур репти-
лий, шиншилл, норок и лис [India bans]. 

Таким образом, можно позитивно оценивать опыт 
Индийского государства на пути облегчения участи 
животных, находящихся в неволе. Тем не менее зоо-
защитные организации отмечают некоторое несоот-
ветствие законотворческой и правоприменительной 
практик в этом вопросе [India]. 

Сегодня в более чем 45 странах мира частично 
или полностью запрещается использовать животных 
в развлекательной индустрии. В качестве основных 
причин такого запрета приводятся жестокость методов 
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дрессировки, невозможность обеспечения приемле-
мых условий содержания и перевозки животных, отри-
цательное влияние подобных зрелищ на психику зри-
телей, а также высокая смертность среди «артистов».

В Индии не установлен полный запрет на исполь-
зование животных в развлекательных целях, однако 
существует ряд норм, защищающих их права. В пер-
вую очередь на таких животных распространяются 
общие нормы Закона о предотвращении жестокого 
обращения с животными 1960 года. Кроме того, пра-
вительство отдельным распоряжением установило, 
что медведи, обезьяны, львы, тигры, быки и панте-
ры не должны выставляться или обучаться в качестве 
животных-компаньонов. Также был введен полный 
запрет на использование диких животных в цир-
ках [In welcome]. В 2018 году Верховный суд штата 
Уттаракханд запретил коммерческое использование 
слонов, в том числе для поездок сафари по джун-
глям13. Содержание «танцующих» медведей было за-
прещено законодательно в 1972 году [India].

Отдельное внимание индийский законодатель об-
ратил на правовое положение тягловых и вьючных 
животных. Так, в Правилах предотвращения жесто-
кого обращения с тягловыми и вьючными животны-
ми 1965 года14 устанавливаются максимальные нор-
мы нагрузки на животных в зависимости от их вида. 
Раздел 5 указанных Правил ограничивает количество 
перевозимых пассажиров, а раздел 6 вводит требова-
ние о предоставлении животным регулярных переры-
вов. В разделе 8 Правил запрещается использование 
шипастой упряжи, а в разделе 9 регламентируется 
правильный способ седлания лошадей.

Вместе с тем зоологи отмечают, ссылаясь на дан-
ные центра по спасению и реабилитации дикой при-
роды, что только 50 из 130 слонов, используемых 
для туризма в индийских штатах Гоа и Раджастхан, 
содержатся в нормальных условиях [India considers].

Картина общей ситуации с правами животных 
в Индии была бы не полной без упоминания группы 
животных, проживающих вместе с человеком и име-
ющих особое значение в его жизни.

Раздел 3 Закона о предотвращении жестокого об-
ращения с животными 1960 года особенно актуа-
лен для категории домашних животных, посколь-
ку он предписывает, что любое лицо, ответственное 
за животное, «должно принимать все разумные меры 
для обеспечения благополучия таких животных и пре-
дотвращения причинения такому животному ненуж-
ной боли и страданий». Кроме того, к этой категории 
животных применяются общие положения о борьбе 
с жестоким обращением, содержащиеся в разделе 11 
указанного Закона 1960 года.

Отдельное внимание законодатель обращает 
на правовое положение собак. Так, в Правилах кон-
троля рождаемости животных (собак) 2001 года15 

от заводчиков и покупателей требуется более ответ-
ственное отношение к сделкам купли-продажи до-
машних животных16. Аналогичные призывы содер-
жатся в ряде других нормативно-правовых актов, 
регулирующих статус смежных видов животных. 

Общеизвестно, что основным источником попол-
нения популяции бродячих животных являются по-
терявшие хозяев домашние питомцы. В этой связи 
одной из важных проблем, разрешением которой за-
нимается индийское государство, является регуля-
ция численности безнадзорных животных, а также 
обеспечение гуманного отношения к ним со сторо-
ны общества. 

Правила контроля рождаемости животных (собак) 
2001 года устанавливают для местных властей регла-
мент по отлову, стерилизации, иммунизации и эвта-
назии уличных собак17.

В Индии подробно регламентированы вопросы 
обеспечения благополучия и защиты от жестоких 
форм обращения не только с сельскохозяйственны-
ми и домашними, но и лабораторными животны-
ми [Pereira: 411–415]. Несмотря на то, что последние 
выведены из-под действия Закона о предотвращении 
жестокого обращения с животными 1960 года, в раз-
деле 15 указанного акта провозглашается создание 
специализированного органа по контролю и надзо-
ру за экспериментами с участием животных, с пра-
вом наложения полного запрета на их осуществление.

Более подробно особенности работы с лаборатор-
ными животными описаны в специализированном пра-
вовом акте от 1998 года18, который определил условия 
их содержания, размещения, транспортировки, спец-
ифику научных исследований, надзор за размноже-
нием, правила формирования отчетности, статистики 
и проведения обучающих семинаров для персонала19.

В 2003 году индийское правительство запретило 
тестирование на животных косметики и ее произво-
дных [Victory]. Более того, в 2014 году Индия стала 
первой страной в Южной Азии, воспрепятствовав-
шей импорту подобной косметики из других стран. 
В 2013 году был введен запрет на использование виви-
секции в медицинских образовательных учреждениях.

Косвенное признание наличия чувств и сознания 
животных отражено в Конституции страны. Зооза-
щитники позитивно оценивают запрет на использо-
вание животных в развлекательных целях, прогресс 
в деле защиты лабораторных, домашних и сельско-
хозяйственных животных, создание административ-
ных органов надзора, среди которых важное место 
занимает Совет по защите животных Индии. Коли-
чество нормативно-правовых актов, регулирующих 
проблематику защиты прав животных в Индии, сви-
детельствует о наличии у правительства определен-
ной стратегии, которая, безусловно, идет на пользу 
правовому положению животных. 
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Вместе с тем зоозащитники сообщают, что пра-
воприменительная практика на фоне экономических, 
социально-политических проблем индийского госу-
дарства обнаружила, наряду с прогрессивными ре-
зультатами, некоторые пробелы как в самих законах, 
так и в механизме их реализации. 

Отметим, что проблема защиты прав животных 
в настоящее время приобретает особую важность. 
Гуманное обращение к животным, по нашему мне-
нию, должно быть одной из основных задач циви-
лизованного общества. Индия в рейтинге Всемир-
ной организации защиты животных сегодня занимает 
третью строчку, вставая в один ряд с такими страна-
ми, как Новая Зеландия, Франция, Испания и Мек-
сика. Подобная оценка свидетельствует о развито-
сти законодательства в сфере защиты прав животных. 
Устранение ряда законодательных пробелов, наряду 
с иными мерами, позволит индийскому обществу за-
служенно занять первые строчки в мировых рейтин-
гах защиты животных, реализовав, таким образом, 
наработки предыдущих поколений. 
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Аннотация. В работе освещаются деятельность адъютантов органов политической полиции, их место и роль в работе жан-
дармского аппарата Российской империи. Источниковую базу исследования составили архивные документы и ма-
териалы, мемуары сотрудников Костромского губернского жандармского управления ротмистров А.М. Полякова 
и В.В. Парфёнова. Авторами исследованы нормативно-правовая база, регулирующая деятельность адъютантов от-
дельного корпуса жандармов, направления их деятельности, а также место и роль в структуре органа безопасности. 
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Вопросы деятельности полиции, и в особенно-
сти политической, привлекают внимание уче-
ных – правоведов и историков. В ряде иссле-

дований освещались методы, средства политического 
сыска, такие как работа секретной агентуры, ведение 
наружного наблюдения, перлюстрация [Aракелян]; 
изучались правовые основы и организационные 
принципы функционирования губернских жандарм-
ских управлений, исследовались компетенции указан-
ных органов и их чинов [Романов, Страхов]; оцени-
вался кадровый состав территориальных губернских 
жандармских управлений, анализировались основ-
ные направления деятельности сотрудника полити-
ческого розыска дореволюционного времени [Лаврик, 
Овченко]; деятельность отдельных руководителей 
структурных подразделений корпуса жандармов [Ов-
ченко, Румянцев]. Учеными в научный оборот был 
введен массив документов о деятельности централь-
ного аппарата и провинциальных органов политиче-
ской полиции. Проведенный анализ научной литера-
туры позволяет нам сделать вывод, что большинство 
работ, посвященных изучаемой теме, носит преи-
мущественно обобщающий характер. Авторы рас-
сматривают органы жандармерии в масштабах Рос-
сийской империи либо в целом, либо регионально. 
Между тем деятельность такого важнейшего звена 
на местах, как адъютант Отдельного корпуса жандар-
мов, до сих пор не стала предметом отдельного иссле-
дования. Имеются лишь небольшие мемуарные вос-
поминания жандармских офицеров. 

Адъютант – (от лат. adjutans – помогающий) – лицо, 
состоящее при начальнике военной части для служеб-
ных поручений или для выполнения штабной рабо-
ты [Ушаков: 17]. Поскольку Отдельный корпус жан-
дармов являлся воинским формированием, то данное 
определение относится и к его адъютантам.

По Воинскому уставу Петра I в адъютанты должны 
были избираться «умные, трудолюбивые и храбрые 
молодые люди». «Молодому человеку нигде так во-
енному обыкновению обучиться не можно, как в сем 
чине»1. Указанное положение касалось впоследствии 
и адъютантов созданного корпуса жандармов.

Впервые место и роль адъютанта в системе кор-
пуса жандармов на законодательном уровне была 
определена подписанным Николаем I Положени-
ем о Корпусе жандармов от 28 апреля 1827 г. Одна-
ко его деятельность подробно не регламентирова-
лась. В Управлении Корпуса жандармов штатом было 
предусмотрено 2 адъютанта; в Управлении окружно-
го генерала 1-го и 2-го округов – по 1 старшему адъ-
ютанту и по 1 адъютанту генеральскому; в осталь-
ных трех Управлениях Корпуса жандармов по штату 
было положено по 1 старшему адъютанту в каждом. 
Всего по штату было предусмотрено генералов, штаб 
и обер-офицеров Корпуса жандармов – 60, из них 

адъютантов – 33 обер-офицера, то есть более поло-
вины от офицерского состава2. 

На данном этапе фактически штат Корпуса жан-
дармов не был полностью укомплектован. Так, на-
пример, во втором округе Корпуса жандармов, куда 
входила Костромская губерния, в 1828 году из поло-
женных по штату восьми адъютантов было назначе-
но только пять3. В 1829 году из восьми обер-офице-
ров адъютантского состава фактически несли службу 
шесть адъютантов4. В 1831 году некомплект соста-
вил три обер-офицера5. При этом следует отметить, 
что в Управлении окружного генерала второго округа 
Корпуса жандармов в указанный период штат адъю-
тантов был полностью укомплектован.

Высочайше утвержденное Положение о Корпу-
се жандармов от 1 июля 1836 г. предусматривало, 
что адъютантов, находящихся при губернских жан-
дармских штаб-офицерах и штаб-офицере в г. Одессе, 
определено иметь: капитанов – 14, штабс-капитанов – 
21, поручиков – 21–56. Старшие адъютанты в корпус-
ном штабе полагаются в чинах: от поручика до под-
полковника, а в окружных дежурствах – от поручика 
до капитана. Данным положением предусматрива-
лось, что в случае увольнения в отпуск, продолжи-
тельной болезни или смерти начальника жандарм-
ской команды находящийся в губернии жандармский 
штаб-офицер поручает команду адъютанту, при нем 
находящемуся, о чем уведомляет начальство. Если же 
адъютант будет занят другими поручениями, то ко-
манда вверяется вахмистру, под непосредственным 
ведением губернского жандармского штаб-офицера6. 
Всего без учета третьего округа Корпуса жандармов, 
находящегося в Царстве Польском, штатом предусма-
тривалось 74 адъютанта, что составляло около 50 % 
от общего числа генералов, штаб и обер-офицеров.

Следует отметить, что с 1 июля 1836 г. корпус 
жандармов стал именоваться Отдельным корпусом 
жандармов.

Мало изменилась подобная регламентация и по-
сле принятия Высочайше утвержденного Положе-
ния о Корпусе жандармов от 9 сентября 1867 г. За-
конодательно было закреплено, что в отсутствие 
начальника губернского жандармского управления 
его должность исполняет адъютант с правами ис-
правляемой должности, то есть командира полка. 
Также предусматривалось, что в случае отсутствия 
помощника начальника губернского жандармско-
го управления или начальника уездного жандарм-
ского управления их обязанности исполняет адъю-
тант губернского управления. Без учета Варшавского 
и Кавказского жандармских округов в Корпусе жан-
дармов проходили службу 67 адъютантов, из 260 ге-
нералов, штаб и обер-офицеров, то есть более 25 %7. 
Незадолго до революции из 994 генералов, штаб 
и обер-офицеров должности адъютантов занимали 
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108 офицеров (с учетом полицейских управлений 
железных дорог)8.

Таким образом, организационно-правовое поло-
жение адъютантов в Отдельном корпусе жандармов 
было законодательно закреплено в общих чертах, 
хотя они в Корпусе жандармов занимали одно из ве-
дущих мест и их роль нельзя недооценивать.

Жандармский генерал А.И. Спиридович так харак-
теризовал жандармов: «…вся служба жандармерии 
была окутана для нас какой-то тайной. Сами жандарм-
ские офицеры своею сдержанностью и какой-то осо-
бой корректностью усиливали это впечатление и за-
ставляли смотреть на них с некоторой осторожностью. 
В них не было офицерской простоты, они не были на-
распашку и даже внушали к себе какой-то непонят-
ный страх» [Спиридович: 14]. Эти его слова мож-
но отнести и к адъютантам жандармского ведомства.

Должности адъютантов были на всех уровнях, 
начиная от штаба Отдельного корпуса жандармов, 
округа и ниже. Затем, после реформы 1867 года, эти 
должности были в каждом губернском жандарм-
ском управлении, а впоследствии – и в жандармских 
управлениях полицейских железных дорог.

Вопросы приема, назначения на должность адъю-
танта Отдельного корпуса жандармов, а также его даль-
нейшее продвижение по службе зависели от шефа жан-
дармов, а также от непосредственного руководителя.

В Костромской губернии, как и во всех губерни-
ях Российской империи, также существовали жан-
дармские подразделения. За период со времени созда-
ния политической полиции в Костромской губернии 
и до прекращения её деятельности в 1917 году нами 
установлены 33 офицера, которые занимали долж-
ность адъютанта в Костромской губернии. Это под-
поручик Арсеньев, поручик Вебер, штабс-капитан 
Боттом, штабс-капитан Шеттер, подпоручик Авер-
киев, поручик Фитингоф, штабс-капитан, затем ка-
питан А.А. Сербин, штабс-капитан Г.М. Андреев, 
капитан С.И. Якутович, штабс-капитан Пашинин-
ников, капитан В.Ф. Антонович, штабс-капитан 
А.С. Радошевский, штабс-капитан А.М. Катанский, 
штабс-капитан А.В. Храповицкий, поручик, а затем 
штабс-капитан В.Д. Самарин, штабс-капитан, а затем 
капитан И.Ф. Кондратьев, поручик, а впоследствии 
штабс-капитан К.П. Иванов, поручик, а впоследствии 
штаб-ротмистр П.А. Муромцев, штаб-ротмистр, а за-
тем ротмистр И.Н. Петров, корнет С.П. Бутомо, по-
ручик, а впоследствии ротмистр Н.А. Краснощёков, 
поручик Е.Г. Кальницкий, поручик А.Д. Крылов, 
поручик В.Р. Порман, поручик Я.Н. Аргентов, рот-
мистр А.М. Поляков, ротмистр П.В. Юдичев, рот-
мистр А.В. Зверев, ротмистр В.В. Кафаров, ротмистр 
П.А. Николин, корнет С.Б. Веденяпин9.

Больше всех в должности адъютанта в Костром-
ской губернии прослужили: капитан А.А. Сербин – 

с 19.02.1850 года; 12.09.1865 г. он был уволен по болез-
ни майором с пенсионом полного оклада, прослужив 
в данной должности более 15 лет10; штабс-капитан 
В.Д. Самарин – с 17.05.1876 г. по 1881 г.11

Кем были эти офицеры? Все они в основном дво-
рянского сословия, имели военное образование. Все 
перешли на службу в политическую полицию из ар-
мии. До назначения на должность адъютанта все 
прошли курсы при Штабе Отдельного корпуса жан-
дармов. Большинство за свою многолетнюю «отлич-
но-усердную» службу неоднократно награждались 
орденами и медалями.

Так, из послужного списка подполковника 
Н.А. Краснощекова следует, что он происходил из по-
томственных дворян Екатеринославской губернии. За-
кончил Новобугскую учительскую семинарию, а затем 
Одесское пехотное юнкерское училище по 1-му разря-
ду, после окончания которого, в 1881 году, был опреде-
лен на службу в 134-й пехотный Феодосийский полк. 
В 1890 г. в звании поручика он переведен в Отдельный 
корпус жандармов и 11 июля того же года был назна-
чен адъютантом Костромского губернского жандарм-
ского управления. В указанной должности он про-
служил до 29.04.1894 г. Впоследствии дослужился 
до звания подполковника и в 1916 г. занимал долж-
ность помощника начальника Псковского губернского 
жандармского управления в г. Пскове. Имел награды: 
ордена святого Станислава 3-й степени, святой Анны 
3-й и 2-й степеней, святого Владимира 4-й степени12.

Перед поступлением на службу в Отдельный кор-
пус жандармов все офицеры проходили специальные 
курсы при штабе Корпуса жандармов.

Генерал-майор Н.П. Хитрово – известный воен-
ный юрист ХIХ–ХХ веков, читавший в 1871 г. лекции 
по уголовному праву и уголовному судопроизвод-
ству в Отдельном корпусе жандармов для кандида-
тов, задачей которого было, «чтобы будущие жан-
дармские офицеры усвоили вполне пределы своей 
власти», так описывал процесс обучения: «слуша-
телями были 28 офицеров пехотных и кавалерий-
ских армейских полков», которые, по его мнению, 
«не столько заинтересованы были профессиональной 
обязанностью жандармерии, сколько денежным до-
вольствием... Для выполнения «секретной инструк-
ции» шефа жандармов графа Шувалова, подобно 
прежним инструкциям графа Бенкендорфа и кня-
зя Орлова, требовала, чтобы жандармские офицеры 
были поставлены в положение лиц, как бы контроли-
рующих функционирование правительственных и об-
щественных органов до губернатора включительно, 
но для этого, конечно, необходимо было иметь солид-
ное научное энциклопедическое образование, како-
го жандармские офицеры, к сожалению, не имели… 
В июле 1871 г. состоялся экзамен офицерам в коли-
честве 28 человек. В аттестационной комиссии пред-
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седательствовал сам шеф жандармов граф, генерал-
адъютант П.А. Шувалов. В состав комиссии входили 
Н.П. Хитрово, юрисконсульт Баженов, юрисконсульт 
министерства юстиции Н.А. Неклюдов и генерал-
майор А.Н. Никифораки (начальник штаба корпуса 
жандармов). Ответы экзаменующихся на предложен-
ные темы, как словесные, так и письменные, были 
вполне удовлетворительны, и всем 28 офицерам по-
сле экзамена было объявлено самим шефом жандар-
мов, что они будут переведены на службу в отдель-
ный корпус жандармов» [Хитрово: 384, 377–388].

Послужные списки офицеров Отдельного корпу-
са жандармов позволяют нам сделать вывод о том, 
что среднее время их обучения на курсах в штабе 
Корпуса жандармов составляло 2–4 месяца.

После успешного окончания курсов многие офи-
церы назначались на первую обер-офицерскую долж-
ность адъютанта Отдельного корпуса жандармов, 
в основном в региональные подразделения.

Особое положение адъютанта определяло содер-
жание его деятельности. Он должен был знать всё, 
что совершалось в регионе и докладывать обо всех 
событиях своему непосредственному начальнику. 
В круг его обязанностей входило ведение делопро-
изводства, в том числе секретного, проведение до-
знания и предварительного расследования, ведение 
послужных списков сотрудников, работа с агента-
ми, переписка.

О сложности и трудности службы адъютанта в ор-
ганах политической полиции мы можем судить исходя 
из мемуаров, а также архивных источников Костром-
ского губернского жандармского управления. Значи-
тельная часть документов обрабатывалась именно 
адъютантом, несмотря на то, что в управлении было 
2–3 писаря. 

Адъютанты выполняли ряд функций: 
1. Они осуществляли контроль за проведением ре-

крутских наборов.
Так, приказом по Костромскому губернскому жан-

дармскому управлению № 1 от 15 января 1872 года 
начальник управления полковник Чалеев поручил 
адъютанту управления капитану Антоновичу отпра-
виться для наблюдения за производством рекрутско-
го набора в Нерехтский, Галичский, Буйский, Чух-
ломской, Солигаличский и Кологривский уезды и обо 
всём замеченном по возвращении ему донести13. 

Высочайшим приказом № 2123 от 16 апреля 
1872 года за отлично-усердную службу капитану Ан-
тоновичу пожалован орден Святой Анны 3 степени14.

2. Выполняли обязанности по замещению долж-
ности начальника.

Приказом № 3 от 5 февраля 1872 года начальник 
Костромского губернского жандармского управле-
ния полковник Чалеев поручил адъютанту управле-
ния капитану Антоновичу вступить в исправление 

должности начальника Управления, поскольку с это-
го времени он отъезжал по службе по некоторым уез-
дам Костромской губернии. А возвратился начальник 
управления полковник Чалеев 15 февраля, то есть 
через 10 дней15. 

3. Контролировали ход проведения ярмарок, вы-
ставок.

Приказом № 13 от 18 мая 1872 года на основа-
нии приказа корпуса жандармов от 21 апреля № 2238 
адъю тант управления капитан Антонович командиру-
ется в распоряжение генерал-майора Слезкина на вре-
мя предстоящей политехнической выставки в горо-
де Москве, и в отсутствие адъютанта его должность 
стал исполнять помощник начальника Костромского 
губернского жандармского управления капитан Поро-
шин. Возвратился из командировки капитан Антоно-
вич только 7 сентября 1872 года16. (Прослужил капи-
тан Антонович в должности адъютанта Костромского 
губернского жандармского управления до 22 сентября 
1872 год, а затем был назначен помощником началь-
ника Саратовского губернского жандармского управ-
ления в Хвалынском уезде17.)

4. Вели делопроизводство, в том числе секрет-
ное. Адъютант должен был либо лично вести, либо 
контролировать ведение послужных списков офице-
ров и классных чиновников; приемные формуляр-
ные и послужные списки нижних чинов; алфавитный 
журнал штаб и обер-офицеров и классных чиновни-
ков; журналы взысканий нижних чинов; адресную 
книгу; книгу о больных; опись делам; списки по стар-
шинству офицерских чинов и классных чиновников; 
вести контроль правильного распределения бумаг 
по делам, а также следить за правильностью подши-
вания бумаг в дела; правильно хранить секретную пе-
реписку; контролировать порядок описи делам; про-
изводить уничтожение дел, содержание в порядке 
законов, указов, приказов военного ведомства, шта-
ба корпуса жандармов; контролировать дела и от-
четность по выдаче рекомендательных свидетельств.

Кроме того, в части производства дознаний и ро-
зыскной части адъютант должен вести учет производ-
ства дознаний; знать, сколько обвиняемых проходят 
по дознаниям и сколько лиц находятся под стражей; 
кто какие дознания ведет; что выяснено дознания ми; 
каковы причины неокончания дознаний; своевремен-
но ли послана в Штаб Корпуса жандармов, а впослед-
ствии и в Департамент полиции отчетность; в порядке 
ли разыскной и карточный алфавит; контролировать, 
аккуратно ли ведется алфавит сотрудников, не заслу-
живающих доверия; в порядке ли отчетность по ро-
зыску и т. д.

5. Вели дознание по государственным престу-
плениям – после введения 19 мая 1871 г. «Правил 
о порядке действий чинов корпуса жандармов по ис-
следованию преступлений», утвержденные 19 мая 
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1871 г. Известный русский правовед И.Т. Тарасов от-
мечал, что дознание велось «офицером отдельного 
корпуса жандармов, которого образование, познания, 
опытность, беспристрастие, самостоятельность и от-
ветственность не обставлены никакими законными 
гарантиями» [Тарасов: 101].

С 1 июля 1872 г. по 1 января 1878 г. в ведомстве 
губернского жандармского управления проводилось 
множество дознаний на основании закона 19 мая 
1871 г., из которых только 16 дел дошли до суда. И не-
много большее количество таких дел перешло в пред-
варительное следствие. Остальные дознания были 
разрешены в административном порядке и админи-
стративными мерами.

За период с 1 октября 1880 г. по 1 января 1881 г. 
Костромским губернским жандармским управлением 
было закончено 5 дознаний только по преступлени-
ям, предусмотренным ст. 246 Уложения о наказани-
ях, предусматривающих уголовную ответственность 
за преступные деяния против государя18.

Таким образом, именно адъютанты в значитель-
ном объеме вели сложную и кропотливую работу, 
в том числе и по дознанию.

Ротмистр А.М. Поляков в своих мемуарах описы-
вал, что вышедший в отставку генерал Кемпе, прожи-
вающий в Москве, до прибытия нового начальника 
Костромского губернского жандармского управле-
ния генерала Бекнева взвалил на него (адъютанта) 
все управление. Поляков указывал, что полученные 
им знания в кадетском корпусе и на курсах при шта-
бе корпуса жандармов улетучились навсегда сразу же 
после сдачи выпускных экзаменов. Ему приходилось 
всему учиться на месте [Поляков: 491].

Как следует из проанализированных источников, 
происходила ротация адъютантов. Приказы о пере-
воде в этой же должности в другой регион в отдель-
ных случаях следовали ранее, чем через год. Поэто-
му у адъютантов возникали трудности в служебной 
деятельности. 

Так, приказом по Отдельному корпусу жандар-
мов № 102 от 25 ноября 1889 года корнет С.П. Бутомо 
был назначен адъютантом Костромского губернско-
го жандармского управления и прибыл к месту назна-
чения 28 декабря этого же года, а уже приказом № 54 
от 15 июня 1890 года он был назначен адъю тантом Ви-
ленского жандармского полицейского управления же-
лезных дорог и 21 июня был исключен из списков Ко-
стромского губернского жандармского управления19.

Незначительное время в должности адъютанта 
Ярославского губернского жандармского управления 
был также ротмистр А.М. Поляков, который вскоре 
был назначен на такую же должность в Костромское 
губернское жандармское управление. В своих мему-
арах по этому поводу он отмечал: «В Ярославском 
управлении практически я тоже ничему не научил-

ся и в Костромское управление явился совершенно 
неподготовленным к самостоятельному производ-
ству дознаний и к политическому розыску. Первым 
моим учителем в практическом смысле был Масаль-
ский: он научил меня допрашивать; точно, подробно 
и без лишних слов писать протоколы осмотра веще-
ственных доказательств и обоснованно и логически 
писать постановления, что мне очень пригодилось 
на всю мою дальнейшую службу в корпусе жандармов 
и даже тогда, когда я ушел из него» [Поляков: 491].

При временном отсутствии начальника Костром-
ского губернского жандармского управления имел 
место случай, когда дожность начальника исполнял 
не адъютант, а помощник начальника. Это, по наше-
му мнению, объясняется неопытностью вновь назна-
ченного адъютантом поручика Иванова, прибывшего 
в г. Кострому 20 октября 1882 г. Исполняющим обя-
занности начальника управления был назначен его 
помощник в Кинешемском уезде майор Коренев20. 
И только по истечении определенного времени, ког-
да поручик Иванов стал более опытным адъютан-
том и ему Высочайшим приказом от 15 мая 1883 года 
был присвоен следующий чин штабс-капитана21, 
он с 8 июня 1883 года был назначен исполнять долж-
ность начальника управления на период его времен-
ного отсутствия22.

Об огромном объеме работы адъютанта Костром-
ского губернского жандармского управления ротмистр 
А.М. Поляков вспоминал: «В Костроме у меня оказа-
лось много дела как по канцелярии, так и по произ-
водству дознания. Мне иногда приходилось так мно-
го писать, что рука порою не в состоянии была уже 
держать перо и, приходя в управление в 9 часов утра, 
я уходил иногда домой только на другой день в 5–6 ча-
сов вечера» [Поляков: 491–492].

Исследованием архивных и справочных источ-
ников нами установлено, что практически все на-
чальники Костромского губернского жандармского 
управления свою жандармскую карьеру начинали 
с должности адъютанта. Так, последний начальник 
полковник Семигановский, занимающий эту долж-
ность с 11 июня 1913 года по 27 февраля 1917 года, 
перешедший после обучения на офицерских курсах 
с 21 апреля по 29 июля 1885 года в Отдельный кор-
пус жандармов из 23-й артиллерийской бригады 23-й 
пехотной дивизии 18-го армейского корпуса, 4 авгу-
ста этого же года в звании штаб-ротмистра был на-
значен адъютантом Новгородского губернского жан-
дармского управления23.

Основываясь на анализе архивных материалов 
и мемуаров некоторых сотрудников Отдельного кор-
пуса жандармов, можно проследить, что почти поло-
вина из них впоследствии сделала успешную карье-
ру не только в политической полиции, но и в системе 
иных органов государственной власти. 

Правовые основы деятельности адъютантов Отдельного корпуса жандармов Российской империи...
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ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ

В Костромском губернском жандарском управле-
нии наряду с добросоветными должностными лица-
ми имели место случаи недолжного выполнения своих 
обязанностей. Одним из таких примеров было поведе-
ние ротмистра С.Б. Веденяпина. Вот как его характе-
ризовал бывший сотрудник Костромского губернско-
го жандармского управления ротмистр В.В. Парфёнов, 
служивший в 1914–1917 гг. помощником начальни-
ка Костромского губернского жандармского управле-
ния: «Бывший гусарский офицер, ещё очень молодой, 
он за всё брался очень рьяно, делал всё с налета, очень 
часто необдуманно, а потому Семигановскому прихо-
дилось много переделывать и исправлять. Это стреми-
тельность и необдуманность создавали неприятности 
и нарекания на Костромское жандармское управление 
и озлобление против ротмистра Веденяпина... Среди 
костромичей о нём составлялась крайне нелестное мне-
ние. На самом же деле был очень добрым, отзывчивым 
человеком, но крайне безалаберным» [Парфёнов: 8–9].

Не всегда условия для работы адъютанта были 
комфортные. Ротмистр В.В. Парфёнов вспоминал: 
«Весь нижний этаж, занимаемый канцелярией управ-
ления, представлял из себя ряд маленьких, низких 
комнат, очень грязных и плохо освещенных. Верхний 
этаж был занят частной квартирой начальника управ-
ления полковника Семигановского» [Парфёнов: 8–9].

В целом можно отметить высокий профессио-
нальный уровень выполнения адъютантами своих 
обязанностей. Они были связующим звеном всех под-
разделений своих губернских жандармских управле-
ний, поскольку именно к ним стекала вся информа-
ция по региону. Они постепенно, совершенствуя свои 
знания, умения и навыки, превращались в высоко-
профессиональных специалистов.

Проведенное исследование позволяет сделать вы-
вод о том, что адъютанты были необходимым и глав-
ным связующим звеном внутренней организации 
подразделений корпуса жандармов.

Наряду с отмеченными положительными момен-
тами в деятельности адъютантов Отдельного корпу-
са жандармов авторы отмечают ряд моментов, не-
гативно сказывающихся в целом на деятельности 
жандармского ведомства.

Исследуемые архивные материалы, в частности 
приказы по Костромскому губернскому жандарм-
скому управлению за период с 1865 по 1917 г., сви-
детельствуют о том, что адъютанты, исполняющие 
должность начальника управления в период его от-
сутствия, не решали организационно-кадровых во-
просов. Кроме того, не были определены критерии, 
позволяющие эффективно оценивать профессиональ-
ную компетентность адъютанта как составляющую 
часть жандармского корпуса. 

Законодатель не давал четкого определения функ-
циональных обязанностей адъютанта корпуса жан-

дармов, что в конечном итоге не всегда положительно 
сказывалось на решении поставленных задач в целом 
перед жандармским корпусом. 

Таким образом, Отдельный корпус жандармов яв-
лялся необходимым элементом государственной вла-
сти дореволюционной России.

Исследование истории становления и развития 
Отдельного корпуса жандармов расширяет истори-
ко-правовые и теоретические представления о воз-
можности эффективной организации органов право-
охранительной системы государства.

В настоящее время в России, как и ранее, реша-
ются вопросы в сфере обеспечения внешней и вну-
тренней безопасности. Все это усиливает значимость 
правоохранительных органов. И именно с этой точ-
ки зрения, по нашему мнению, исторический опыт 
прошлого, в частности место и роль адъютанта От-
дельного корпуса жандармов, следует учитывать 
при решении кадровых вопросов в современной пра-
воохранительной системе, поскольку именно им от-
водилась особая роль. 
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ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ

В предыдущих двух статьях мы рассказали 
об истории становления следственных органов 
на территории Костромской губернии в доре-

волюционный период времени [Зайцев 2020а: 228–
233], а также о следственных структурах на этой же 
территории в советской России в период с 1917 года 
и по 1944 год, то есть до официального образования 
Костромской области [Зайцев 2020б: 265–269]. Се-
годня мы продолжаем рассказ об истории формиро-
вания и функционирования следственных органов 
Костромского региона.

В августе 1944 года была образована или, если точ-
нее, воссоздана Костромская область. Вслед за этим 
была создана прокуратура области, а в ее составе – 
следственный отдел. Как удалось установить по ар-
хивным источникам, первым начальником следствен-
ного отдела прокуратуры Костромской области стал 
Александр Андреевич Шилов1. 

Ранее А.А. Шилов, младший советник юстиции, 
работал в Заволжской прокуратуре города Костро-
мы. А согласно протоколу № 1 оперативного сове-
щания при первом прокуроре Костромской области 
В.В. Ремневе (возглавлявшем Костромскую област-
ную прокуратуру с 1944 по 1952 гг.) от 1 ноября 
1944 года, А.А. Шилов присутствовал уже в своем 
новом статусе, где обсуждался вопрос о важнейших 
и ближайших задачах, стоящих перед прокуратурой 
Костромской области2.

Однако официально в должности начальника 
следственного отдела прокуратуры области А.А. Ши-
лов был утвержден лишь 22 декабря 1944 года (приказ 
№ 826-к). Тем не менее уже на самом первом опера-
тивном совещании при прокуроре Костромской обла-
сти констатировалось, что в ведущих промышленных 
районах области – Ленинском, Заволжском и Нерехт-
ском – районные прокуроры не справились с рабо-
той по применению Указа Верховного Совета СССР 
от 26 декабря 1941 года «Об ответственности рабочих 
и служащих предприятий военной промышленности 
за самовольный уход с предприятий», а «следствен-
ный отдел облпрокуратуры не принял мер к исправ-
лению создавшегося положения». В связи с этим «на-
чальнику следственного отдела т. Шилову» было дано 
задание «в трехдневный срок» «разработать меропри-
ятия к улучшению работы в указанных выше район-
ных прокуратурах и свой проект представить област-
ному прокурору на утверждение»3.

Во время Великой Отечественной войны функ-
ционирование органов прокуратуры было подчине-
но общей для всего советского народа задаче: победе 
над германским фашизмом. В соответствии с Указом 
Президиума Верховного Совета СССР от 22 июня 
1941 г. «О военном положении» работа следствен-
ных органов прокуратуры была перестроена на во-
енный лад. С осени 1943 года «прокурорско-след-

ственным работникам установлены классные чины 
с выдачей форменного обмундирования, введена гра-
дация классных чинов прокуроров и следователей, 
приравненных к воинским званиям» [Скобина, Ша-
стина: 258].

В 1944 году в штате следственного отдела проку-
ратуры Костромской области состояло пять сотрудни-
ков: начальник отдела, два прокурора и два старших 
следователя. Одна должность старшего следователя 
этого отдела оставалась вакантна. Кроме А.А. Шилова 
во вновь образованном следственном отделе работа-
ли следующие лица. Прокурор отдела Вейля Зискан-
довна Ленина ранее состояла в должности нарсле-
дователя прокуратуры Свердловского района города 
Костромы. Второй прокурор следственного отдела 
Борис Лаврович Корсаков прибыл в Кострому после 
окончания двухгодичной юридической школы. Стар-
ший следователь Сергей Петрович Васильев, юрист 
второго класса, до прихода в следственный отдел об-
лпрокуратуры работал народным следователем в про-
куратуре города Костромы. Старший следователь Ар-
кадий Александрович Нечаев был зачислен в штат 
следственного отдела прокуратуры области после де-
мобилизации из РККА4. 

В 33 городских и районных прокуратурах вновь 
созданной Костромской области штатным расписа-
нием было предусмотрено 42 ставки народных следо-
вателей (фактически работал 41 следователь). По два 
следователя работали в Буе, Галиче, Шарье, Костроме, 
в Костромском и Заволжском районах и три – в Ле-
нинском районе. Зачастую на работу в органы пред-
варительного следствия приходили лица, которые 
не имели опыта работы в сфере правоохранитель-
ной деятельности и даже общего среднего образова-
ния, не говоря о высшем юридическом образовании. 
К примеру, в Вохомской прокуратуре народный сле-
дователь Николай Павлович Окулов ранее работал 
военруком в местной школе, народный следователь 
Владимир Алексеевич Рыбаков из Галичской проку-
ратуры до этого был трудоустроен в Галичском ле-
спромхозе, Леонид Васильевич Мельников, следо-
ватель Поназыревской прокуратуры, ранее занимал 
должность начальника отдела кадров Шортюгского 
ЛТХ, Екатерина Федоровна Сорокина пришла в на-
родные следователи Ленинского района с должно-
сти товароведа, Валентина Макаровна Овчинникова 
до назначения следователем Шарьинской прокура-
туры работала обычным секретарем в этой же про-
куратуре5.

Согласно официальным документам, из 115 ответ-
ственных работников горрайпрокуратур и прокура-
туры области только лишь 10 человек имели высшее, 
в том числе 9 – высшее юридическое образование, три 
человека имели незаконченное высшее, 41 – общее 
среднее, из числа которых 9 закончили двухгодич-
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ную юридическую школу, 43 – незаконченное сред-
нее, а 15 – лишь низшее образование. «Подавляющее 
большинство прокурорско-следственных работников 
не имеют даже среднего образования. Если к этому 
присоединить тот факт, что среди наших работников 
многие товарищи пришли недавно на прокурорскую 
работу, то будут очевидны те трудности, которые 
мы испытываем при разрешении задач, поставлен-
ных перед прокуратурой»6, – так было сказано в отче-
те по расстановке и подготовке прокурорских кадров 
за 1945 год. Естественно, что отсутствие квалифици-
рованных следственно-прокурорских работников от-
рицательно сказывалось на результатах работы.

Летом 1945 года бригадой из прокуратуры РСФР 
была осуществлена проверка деятельности след-
ственного отдела прокуратуры Костромской обла-
сти. По итогам этой ревизии были даны указания 
по перестройке работы следственного отдела. Од-
нако, как было отмечено на оперативном заседании 
при прокуроре области от 25 августа 1945 года, мно-
гие из них выполнены не были. К примеру, от на-
родных следователей из городов и районов региона 
руководству следственного отдела областной проку-
ратуры не поступала информация о начале или окон-
чании расследования уголовных дел, а поступаю-
щая информация не использовалась ни для контроля 
за следствием, ни для практического «руководства 
следствием». Народные следователи для докладов 
о результатах своей работы в следственный отдел 
облпрокуратуры не вызывались, обобщения их ра-
боты по итогам второго квартала 1945 года проведе-
но не было и так далее.

По итогам этого совещания было признано: «... соз-
давшееся положение в следственном отделе нетер-
пимым». На начальника отдела А.А. Шилова была 
возложена обязанность в течение пятнадцати дней 
выполнить указания бригады из прокуратуры РСФСР 
по перестройке работы следственной деятельности, 
а сам он был лично предупрежден «о строжайшей от-
ветственности в случае неисполнения»7. 

В 1946 году следственный отдел прокуратуры 
Кост ромской области возглавил Борис Лаврович Кор-
саков, коренной костромич, до этого трудившийся 
следователем данного отдела и впоследствии ставший 
третьим по счету облпрокурором. В 1939 году, после 
окончания средней школы, он был призван в ряды 
Красной армии. А вскоре после начала Великой Оте-
чественной войны был направлен на Юго-Западный 
фронт. В сентябре 1942 года получил тяжелое ране-
ние. После семи месяцев лечения в госпитале вра-
чебная комиссия признала его негодным к воинской 
службе. После демобилизации Борис Лаврович по-
ступил на учебу в юридическую школу в городе Ива-
ново. В 1945 году, закончив обучение, получил на-
правление в распоряжение прокуратуры Костромской 

области, где сначала работал старшим следователем, 
а в июле 1946 был назначен на должность начальника 
следственного отдела областной прокуратуры, прора-
ботав здесь более пяти лет. В 1946 году Б.Л. Корсаков 
поступил учиться на заочное отделение юридическо-
го института, который закончил успешно в 1950 году. 

Хорошо разбираясь в следственной работе, 
Б.Л. Корсаков акцентировал внимание на необходи-
мости ее совершенствования. Тем не менее ситуация 
с расследованием уголовных дел как органами вну-
тренних дел, так и народными следователями из об-
ластной и особенно горрайпрокуратур Костромской 
области оставалась достаточно сложной и напряжен-
ной. К примеру, в обзоре прокурора области о состо-
янии следственной деятельности в первом квартале 
1947 года констатировалось некоторое улучшение 
этой деятельности в сравнении с аналогичным пе-
риодом предыдущего года. Так, «сократилось коли-
чество дел, возвращенных судом на доследование, 
что нужно, конечно, отнести за счет более серьезно-
го отношения к делу со стороны следователей и боль-
шего руководства следствием со стороны прокуро-
ров». Остальные участки следственной работы «до 
настоящего времени находятся в тяжелом состоянии 
и требуют определенных усилий для улучшения»8. 

Особенно неудовлетворительными, с точки зре-
ния руководства прокуратуры, обстояло дело со сро-
ками и качеством следственной деятельности в Буй-
ском, Галичском, Палкинском районах и ряде других 
территорий области. В Буйском районе у следова-
теля Тимофеева 34 % уголовных дел, переданных 
в суд, были возвращены на доследование. Анало-
гичная ситуация со следствием сложилась в Галич-
ском, Палкинском и в Чухломском районах. Имен-
но эти четыре района дали наибольшее количество 
следственного «брака». А вот в Нерехтском райо-
не (следователь Пальмин), в Парфеньевском (сле-
дователь Замошинский), Сусанинском (следователь 
Соловьев), Шарьинском (следователи Субботина 
и Овчинникова), Кологривском (следователь Клено-
ва), Вохомском (следователь Акулова), Боговаров-
ском (следователь Бекенев), Поназыревском (сле-
дователь Птицын) возвращенных уголовных дел 
не было. «Хорошими показателями по срокам след-
ствия отличились следователи из Вохомской, Богова-
ровской, Поназыревской, Сусанинской, Палкинской, 
Нейской, Нерехтской и Ивановской прокуратур обла-
сти. Среди отстающих – Буй, Судай, Чухлома, Ман-
турово, где, по выражению прокурора области Рем-
нева, «особо нетерпимое положение с волокитой 
по расследованию уголовных дел»9. 

Шло время, и следственная практика постепенно 
совершенствовалась и улучшалась. В январе 1955 года 
Б.Л. Корсаков возглавил прокуратуру Костромской 
области. А в апреле 1955 г. на областном совеща-

Следственные органы Костромской области до создания Следственного комитета РФ (1944–2007 гг.)
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нии прокурорско-следственных, судебных работни-
ков и органов милиции он вскрыл не только целый 
ряд все еще существующих недостатков в следствен-
ной работе, но и привел положительные примеры 
в работе следователей. «Следственному отделу надо 
широко популяризировать хорошие образцы рассле-
дования, – говорил на этом совещании Б.Л. Корса-
ков. – Нарследователь Костромского района тов. Ва-
сильев сумел с помощью прокурора тов. Давыдова 
по делу об убийстве Крылова, совершенного в ноч-
ное время по хулиганским мотивам, создать правиль-
ный контакт с оперативными сотрудниками милиции. 
Совместными усилиями виновник убийства был уста-
новлен и осужден. Подобную организацию расследо-
вания отдельных дел следует отметить в Галичской 
прокуратуре у т. Смолякова и в г. Костроме у т. Нечае-
ва и в некоторых других районах»10.

По словам прокурора области, ряд следователей 
«активно используют научно-технические способы 
раскрытия преступлений. Следователь Галичского 
района т. Голубовский, применив судебную фотогра-
фию, закрепил доказательства виновности Смирно-
ва с целью ограбления письмоносца Гулиной. Ана-
логичную работу проводят нарследователь города 
Костромы т. Курин и некоторые другие работники»11.

В то же время бывший начальник следственно-
го отдела, возглавивший прокуратуру Костромской 
области, вскрыл целый ряд недостатков и просчетов 
в работе народных следователей и милиции по рас-
следованию уголовных дел. «Иллюстрацией возму-
тительного отношения к расследованию дел об убий-
ствах могут служить такие факты, – иллюстрировал 
порочную практику Б.Л. Корсаков, – в Мантуровском 
районе бывший прокурор т. Захаров и нарследователь 
Звездаков не выехали на место происшествия в свя-
зи с зверским убийством бригадира колхоза «Сво-
бода» Столярова. Следователь т. Звездаков, потеряв 
чувство ответственности, в сентябре 1954 г., ссыла-
ясь на дождливую погоду, отказался придти в сто-
ловую для осмотра места происшествия. Столовая 
от прокуратуры находится на расстоянии 150 метров. 
За такое “руководствоˮ следствием прокурор т. Заха-
ров снят с работы, а т. Звездаков строго» наказан»12.

Или вот еще ряд примеров, приведенных на этом 
же совещании прокурором области: «В Макарьевском 
районе в групповой драке убит гражданин Петрушин. 
Ни прокурор т. Зубов, ни следователь т. Бобров не вы-
ехали на место убийства, осмотр места происшествия 
ими не был произведен, никаких оперативных зада-
ний милиции перед милицией не поставлено, меж-
ду тем по ходу следствия в этом была острая необхо-
димость»13. 13 декабря 1954 года в Красносельском 
районе был обнаружен труп гражданина Прохорова. 
Однако «следователь т. Маринцев не организовал не-
обходимые следственные действия: не осмотрел авто-

машину, не проверил через автоинспекцию ее техни-
ческую исправность. В итоге такого поверхностного, 
непродуманного следствия – не установлены причи-
ны смерти Прохорова»14.

И подобных примеров неадекватного поведе-
ния со стороны ответственных работников проку-
ратуры и милиции в процессе расследования уго-
ловных дел оставалось немало. Все они указывали 
на то, что при раскрытии таких тяжких преступле-
ний, как убийства или другие тяжкие преступления, 
народные следователи и сотрудники прокуратуры 
«не выполняют самые элементарные и при этом аб-
солютно необходимые следственные действия – вы-
езды и тщательные осмотры места убийства»15.

В обзоре следственной деятельности органов про-
куратуры за 1957 г. отмечалось, что за истекший пе-
риод времени судами было возвращено на доследо-
вание 3,2 % дел, оконченных следователями, и 1,8 %, 
расследованных органами милиции. В документе от-
мечалось умелое использование при расследовании 
уголовных дел научно-технических средств из след-
ственного чемодана следователями из Мантуровско-
го, Нерехтского и Макарьевского районов16. Но вы-
сокие профессиональные навыки демонстрировали 
не только опытные кадры, но и начинающие сотруд-
ники, пришедшие в следственные органы после окон-
чания высших учебных заведений. Так, в марте 1957 г. 
в городе Шарье на улице Советской был обнаружен 
труп А.Е. Евстигнеева с признаками насильственной 
смерти. Долгое время это преступление оставалось 
нераскрытым, а 3 мая 1957 г. расследование уголов-
ного дела было прекращено. 22 октября 1958 г. рас-
следование дела было передано стажеру следовате-
ля Щербакову, который тщательно изучил собранные 
материалы, вник в существо вопроса, обнаружил 
существенные противоречия в показаниях свидете-
лей и в конечном итоге раскрыл это преступление. 
За успешное раскрытие данного преступления Щер-
бакову была объявлена благодарность. Кроме этого, 
стажер досрочно был утвержден в должности следо-
вателя. А начальник следственного отдела области 
А.В. Новиков проинформировал об этом весь след-
ственный аппарат Костромской области17. 

В 1963 г. по сравнению с предыдущим на террито-
рии Костромской области произошло некоторое сни-
жение преступлений (с 3 683 до 2 287), в том числе 
особо опасных (с 2 287 до 1 509). В структуре преступ-
ности хищения государственного и общественного 
имущества, хулиганство и кражи личного имущества 
составили 85 %. В то же время возросло количество 
нераскрытых преступлений. Если в 1962 году раскры-
ваемость составила 97,4 %, то в 1963 году она снизи-
лась до 94,9 %. В числе нераскрытых преступлений 
остались убийства, совершенные в Солигаличском 
и в Судиславском районах. Стопроцентная раскрыва-
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емость была зафиксирована в Вохомском, Кологрив-
ском, Палкинском и в ряде других районов области18. 
В связи с изменениями в подследственности уголов-
ных дел, во втором полугодии 1963 года произошло 
снижение нагрузки следователей прокуратур регио-
на. Однако сроки расследования уголовных дел по-
прежнему оставались достаточно острой проблемой 
в работе следственного аппарата. Особенно сложно 
соблюдение сроков следствия, а также содержания 
под стражей складывалось у следователей областно-
го центра, Макарьевского и Нейского районов. К при-
меру, следователи прокуратуры Макарьевского рай-
она в течение 1963 года расследовали 86 уголовных 
дел, в том числе 9 – с нарушением установленных 
сроков следствия (для сравнения: органами внутрен-
них дел за этот же период расследовалось 89 уголов-
ных, из них 17 – с нарушением сроков). Кроме этого, 
в 1963 году следователям прокуратуры было возвра-
щено на доследование 25 уголовных дел (Буй, Коло-
грив, Палкино и Кострома) а 3 человека были оправ-
даны судами (Судиславль и Кологрив)19. 

В 1977 г. следственным аппаратом прокуратур Кост-
ромской области было расследовано больше уголовных 
дел (в сравнении с 1976 годом) на 4,3 %. При этом на-
грузка следователей прокуратуры возросла на 4,7 %, 
следователей УВД – на 5,1 %. Однако в связи с при-
менением амнистии и ст. 6-1 УПК РСФСР количе-
ство дел, направленных в суд, несколько сократилось. 
В целях повышения эффективности работы следова-
телей больше внимания уделялось учебе следовате-
лей, оказанию им практической помощи, в том числе 
по применению научно-технических средств. В след-
ственном отделе прокуратуры области прошел стажи-
рование каждый четвертый следователь, в том числе 
вновь принятые на работу20. 

В разные годы следственный отдел прокуратуры 
области возглавляли: А.А. Нечаев, Г.М. Терешков, 
А.В. Новиков, А.И. Осипов, Ю. Щербаков, Б.И. Го-
лубовский и др. Среди ветеранов следствия мож-
но назвать такие, по сути дела, легендарные име-
на, как А.И. Юдин, Н.М. Бычкова, В.П. Кляпышев, 
А.А. Панкратов, Л.А. Ефремов, М.В. Самарин, 
А.М. Тихонов и многие другие. За прошедшее вре-
мя значительно вырос образовательный и професси-
ональный уровень следственных кадров, что приве-
ло к росту раскрываемости преступлений и качества 
следственной деятельности.

Так, Борис Иосифович Голубовский (1929–1993 гг.) 
после окончания учебы в МГУ был направлен на ра-
боту следователем прокуратуры Галичского района. 
Затем был переведен в прокуратуру Костромской об-
ласти, где занимал должности старшего следователя, 
прокурора-криминалиста, заместителя начальника 
и начальника следственного отдела. По свидетельству 
ветерана органов прокуратуры А. Баженовой, Б.И. Го-

лубовский «...был прирожденным следователем совет-
ского образца. Люди, которые были осуждены по его 
делам, писали ему из мест заключения письма, а осво-
бодившись, приходили с просьбами о помощи. Он ни-
когда не “натягивалˮ обвинение, корректно относил-
ся к обвиняемым, и они платили ему откровенностью 
и уважением» [Зайцев Е.С.:136]. 

Н.М. Бычкова с 1974 года (в течение пяти лет) ра-
ботала следователем в прокуратуре города Костромы, 
а затем до 2001 года – следователем по особо важным 
делам в прокуратуре области. Она вспоминает: «Рабо-
та для меня была превыше всего, работала с азартом 
и большим интересом к любому делу, пыталась изме-
нить мировоззрение людей, вставших на преступный 
путь, и они, как правило, признавались в своих злоде-
яниях. В результате я не имела ни одного дела на до-
следование или оправдательного приговора. Всег-
да считала, что настоящему следователю любое дело 
должно быть по плечу, любой сложности, любой ква-
лификации». Так, например, Н.М. Бычковой удалось 
раскрыть преступление в Антроповском районе, где 
жена сначала колуном убила спящего мужа, а затем 
угнала его мотоцикл и бросила его на дороге. 

Первоначально следствие, проводившееся мест-
ным следователем, пришло к выводу, что в данном 
уголовном деле «отсутствует женский след». Однако 
после того как дело было передано Н.М. Бычковой, 
следователь сумела повлиять на супругу убитого, и та 
призналась в совершенном ей убийстве. В свое время 
Н.М. Бычковой, как следователю по особо важным 
делам, пришлось расследовать убийство Е.Н. Поли-
лова, сотрудника КГБ, которое произошло по зака-
зу его жены, в прошлом работавшей следователем 
в органах внутренних дел, а позднее – старшим ин-
спектором отдела дознания на Костромской таможне. 
Мотивом этого преступления стало желание супру-
ги избавиться от мужа, обретя свободу и получив ма-
териальную выгоду. Для совершения этого убийства 
она наняла своего знакомого С.В. Мануйлова из го-
рода Анапы. Несмотря на то, что заказчица убийства 
и от дачи показаний отказалась, и своей вины не при-
знала, следствию, проведенному Н.М. Бычковой, уда-
лось установить вину Л.Н. Полиловой на основании 
ее дневниковых записей, показаний С.В. Мануйлова 
и других свидетелей и очевидцев [Зайцев Е.С.: 172].

Александр Иванович Юдин в 1985 году начал 
свою работу в должности старшего следователя про-
куратуры Костромской области, затем работал в про-
куратуре города Костромы на различных должностях. 
Именно его считает своим учителем и наставником 
Н.В. Саков, который также длительное время зани-
мался следственной деятельностью и после образо-
вания Следственного управления по Российской Фе-
дерации по Костромской области стал его первым 
руководителем, в течение целых десяти лет занимав-
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шимся его созданием и утверждением в качестве но-
вого обособленного следственного подразделения со-
временной России [Зайцев 2017: 33–43]. Дело в том, 
что, даже несмотря на значительное повышение ма-
стерства и квалификации работников следственных 
органов, совершенствование и внедрение новых ме-
тодов работы по раскрытию и расследованию уго-
ловных преступлений, складывающаяся ситуация 
логически подводила к тому, что следственный ап-
парат должен был трансформироваться в обособлен-
ное подразделение и выйти из состава органов про-
куратуры, что в конечном итоге и произошло в 2007 г. 
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Если в книге два или три автора, то указывают всех.
Божилов И., Тотоманова А., Билярски И. Борилов синодик. София: Паблишинг компани, 2010. 386 с.
Книга четырех или более авторов 
Если у издания четыре, пять и более авторов, то оно описывается под заглавием, за косой чертой указыва-

ют фамилии первых трех авторов с добавлением «и др.»
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.
Книга, описанная под заглавием 
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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Статьи из энциклопедий, словарей 
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).

Список литературы должен содержать не менее 10 источников по теме исследования, желательно присут-
ствие в нем источников на иностранных языках.

Редакция рекомендует включение в список литературы новых научных исследований (за последние пять лет). 
Все художественные тексты, воспоминания и пр. также включаются в список литературы.
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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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