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В 1682 году в России сложилась уникальная си-
туация, когда на престоле одновременно оказались 
два царя, единокровные братья Иван и Пётр Алек-
сеевичи. До совершеннолетия обоих государей фак-
тическим правителем государства объявлялась их 
сестра – царевна Софья Алексеевна. Сама по себе 
ситуация двоецарствия была нетипичной для Рос-
сии. Ни до, ни после во главе страны не стояли одно-
временно два царя. Подобная конфигурация власти 
стала результатом кровопролитных событий весны – 
лета 1682 года, когда борьба за власть в государстве 
между противостоящими придворными группиров-
ками Нарышкиных и Милославских приняла наи-
более жёсткие формы [Лавров: 15–16; Наумов: 46]. 
Разразившийся политический кризис удалось прео-
долеть только к осени 1682 года, после чего в России 
на семь лет сформировалась относительно устойчи-
вая политическая ситуация.

Каждый из царей имел свой собственный «двор», 
то есть ту часть политической элиты, которая группи-
ровалась вокруг одного из юных государей1. Офици-
альные документы, такие как боярские списки, зафик-
сировали подобное разделение. Так, каждый из царей 
имел своего кравчего, постельничего и целый штат 
комнатных стольников. Разумеется, что присутствие 
тех или иных лиц в окружении «старшего» или «млад-
шего» царя не было случайным и отражало расстанов-
ку сил при дворе.

Окружение царя Петра Алексеевича, будущего 
первого российского императора, хорошо изучено 
в историографии, поскольку многие из близких ему 
лиц впоследствии проявили себя на ведущих госу-
дарственных должностях, составив элиту уже новой, 
имперской, России [Павленко 1989: 144–146; Аниси-
мов 1989: 242; Захаров: 89–92].

Личности и окружению царя Ивана Алексеевича, 
формально считавшегося «старшим царём», в оте-
чественной и зарубежной историографии уделялось 
незначительное внимание. Из-за болезненности по-
следнего мужского представителя ветви Романовых–
Милославских и невмешательства его в политиче-
скую жизнь страны в центре внимания историков 
всегда находился его младший брат. Так, в работах 
классиков отечественной историографии Н.Г. Устря-
лова, С.М. Соловьёва, М.П. Погодина всё внимание 
уделено окружению царя Петра, а об окружении Ива-
на практически нет упоминаний [Устрялов: 16; Со-
ловьёв: 320–387; Погодин: 147]. Краткое описание 
окружения царя Ивана Алексеевича можно встретить 
лишь в работе М.И. Семевского, посвящённой цари-
це Прасковье Фёдоровне, супруге Ивана Алексееви-
ча [Семевский: 10–17]. Советская историография тра-
диционно обходила стороной историю политических 
элит, сосредоточив своё внимание на общественно-
политических процессах. Работы С.К. Богоявлен-

ского [Богоявленский: 180–221], М.М. Богословско-
го [Богословский: 230–234], В.И. Буганова [Буганов: 
120–123] затрагивают тему царского окружения лишь 
в контексте изучения основных политических про-
цессов и кризисов последней четверти XVII века. 
В современной российской и зарубежной историогра-
фии окружение царя Ивана рассматривается в первую 
очередь в контексте придворного противостояния 
между Милославскими и Нарышкиными. В работах 
А.С. Лаврова, В.П. Наумова, П. Бушковича, M. По 
уделено достаточно внимания изучению «партии» 
Милославских, важную роль в которой играли при-
дворные из окружения старшего царя, однако это 
преимущественно касается верхушки политической 
элиты, наиболее деятельных и значимых фигур поли-
тической борьбы [Лавров: 81–87; Наумов: 260–263; 
Бушкович: 140–148; Poe: 196]. Таким образом, до сих 
пор не существует специального исследования, под-
робно рассматривающего персональный состав окру-
жения царя Ивана Алексеевича.

Между тем многие из лиц, составлявших его 
окружение, впоследствии играли значительную роль 
в управлении государством. К тому же само по себе 
изучение той части двора, которая группировалась 
вокруг Ивана, позволяет существенно дополнить 
устоявшуюся в историографии картину придворной 
борьбы периода регентства Софьи (1682–1689 гг.), 
уточнив расстановку сил при дворе и позицию не-
которых влиятельных родов.

Иван Алексеевич был пятым сыном царя Алек-
сея Михайловича и царицы Марии Ильиничны Ми-
лославской. Как и все дети мужского пола от этого 
брака, Иван с детства имел серьёзные проблемы со 
здоровьем, в частности с опорно-двигательным аппа-
ратом и зрением. Под руководством видного учёного 
и поэта Симеона Полоцкого Иван, как и его старшие 
братья и сестра Софья, получил отличное для своего 
времени образование, однако большого рвения к уче-
нию не проявлял, был человеком набожным и тихим. 
Старшие братья Ивана умирали один за другим. Ког-
да в 1676 году царём стал Фёдор Алексеевич, Иван 
начал рассматриваться как вероятный наследник сво-
его брата в случае, если у того не будет сыновей. Ког-
да в 1682 году Фёдор умер, часть придворной элиты 
короновала царём Петра, сына Алексея Михайлови-
ча и его второй жены Натальи Нарышкиной, обойдя 
при этом Ивана в линии наследования престола, ссы-
лаясь на его очевидные проблемы со здоровьем и по-
следнюю волю умирающего царя Фёдора, якобы вло-
жившего в руки Петра свой скипетр [Осмаченко 2023: 
88]. Иван, которому на тот момент было пятнадцать 
лет, не выразил никакого протеста данному решению.

Состояние здоровья Ивана Алексеевича в источ-
никах и историографии оценивается по-разному. Аме-
риканский историк Брюс Линкольн, опираясь на нар-
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ративные источники иностранного происхождения, 
считал, что Иван страдал синдромом Дауна [Lincoln: 
58]. Советский историк Н.И. Павленко в целом согла-
шался с подобной оценкой, отмечая косноязычие Ива-
на и «отставание от сверстников в развитии» [Павлен-
ко 1994: 5]. Между тем многочисленные свидетельства 
современников, лично видевших Ивана, заставляют 
усомниться в том, что он был слабоумен [Осмачен-
ко 2017: 172–174]. Однако все они отмечают его физи-
ческую слабость и кроткий нрав. Российский придвор-
ный и дипломат И.А. Желябужский в своих записках 
отмечает, что «царь Иван Алексеевич очми скор-
бен был» [Желябужский: 205]. Свидетельства ино-
странных дипломатов Х. Кохена и Г. фон Горна под-
тверждают эти слова, отмечая также проблемы Ивана 
с опорно-двигательной системой [Бушкович: 140–142]. 
Как известно, все сыновья царя Алексея Михайло-
вича от первого брака страдали подобным недугом 
в той или иной степени. Уже будучи царём, Иван не-
редко пропускал богослужения и значимые церемо-
нии, что также свидетельствует о том, что у него име-
лись серьёзные проблемы со здоровьем [Дворцовые 
разряды 4: 200–203]. По всей видимости, именно со-
стояние здоровья и было основной причиной, поче-
му Иван Алексеевич находился в стороне от государ-
ственных дел и не участвовал в придворной борьбе. 
Однако это вовсе не означает, что люди из его окруже-
ния были столь же пассивны и не играли существен-
ной роли в политической жизни государства.

В событиях, последовавших за провозглашением 
царём Петра, права Ивана на престол отстаивали его 
амбициозные родственники: царевна Софья Алек-
сеевна и боярин И.М. Милославский. Сам же Иван 
не проявлял никакого интереса к политической борь-
бе и не являлся активным её участником. В ходе стре-
лецкого бунта в мае 1682 года пришедшая ненадолго 
к власти коалиция Нарышкиных–Языкова была унич-
тожена [Осмаченко 2023: 90], и Ивана провозгласили 
«старшим царём», сохранив за Петром статус «млад-
шего царя» [Медведев: 91]. 25 июня 1682 года цари 
Иван и Пётр Алексеевичи были венчаны на царство 
в Успенском соборе Московского кремля. Царские 
регалии на Ивана Алексеевича надевал его «дядь-
ка», боярин князь П.И. Прозоровский [Барсов: 91–97].

Состав окружения царя Ивана в период регент-
ства царевны Софьи Алексеевны позволяет устано-
вить «дворцовые разряды», содержащие информа-
цию о многочисленных поездках «старшего царя» 
на богомолья и поимённый список лиц, сопровождав-
ших его в этих поездках.

Так, среди бояр Ивана Алексеевича чаще других 
сопровождали князья В.В. Голицын, П.И. Прозоров-
ский, И.М. Милославский, Г.Н. Собакин, П.В. Ше-
реметев, И.Т. Кондырев, оружничий князь В.Ф. Одо-
евский [Дворцовые разряды 4: 241, 267, 311, 321]. 

Фигура каждого из них заслуживает подробного рас-
смотрения. 

Боярин И.М. Милославский был дальним род-
ственником царя по женской линии, являлся главой 
своего рода и ревностно отстаивал его интересы. Оче-
видно, что он делал ставку на своего болезненного 
царственного родича, намереваясь благодаря кров-
ному родству сохранить высокое положение в при-
дворной иерархии. 

Князь П.И. Прозоровский был не только «дядь-
кой» Ивана, занимаясь воспитанием царевича с юных 
лет, но и приходился родственником И.М. Милос-
лавскому, женатому на княжне Е.П. Прозоровской. 
Родственник Петра Ивановича, Алексей Петрович, 
был кравчим Ивана Алексеевича. Брат князя Алек-
сея, боярин В.П. Прозоровский, также неоднократ-
но сопровождал царя Ивана в его поездках по мона-
стырям [Дворцовые разряды 4: 241–242, 268, 285]. 
Таким образом, весь многочисленный клан Прозо-
ровских можно отнести к первостепенному окруже-
нию старшего царя.

Князь В.В. Голицын в ту пору являлся одним 
из наиболее влиятельных людей в государстве, поль-
зуясь особым расположением царевны Софьи. Голи-
цын и И.М. Милославский соперничали за власть 
в государстве, но они оба были непримиримыми 
противниками Нарышкиных, а потому их частое 
совместное появление при дворе Ивана не кажет-
ся странным.

Интересна фигура боярина Г.Н. Собакина, родно-
го брата княгини А.Н. Лобановой-Ростовской, стар-
шей боярыни и одной из наиболее приближённых 
к царевне Софье Алексеевне лиц [Лобанов-Ростов-
ский 2: 230]. Близость Собакиных к Софье предо-
пределила и их поддержку царя Ивана Алексеевича. 
Поскольку сама царевна не имела собственного дво-
ра, близкие к ней лица нередко составляли окруже-
ние её полнокровного брата.

П.В. Шереметев являлся одним из наиболее ува-
жаемых царедворцев, которому неоднократно пору-
чали «ведать» столицу в отсутствие государей. Двое 
его сыновей, Борис и Фёдор, также были боярами. 
Шереметевы не были связаны родством с Милос-
лавскими, а потому частое их присутствие при дво-
ре Ивана можно объяснить более высоким статусом 
старшего царя и, возможно, личными близкими от-
ношениями П.В. Шереметева и И.М. Милославско-
го. Так, в 1681 году И.М. Милославский выступал 
одним из свидетелей при сговоре П.В. Шереметева 
о женитьбе своего сына Василия на А.С. Звенигород-
ской [Барсуков 1904: 479–481].

Что касается князя В.Ф. Одоевского, представите-
ля одного из самых влиятельных семейств российской 
аристократии XVII века, то его политическая ориен-
тация является дискуссионной. Считается, что до со-

Царь Иван Алексеевич и его окружение
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ИСТОРИЧЕСКИЕ НАУКИ И АРХЕОЛОГИЯ

бытий 1682 года Одоевские скорее поддерживали Ми-
лославских, однако впоследствии они не стремились 
отрыто демонстрировать свои предпочтения, исполь-
зуя стратегию «лавирования» между двумя противо-
борствующими группировками [Лавров: 83–84]. Тот 
факт, что В.Ф. Одоевский сопровождал старшего царя 
во время его загородных поездок, можно объяснить 
желанием «быть на виду» у старшего царя и его окру-
жения, поскольку более влиятельные Н.И. и Я.Н. Одо-
евские в силу возраста и состояния здоровья не мог-
ли участвовать в частых царских походах. К тому же 
наличие представителя уважаемого рода Одоевских 
в своём лагере придавало веса Милославским.

И.Т. Кондырев, возвысившийся во времена правле-
ния царя Фёдора Алексеевича, не был близок ни к Ми-
лославским, ни к Нарышкиным. Возможно, что его 
частое появление в рядах царедворцев, сопровождав-
ших царя Ивана на богомолья, объясняется обычным 
желанием быть «на виду» у старшего царя и близ-
ких к нему людей, что могло положительно сказаться 
на положении И.Т. Кондырева и его родичей.

Важную часть окружения царя составляли его 
«комнатные люди». Именно комнатные стольни-
ки (спальники) наиболее часто контактировали с ца-
рём, прислуживая ему в повседневных мероприяти-
ях и выполняя наиболее ответственные поручения. 
П.В. Седов указал на особую роль комнатных столь-
ников в политической жизни России второй полови-
ны XVII века [Седов 2006b: 412–417]. В «комнате» 
царя не было случайных людей: сюда попадали юные 
отпрыски знатнейших семейств государства или дети 
влиятельных царедворцев менее знатного происхож-
дения. Многие выдающиеся политические деятели 
XVII–XVIII вв. начинали свою карьеру со службы 
«в комнате», к примеру, многолетний глава Расправ-
ной палаты князь Я.Н. Одоевский, петровский адми-
рал Ф.М. Апраксин, канцлер Г.И. Головкин. Достиг-
нув зрелого возраста, комнатные стольники нередко 
сразу получали боярский чин, минуя окольничество. 
Из-за своей близости к царю они имели высокий ста-
тус в придворной иерархии и хороший оклад. К при-
меру, оклад служившего в комнате Ивана Алексееви-
ча И.С. Салтыкова составлял несколько сотен рублей, 
что соответствовало окладам окольничих2.

После провозглашения в России двоецарствия 
комнатные стольники были разделены между дву-
мя царями. В дальнейшем пожалования осуществля-
лись в «комнату» определённого царя. Те из стольни-
ков, кто служил Ивану, не несли службу в «комнате» 
Петра, и наоборот.

Изучение состава комнатных стольников Ивана 
Алексеевича позволяет существенно дополнить ин-
формацию об окружении царя и уточнить позицию 
некоторых родов в придворном противостоянии пе-
риода правления царевны Софьи (1682–1689 гг.).

У царя Ивана комнатных стольников всегда было 
больше, чем у царя Петра. И если в 1682–1683 гг. 
эта разница была не слишком заметной (44 челове-
ка у Ивана и 40 у Петра)3, то в 1687–1688 гг. она уже 
выглядит значительнее (82 и 60 соответственно)4. 
Данное свидетельство говорит о том, что в «комна-
те» старшего царя было служить очевидно почётнее. 
Среди комнатных стольников Ивана можно увидеть 
выходцев из первейших родов государства: Шереме-
тевых, Прозоровских, Черкасских, Шаховских, Голо-
виных. Интересно, что далеко не все эти роды откры-
то поддерживали Ивана, а некоторые, как, например, 
Черкасские, и вовсе считались наиболее преданны-
ми сторонниками Нарышкиных и Петра. Однако 
в 1683–1687 гг. в «комнате» Ивана и в «комнате» Пе-
тра служило по два князя Черкасских. На мой взгляд, 
данный факт объясняется политикой лавирования, 
которую проводили практически все знатные роды 
в государстве. Не будучи уверенными в исходе при-
дворного противостояния, они, как правило, воздер-
живались от явной демонстрации лояльности той 
или иной придворной «партии». Доказательством по-
добной стратегии является поведение и более стар-
ших представителей московской аристократии. Так, 
даже столь активный сторонник Петра, как князь 
М.А. Черкасский, неоднократно упоминается в свите 
царя Ивана, сопровождавшей его на богомолья [Двор-
цовые разряды 4: 257–258, 266, 268]. Похожую так-
тику «лавирования» также использовали, например, 
Головины и Измайловы, имевшие своих представи-
телей в «комнатах» обоих царей. А вот Шереметевы, 
в историографии считающиеся близкими Петру, слу-
жили только в «комнате» Ивана (3 комнатных столь-
ника из этого рода, начиная с 1684 года)5. Подобный 
факт может существенно дополнить традиционный 
взгляд на позицию большей части правящей элиты, 
особенно её верхушки, которая, как считалось вслед 
за мемуарами князя Б.И. Куракина, всецело поддер-
живала Петра и Нарышкиных и находилась в оппози-
ции к Софье и Милославским [Куракин: 291].

Большая часть комнатных людей Ивана Алексе-
евича была связана между собой кровными или не-
формальными связями. Так, важную роль в царской 
«комнате» играли три представителя рода Милос-
лавских, родственников царя по материнской ли-
нии. Среди них особенно выделялся А.И. Милослав-
ский, сыгравший немаловажную роль в возмущении 
стрельцов в мае 1682 года [Матвеев: 375]. В «ком-
нате» Ивана служили также трое князей Прозоров-
ских, что, как было показано выше, вполне законо-
мерно, учитывая родственные связи Прозоровских 
с Милославскими и статус князя П.И. Прозоровско-
го как «дядьки» царя Ивана. По этим же причинам 
мы видим в комнатных стольниках четверых пред-
ставителей Собакиных, твёрдо державших сторону 
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старшего царя. Отдельного упоминания заслужива-
ют Татищевы и Лодыженские, имевшие по два пред-
ставителя в «комнате» Ивана. Оба рода были связаны 
родственными узами через Анисью Юрьевну Лоды-
женскую, урождённую Татищеву, «маму» царевны 
Екатерины Алексеевны и боярыню царевны Софьи, 
влиятельную представительницу женской части дво-
ра [Забелин: 498]. Комнатным стольником Ивана слу-
жил её сын П.Е. Лодыженский, а также дальние род-
ственники Иван и Даниил Михайловичи Татищевы, 
сыновья боярина М.Ю. Татищева, породнившегося 
с царской семьёй после брака царя Ивана с П.Ф. Сал-
тыковой, чей отец был зятем М.Ю. Татищева6.

Среди всех комнатных стольников важное место 
занимал тот из них, кто служил «у крюка». Именно 
он являлся старшим среди всех комнатных стольников. 
Крайне любопытно, что «у крюка» царя Ивана служил 
А.Л. Пятово, выходец из незнатного рода, при Фёдоре 
Алексеевиче бывший царским «карлой» (то есть шу-
том) и выполнявший некоторые ответственные пору-
чения неформального характера [Седов 2006a: 529]. 
Антип Пятово не был связан родственными или слу-
жебными узами с Милославскими, поэтому его высо-
кое положение в придворной иерархии невозможно 
объяснить никак иначе, кроме как личной симпатией 
царя Ивана, который, вполне возможно, привязался 
к А.Л. Пятово во время его службы «карлой» при цар-
ском дворе. Без сомнения, возвысившийся благодаря 
покровительству самого царя, А.Л. Пятово играл важ-
ную роль при дворе Ивана и пользовался уважением 
своего венценосного покровителя.

Существенные изменения в окружении Ивана 
Алексеевича произошли в 1684 году, когда он женился 
на Прасковье Салтыковой, представительнице одной 
из ветвей знатного и многочисленного рода. Инте-
ресно, что среди как современников, так и историков 
нет однозначного мнения относительно того, кто стал 
главным инициатором царского брака. М.П. Погодин 
вслед за большинством нарративных источников счи-
тал, что этот брак был устроен Софьей, стремившей-
ся увеличить своё влияние через возможных наслед-
ников слабого здоровьем брата [Погодин: 107, 117]. 
М.И. Семевский считал, что идею о женитьбе царя 
Ивана Софье подсказал князь В.В. Голицын, якобы 
уговоривший царевну отказаться от плана по убий-
ству Петра и предложивший в качестве альтернати-
вы женить Ивана и получить от него наследников, 
что позволило бы отодвинуть линию Нарышкиных 
от престолонаследования [Семевский: 6]. Интересны 
замечания датского посланника в Москве Г. фон Гор-
на, который считал, что идея брака с П.Ф. Салтыко-
вой принадлежала И.М. Милославскому, который 
якобы состоял в дружеских отношениях с отцом не-
весты [Возгрин: 155]. Это свидетельство вызыва-
ет наибольшее доверие у современных историков 

П. Бушковича и В.П. Наумова [Бушкович: 147; Нау-
мов: 265]. Важно учитывать, что кандидатура неве-
сты была подобрана в соответствии с принятыми тра-
дициями: московские государи старались выбирать 
будущую жену среди представителей не самой ти-
тулованной знати [Martin: 168]. Ветвь Салтыковых, 
к которым принадлежала Прасковья, имела более 
чем скромное влияние на политику: достаточно ска-
зать, что её отец до известия о царской свадьбе и во-
все служил воеводой в Енисейске [Барсуков 1902: 73–
74]. Конечно, женитьба Ивана повлияла и на состав 
его окружения. Царский тесть Фёдор (Александр) 
Петрович Салтыков сразу же был возведён в бояре7, 
а его сыновья и племянники стали служить в «ком-
нате» Ивана (численность представителей Салтыко-
вых растёт с четырёх в 1684 году до восьми в 1688)8. 
Начиная с 1684 года представители Салтыковых ре-
гулярно сопровождают Ивана и Прасковью в их со-
вместных поездках по подмосковным сёлам и мона-
стырям [Дворцовые разряды 4: 305–306, 330, 347].

За свадьбой царя произошло очередное обостре-
ние отношений между И.М. Милославским и князем 
В.В. Голицыным, приведшее к фактическому раско-
лу Милославских на два лагеря, группировавших-
ся вокруг Софьи и Ивана соответственно. При этом 
важно уточнить, что антагонизма между братом и се-
строй не было, чего нельзя сказать об их приближён-
ных. Тем не менее сторонники Софьи, формально 
не имевшей своего двора, по-прежнему нередко по-
являлись при дворе Ивана, стараясь всячески игно-
рировать двор Петра. Более того, в «комнате» Ивана 
служили дети видных деятелей из окружения царев-
ны, например В.С. Толочанов, сын верного соратника 
В.В. Голицына и Софьи окольничего С.О. Толочано-
ва и И.А. Ржевский, сын окольничего А.И. Ржевского, 
которого также принято считать человеком из окру-
жения Софьи9. 

Поворотным моментом, приведшем к оконча-
тельному расколу «партии» Милославских, стала 
смерть боярина И.М. Милославского в 1685 году. 
После кончины главного «кровного врага» Нарыш-
киных, которые считали Ивана Михайловича глав-
ным поджигателем майской смуты 1682 года, поя-
вились возможности для постепенного сближения 
дворов Ивана и Петра. Уже в 1685 году во время 
споров о возможном заключении «Вечного мира» 
с Речью Посполитой бояре Ф.П. Салтыков и князь 
П.И. Прозоровский, люди из окружения царя Ива-
на, поддержали воинственную позицию Нарышки-
ных, выступавших против заключения мира [Кура-
кин: 288–290]. Идея о заключении «Вечного мира» 
принадлежала князю В.В. Голицыну и пользовалась 
поддержкой царевны Софьи, поэтому своим реше-
нием люди из окружения Ивана фактически проти-
вопоставили себя правящей «партии».

Царь Иван Алексеевич и его окружение
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После 1685 года сближение дворов Ивана и Пет-
ра становится всё более заметным. Взрослеющий 
Пётр производил впечатление перспективного госу-
даря. Его столкновение с Софьей становилось вопро-
сом времени, и дальновидные придворные понима-
ли, что в этом противостоянии поддержка элит будет 
иметь не последнее значение. Нарышкины, сохранив-
шие единство своей немногочисленной «партии», ви-
дели раскол в рядах Милославских и намеренно пош-
ли на сближение с людьми из окружения царя Ивана. 
Возможно, что на сближение двух «партий» оказало 
влияние не только сходство их во взглядах относи-
тельно внешнеполитического курса России, но и не-
довольство усилением князя В.В. Голицына и его 
многочисленных ставленников, выходцев из незнат-
ных родов. Контролирующий приказной аппарат Го-
лицын всё более раздражал, в частности, и родовитое 
окружение царя Ивана, которое могло довольство-
ваться только придворной службой. Мысль о том, 
что представители «партии Ивана» увидели в юном 
царе Петре будущего великого реформатора, интерес-
на, но неправдоподобна: представить масштаб гряду-
щих общественно-политических изменений в стране 
на момент 1680-х годов никто не мог.

В дальнейших событиях вплоть до 1689 года пред-
ставители окружения царя Ивана, равно как и он сам, 
активного участия не принимали. В Крымских по-
ходах ключевую роль в руководстве русской армии 
играли в первую очередь люди из окружения кня-
зя В.В. Голицына (например, окольничий Л.Р. Не-
плюев, думный дворянин Г.И. Косагов). Придворные 
из окружения старшего царя продолжали сопрово-
ждать его на богомолья и в поездки по подмосковным 
сёлам. Параллельно с этим окружение Петра усили-
вало свои позиции. Оставаясь в столице, они расши-
рили своё представительство в приказах и в целом 
чувствовали себя всё увереннее с каждый днём взрос-
ления младшего царя [Лавров: 95].

2 июля 1688 года царь Иван и царевна Софья со-
вершают совместный поход в Новодевичий монастырь. 
Группа царедворцев, сопровождающая царственных 
особ, довольно неоднородна, однако её большую часть 
составляют люди из ближайшего окружения Ивана 
Алексеевича. Так, среди прочих можно увидеть бояр 
князей П.И. и Б.И. Прозоровских, Ф.П. и П.П. Сал-
тыковых, князей В.В. и А.В. Голицыных, окольничих 
В.С. Нарбекова и В.А. Змеева. Присутствуют в этом 
походе и представители ближайшего окружения Пе-
тра, бояре князья А.А. Голицын и М.Я. Черкасский, 
думный дворянин С.И. Языков [Дворцовые разряды 4: 
389–390]. Как видно из этого списка, состав сопрово-
ждающих лиц не столь внушительный, как прежде, 
хотя в нём по традиции присутствуют представители 
всех трёх придворных «партий». Наличие царедворцев 
из окружения Петра в свите Ивана и Софьи не долж-

но вводить в заблуждение: на момент 1688 года при-
дворное противостояние находилось на своём пике, 
однако оно происходило в первую очередь между Со-
фьей и Петром, но никак не между Иваном и Петром. 
Как было сказано выше, позиция окружения старше-
го царя была важна для Нарышкиных и их союзников, 
поскольку их лояльность делала возможным сверже-
ние Софьи без большого сопротивления элит. Почёт-
ное сопровождение Ивана Алексеевича со стороны 
видных представителей петровского двора могло быть 
намеренной акцией, призванной показать своё почти-
тельное отношение к фигуре старшего царя.

Известие о беременности царицы Прасковьи Фё-
доровны вынудило Нарышкиных ускорить свои пла-
ны относительно женитьбы Петра. Уже в конце янва-
ря 1689 года Пётр обвенчался с Е.Ф. Лопухиной, чья 
многочисленная родня сразу же пополнила ряды его 
сторонников. После свадьбы Пётр формально стано-
вился совершеннолетним, что лишало Софью повода 
оставаться у власти. Летом 1689 года, после неудачи 
второго Крымского похода, Пётр пошёл на откры-
тый разрыв с Софьей, неожиданно покинув столицу 
и отправившись в Троице-Сергиев монастырь. Борь-
ба за власть в государстве обострилась до предела, 
и окружению царя Ивана, как и ему самому, предсто-
яло сыграть в этой борьбе далеко не последнюю роль.

Софья, надеявшаяся на примирение с братом, от-
правила в Троицу для переговоров князя П.И. Прозо-
ровского. Интересно, что князь Б.И. Куракин в своих 
мемуарах называет его «человеком, весьма против-
ным царевне Софье» [Куракин: 302]. Подобный ком-
ментарий может означать, что к лету 1689 года отно-
шения между окружением Ивана и Софьи были более 
чем прохладными. Князь Прозоровский вернулся 
из Троицы ни с чем и, по воспоминаниям Б.И. Ку-
ракина, даже стал уговаривать Ивана согласиться 
с требованиями брата, главными из которых были от-
каз Софьи от власти и выдача её фаворита Ф.Л. Ша-
кловитого для суда. Мемуарист отмечает, что царь 
Иван на тот момент был «в руках и воле Прозоров-
ского» [Куракин: 303]. Подобная оценка лишний раз 
доказывает ту роль, которую играл князь П.И. Про-
зоровский при дворе старшего царя.

Большая часть двора колебалась и до последнего 
была не уверена в исходе придворного противосто-
яния. Лишь в начале сентября Боярская дума приня-
ла решение выдать Шакловитого, с чем была вынуж-
дена согласиться и Софья. Большую роль в данном 
решении сыграла позиция царя Ивана Алексеевича, 
отказавшегося от прямого конфликта с братом. Ли-
шённый политической воли Иван, вероятнее всего, 
поддался уговорам своего «дядьки» и других влия-
тельных царедворцев из своего окружения. 

После казни Шакловитого опале подвергся 
и В.В. Голицын, а Софья была отправлена в мона-
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стырь и лишена власти [Матвеев: 406]. Принято счи-
тать, что с осени 1689 года реальная власть перешла 
в руки Нарышкиных и их сторонников. Однако это 
не совсем верно. Люди из окружения царя Ивана 
не только не утратили своих позиций, но и укрепи-
ли их, активно влившись в победившую «партию». 
Доказательством этого служат многочисленные бра-
ки, заключённые между придворными из окружения 
двух царей. Так, Анастасия Салтыкова, родная се-
стра царицы Прасковьи и дочь боярина Ф.П. Сал-
тыкова, стала женой князя И.Ф. Ромодановского, 
сына «князя-кесаря» Ф.Ю. Ромодановского, одно-
го из ближайших сподвижников Петра [Долгору-
ков 2: 51]. Ф.В. Шереметев, сын В.П. Шереметева 
и Т.В. Собакиной, женился на М.С. Лопухиной, род-
ственнице царицы Евдокии. Женой князя В.Б. Голи-
цына, сына Б.А. Голицына, кравчего царя Петра, ста-
ла А.А. Ржевская, дочь окольничего А.И. Ржевского, 
не раз появлявшегося при дворе царя Ивана [Долго-
руков 1: 287]. Второй женой царского дяди Л.К. На-
рышкина стала А.П. Салтыкова, дочь П.П. Салтыко-
ва и М.И. Прозоровской [Долгоруков 2: 73]. Таким 
образом, в конце XVII – начале XVIII вв. предста-
вители некогда враждующих «партий» активно род-
нились друг с другом, в итоге вместе составив эли-
ту новой петровской эпохи.

Из окружения царя Ивана Алексеевича вышло не-
мало людей, прославившихся уже в петровское вре-
мя. Князь П.И. Прозоровский, известный своей чест-
ностью и профессионализмом, долгие годы успешно 
руководил приказом Большой казны, снискав боль-
шое уважение Петра Великого [Анисимов 2006: 480]. 
Б.П. Шереметев, возведённый Петром в графское до-
стоинство, стал одним из наиболее приближённых 
к царю лиц и прославился как полководец во время 
Северной войны. Будущий российский император 
оценил и административные таланты П.П. Салтыко-
ва, более пятнадцати лет управлявшего важнейшим 
со стратегической точки зрения Смоленском в каче-
стве воеводы и губернатора. Ближайший родственник 
Милославских П.А. Толстой, племянник покойно-
го И.М. Милославского и комнатный стольник царя 
Ивана, в конце правления Петра Великого возглав-
лял Канцелярию тайных розыскных дел, а в правле-
ние Екатерины I заседал в Верховном тайном сове-
те [Павленко 1989: 245]. 

Подводя итог, можно сказать, что изучение окру-
жения царя Ивана Алексеевича позволяет существен-
но дополнить устоявшуюся в историографии точку 
зрения о придворном противостоянии двух «пар-
тий», Нарышкиных и Милославских. Как было по-
казано выше, это противостояние было куда более 
сложным и многослойным. Начиная с 1683–1684 гг. 
можно говорить скорее о противостоянии «партий» 
Софьи и Петра, в то время как двор Ивана Алексе-

евича, внешне лояльный режиму Софьи – Голицы-
на, по мере взросления Петра стал постепенно сбли-
жаться со своими бывшими соперниками. Будучи 
недовольными тем фактом, что фактическую власть 
в стране имеет лишь князь В.В. Голицын и его сорат-
ники, царедворцы из окружения старшего царя имели 
основания для постепенного сближения с находящей-
ся в оппозиции «партией» Петра. Этому сближению 
способствовало и отсутствие какой-либо неприязни 
и соперничества между Иваном и Петром, поскольку 
старший царь был серьёзно болен и не заинтересован 
в управлении государством. Когда после смерти бо-
ярина И.М. Милославского ведущую роль при дворе 
Ивана стал играть князь П.И. Прозоровский, сближе-
ние с Нарышкиными стало ещё более явным. По-
зиция, занятая Иваном и его окружением во время 
событий августа – сентября 1689 года, во многом 
предопределила успех переворота, положившего ко-
нец режиму Софьи. После свержения Софьи чле-
ны «партии» Ивана не только не были отодвинуты 
от власти, но, наоборот, существенно улучшили свои 
позиции, получив значимые военные и администра-
тивные должности, а также породнившись со многи-
ми придворными из окружения Петра. Смерть Ивана 
в 1696 году не изменила положения большей части 
его ближайшего окружения, поскольку эти люди 
уже сумели встроиться в новые политические реа-
лии и стали членами обновлённой правящей элиты.

Примечания
1 Впервые разделение комнатных стольников на две 

части отразилось в Боярском списке за 1682/1683 гг. 
См.: Российский государственный архив древних ак-
тов (РГАДА). Ф. 210. Оп. 2. Ед. хр. 21. Л. 320–324 об.

2 РГАДА. Ф. 210. Оп. 1. Ед. хр. 10. Л. 77.
3 РГАДА. Ф. 210. Оп. 2. Ед. хр. 21. Л. 320–324 об.
4 РГАДА. Ф. 210. Оп. 2. Ед. хр. 27. Л. 15–22 об.
5 РГАДА. Ф. 210. Оп. 2. Ед. хр. 24. Л. 472 об., 

473 об., 474 об.
6 Российский государственный исторический ар-

хив (РГИА). Ф. 878. Оп. 2. Д. 5.
7 РГАДА. Ф. 210. Оп. 2. Ед. хр. 23. Л. 4.
8 РГАДА. Ф. 210. Оп. 2. Ед. хр. 23. Л. 27–30; РГА-

ДА. Ед. хр. 26. Л. 13–16.
9 РГАДА. Ф. 210. Оп. 2. Ед. хр. 24. Л. 19об.
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РЕЧНЫЕ ВОЕННЫЕ ФЛОТИЛИИ 
В ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ 1812 ГОДА

Вербовой Алексей Олегович, кандидат исторических наук, Военно-морской институт, ВУНЦ ВМФ «Военно-морская ака-
демия имени Адмирала флота Советского Союза Н.Г Кузнецова», преподаватель кафедры военно-политической ра-
боты в войсках (силах), г. Санкт-Петербург, Россия, a.verbovoy@mail.ru 

Аннотация. В статье рассматривается боевое применение речных флотилий в ходе Отечественной войны 1812 года. Их ис-
пользование на реках Западная Двина (лат. Даугава) и Западная Аа (сейчас Лиелупе, Латвия) в период обороны Риги 
сыграли колоссальную роль в остановке наполеоновских войск на столицу Российской империи – Санкт-Петербург. 
Особо значимым фактором было то, что это не удалось осуществить ни в ходе сражения под Вильно (Виленское 
сражение), ни под Салтановкой, ни под Полоцком. Собственно, оборона Риги также не была бы столь эффективной 
без участия сил Балтийского флота. Рассматриваемые флотилии, применяемые в акватории указанных выше рек, 
не позволили войскам противника прорваться к Петербургу, миновав Ригу. Эту проблему и рассматривает данная 
статья. Для изучения озвученной проблемы были привлечены материалы Российского государственного архива Во-
енно-морского флота. В итоге благодаря архивным материалам и работам историков Ф. Веселаго и Н.Д. Каллистова 
удалось установить, что именно экипажами кораблей флотилий была успешно защищена крепость Динамюнд (сей-
час Даугавгривская крепость), расположенная на Западной Двине, и, выбив противника из Шлока (сейчас Слок, рай-
он Юрмалы), расположенного на реке Западная Аа, они защитили и его. Мужество и мастерство экипажей кораблей 
флотилий помогли не допустить наступление противника с западного направления. Это спасло столицу и во мно-
гом решило исход войны в пользу России.

Ключевые слова: речные военные флотилии, Рига, Западная Двина (лат. Даугава), Западная Аа (Лиелупе), Отечественная 
война 1812 года, армия Наполеона, контр-адмирал Моллер, канонерские лодки, гребные суда.

Для цитирования: Вербовой А.О. Речные военные флотилии в Отечественной войне 1812 года // Вестник Костромско-
го государственного университета. 2023. Т. 29, № 3. С. 16–20. https://doi.org/10.34216/1998-0817-2023-29-3-16-20

Research Article

RUSSIAN RIVER MILITARY FLOTILLAS 
IN THE REPULSION OF THE FRENCH INVASION OF 1812

Alexey O. Verbovoy, Candidate of Historical Sciences, Naval institute, Naval Academy named after Admiral of the Fleet of Soviet 
Union N.G. Kuznetsov, teacher of the cathedra of Military-political activity in troops (forces), City of Saint-Petersburg, 
Russia, a.verbovoy@mail.ru

Abstract. The Russian use of river fl otillas during the 1812 military campaign against Napoleonic France is discussed in this article. 
Their use on the Western Dvina River (the Daugava in Latvian) and the Western Aa River (now the Lielupe, Latvia) during 
the defence of Riga played a colossal role in stopping the advance of Napoleon’s troops towards St. Petersburg – the capital of 
the Russian Empire. What was a particularly signifi cant factor was the fact that the said offensive appeared to be impossible 
for the French either during the clashes of Vilna (the Battle of Vilna), Saltanovka or Polotsk. As a matter of fact, the defence of 
Riga would not have been that effective without the participation of the Baltic Fleet. The considered fl otillas, which were used 
in the water area of the above mentioned rivers, did not allow the enemy troops to break through to St. Petersburg bypassing 
Riga. It is this problem that is considered in this article. For the study of the voiced problem, the materials of the Russian State 
Archive of the Navy were attracted. As a result, thanks to archival materials and the works of historians Feodosiy Veselago 
and Nikolay Kallistov, it was possible to establish that it was the crews of the ships of the fl otillas that successfully defended 
Dünamünder fortress (now Daugavgrīvas fortress) located on the Western Dvina River, and that by knocking the enemy out 
of Schlock (now Sloka district of Jūrmala) located on the Western Aa River, Russian naval sailors defended the latter town 
as well. The courage and skill of the crews of the ships of the fl otillas helped to prevent the enemy from advancing from 
the western direction. This saved the capital and largely decided the outcome of the war in Russia’s favour.

© Вербовой А.О., 2023
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12 (по новому стилю 24) июня 1812 года армия 
Наполеона форсировала реку Неман и, захватив Ков-
но (Каунас), планировала в дальнейшем прорваться 
к Риге и Вильно (Вильнюс). На левом фланге напо-
леоновской армии корпус маршала Макдональда был 
готов развить наступление на Петербург. При этом 
основные силы противника сконцентрировались 
на московском направлении с целью нанесения уда-
ра по главным силам российских войск. Распыление 
сил русской армии, связанное с необходимостью обо-
ронять приобретенные земли на Дунае (Бессарабия), 
в Закавказье, что было обусловлено русско-иран-
ской войной, и в приобретенной Финляндии, при-
вело к тому, что против полумиллионной армии На-
полеона остались лишь две армии, возглавляемые 
генералами от инфантерии М.Б. Барклаем де Тол-
ли и П.И. Багратионом. Это, в свою очередь, приве-
ло к поражениям в Смоленском и Бородинском сра-
жениях и целом ряде других меньших сражений, им 
предшествовавших.

Однако на рижском и балтийском театрах воен-
ных действий удалось не допустить столь серьезных 
поражений благодаря содействию Балтийского фло-
та нашим сухопутным войскам. Поэтому, несмотря 
на неудачный для российских войск исход Виленско-
го сражения, дальнейшее наступление противника 
на западном направлении удалось остановить. Сле-
дует отметить, что остановить наступление на Петер-
бург, вопреки расхожему мнению, удалось не корпусу 
генерал-лейтенанта П.Х. Витгенштейна в сражении 
под Клястицами, в ходе которого он был разгромлен, 
а Балтийскому флоту и речной флотилии на реке За-
падная Аа в ходе обороны Риги и акватории Западной 
Двины, длившейся на протяжении практически всей 
Отечественной войны 1812 года (с июля по декабрь). 
Именно Рига и Западная Двина были ключом к овла-
дению столицей Российской Империи, а не Полоцк 
и Клястицы. Недаром под Ригой были сосредоточе-
ны мощные силы наполеоновской армии, в то время 
как под Клястицы были отправлены лишь два кор-
пуса, что крайне недостаточно для овладения столи-
цей страны, и Наполеон как грамотный полководец 
не мог не понимать расклада сил.

Для содействия Балтийского флота сухопутным 
войскам и противостояния наполеоновской армии во-
оружались все его суда, годные к плаванию. В частно-
сти, как указано в работе историка флота Ф.Ф. Весе-
лаго «Краткая история русского флота», для защиты 
от неприятеля приречных районов широко использо-
вались гребные суда, а для войны на морских комму-

Keywords: military river fl otillas, Riga, Western Dvina (Daugava), Western Аа (Lielupe), 1812 French invasion of Russia, 
Napoleon’s army, Counter Admiral Berend Otto von Möller, gunboats, rowing vessels.

For citation: Verbovoy A.O. Russian river military fl otillas in the repulsion of the French invasion of 1812. Vestnik of Kostroma 
State University, 2023, vol. 29, No. 3, рp. 16–20. (In Russ.). https://doi.org/10.34216/1998-0817-2023-29-3-16-20

никациях применялся корабельный флот [Веселаго: 
216]. Отряды гребных судов, действовавших в райо-
не Риги, были преобразованы в речную военную фло-
тилию, ведущую боевые действия на реках Западная 
Двина (далее Двина, как ее называли в документах 
изучаемого периода) и Западная Аа.

Согласно рапорту вице-адмирала Шешукова на  
имя морского министра, адмирала маркиза Траверсе 
от 7 июля 1812 года стоящие в Рижском порту шесть 
канонерских лодок под командованием лейтенанта 
Яновского для защиты берега от неприятельского на-
падения и удержания переправы через Двину с че-
тырьмя английскими канонерскими лодками должны 
были постоянно организовывать рейды вверх по Дви-
не от Риги1. Через десять дней после этого, 16 июля 
1812 года, отряд канонерских лодок и английских бо-
тов лейтенанта Яновского залпами своих орудий об-
ратил в бегство неприятельскую конницу, наступав-
шую вдоль западного берега Двины1.

Ригу оборонял отдельный армейский корпус ко-
менданта крепости генерал-лейтенанта Н.И. Эссена, 
укрепления города были подготовлены к долговре-
менной обороне, и в июне – июле 1812 года продол-
жалось наращивание сил гребного флота в данном 
районе еще двумя отрядами канонерских лодок [Три 
века: 165]. В ходе обороны Риги, в июле 1812 года, 
на помощь русским войскам, ведущим боевые дей-
ствия в районе города Эккау, пришли моряки Балтий-
ского флота, причем на этот раз в качестве подкре-
пления личного состава сухопутных сил [Три века: 
166]. Другая часть моряков обеспечивала защиту пе-
реправы через Западную Двину, используя для этого 
канонерские лодки, с целью не допустить отсечения 
наших армейских частей от баз снабжения. Отправка 
канонерских лодок из Риги на Западную Двину ста-
ла возможной вследствие подхода корабельных сое-
динений Балтийского флота к Риге.

Согласно записке вице-адмирала Шешукова, на-
правленной адмиралу Траверсе, генерал-лейтенант 
Эссен 12 июля 1812 года сообщил, что к Риге из Ми-
тавы приближаются неприятельские силы, и пред-
писал принять меры по обороне Риги, в частности 
предписал командирам военных судов на Двине от-
разить вражеское нападение и вести надзор за при-
ближением противника5.

Далее, согласно рапорту вице-адмирала Шешуко-
ва от 31 июля 1812 года, отряд из тридцати канонер-
ских лодок, одного гемама, яхты, галеты и транспор-
та, возглавляемый контр-адмиралом А.В. Моллером, 
прибыл благополучно в район крепости Динамюнд, 

Речные военные флотилии в Отечественной войне 1812 года
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и его суда были расставлены на всем протяжении 
реки между Ригой и Динамюндом, на некоторых лод-
ках было привезено два батальона солдат2. За неделю 
до этого, 24 июля 1812 года, по распоряжению гене-
рал-лейтенанта Эссена на реку Лиелупе было отправ-
лено шесть английских ботов и четыре канонерские 
лодки2. На следующий день генерал-лейтенант Эс-
сен обратился к адмиралу Траверсе, чтобы этот от-
ряд отправили дальше вниз по Двине для останов-
ки французского наступления. Вскоре, 12 августа 
1812 года, генерал-лейтенант Эссен требовал от ви-
це-адмирала Шешукова доклада о действиях флоти-
лии под Шлоком4.

Согласно рапорту вице-адмирала Шешукова на  
имя адмирала Траверсе от 17 августа 1812 года, ко-
мандующим флотилией канонерских лодок на Дви-
не назван контр-адмирал Моллер9. Согласно рапорту 
от 17 сентября 1812 года, касающегося ремонта су-
дов флотилии на Двине, контр-адмирал Моллер на-
зван также командующим флотилии гребных судов10.

С середины июля 1812 года канонерские лодки ог-
нем своих орудий смогли оттеснить вражеские вой-
ска от города. Наиболее активные действия разверну-
лись в районе рижской крепости Динамюнде на реке 
Лиелупе, где также действовала российская речная 
военная флотилия. Главная цель действий балтий-
ских моряков – помешать противникуосуществить 
прорыв к городу с противоположного берега реки.

24 июля 1812 года российские канонерские лодки 
были направлены из Динамюндской крепости к укре-
пленному пункту Шлок для атаки находящихся там 
неприятельских войск. Через два дня, 26 июля, по-
сле отражения вражеских атак, канонерки отошли. 
В этих боях особо отличился экипаж канонерской 
лодки № 32, сделавший все возможное, чтобы дать 
основным силам эскадры возможность вернуться об-
ратно в крепость без особых потерь [Каллистов: 119].

Таким образом, можно сделать вывод. С приходом 
канонерских лодок, составивших речную военную 
флотилию на Западной Двине, и гребной эскадры 
контр-адмирала Моллера, положение французских 
войск в Прибалтике стало катастрофическим. 

Последний отряд канонерских лодок прибыл 
в Прибалтику 19 августа 1812 года, после чего об-
щее число кораблей и военных судов, действовав-
ших под Ригой против французов, достигло ста 
двадцати пяти вымпелов [Три века: 165]. Регуляр-
ные высадки морских десантов нарушали прибреж-
ные коммуникации противника, что способствовало 
овладению российскими войсками Митавы (Елга-
вы) при участии речной флотилии, действовавшей 
на Лиелупе [Веселаго: 246]. Десанты уничтожали 
находящиеся там военные склады противника, за-
хватывали важные трофеи, ликвидировали продо-
вольственные припасы. 

В ходе этих боевых действий умелым управле-
нием отрядом канонерских лодок отличились капи-
тан 1-го ранга Развозов и капитан-лейтенант Бир-
штет. Их и еще пятерых офицеров генерал-лейтенант 
Эссен – военный губернатор Риги – особо отметил 
в своем донесении российскому императору Алек-
сандру I. Другой участник тех событий, командую-
щий союзной английской эскадрой контр-адмирал 
Мартен, тоже был восхищен действиями русских мо-
ряков под командованием капитана 1-го ранга Развоз-
ова в ходе боев за Шлок, особенно отметив смелые 
и решительные действия капитан-лейтенанта Рейте-
ля и лейтенанта Станюковича. 

Таким образом, экипажи балтийских канонерских 
лодок, входящих в состав речных военных флоти-
лий на реках Западная Двина и Западная Аа под ко-
мандованием храбрых и опытных командиров, со-
вершили невозможное – заставили превосходящие 
силы противника не просто оставить попытки овла-
дения Ригой, но лишили его стратегических запасов 
и резервов, уничтожив армейские склады и нарушив 
вражеские морские коммуникации. Так они лишили 
врага возможности воплотить в жизнь планы по на-
ступлению на Петербург. Далее последовало второе 
наступление флотилии русских канонерских лодок 
на Митаву с целью окончательного избавления При-
балтики от французских войск.

В середине сентября 1812 года отряд канонер-
ских лодок и вооруженных гребных судов отправился 
по реке Лиелупе к Бильдринсгофу и далее через Дуб-
линг в Шлок. Этот населенный пункт был практи-
чески без боя оставлен противником. Командование 
Балтийского флота на случай возвращения вражеских 
войск оставило в порту Шлока шесть канонерских 
лодок, а остальные вместе с армейской артиллерией 
были отправлены к порту Калинец. Теперь путь от-
ряда канонерок лежал в Митаву. В это время на реке 
Болдер-Аа оставались сорок две канонерские лодки 
для защиты района от возможных дальнейших дей-
ствий французских войск6.

16 сентября 1812 года майор Любецкий со своим 
отрядом атаковал шлокский пост и затем Кильнецесм 
с целью соединения с войсками генерала Неттинга, 
для чего его войска было необходимо переправить 
от Шлока на правый берег Лиелупе6. На следующий 
день следовало идти вверх по Западной Аа, чтобы 
там разорвать соединения противника, который еще 
не знал о начале атаки его войск. Далее когда отряд 
приблизится за семь-восемь верст к Митаве, где была 
переправа, он должен был подготовить место для со-
единения с корпусом6.

Однако вследствие раннего наступления зимы, 
сказавшегося, в частности, и на положении наполе-
оновской армии в Москве, уже в середине сентября 
1812 года был поднят вопрос об отправке флотилии 
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на зимовку6. Сразу возникли вопросы, где для судов 
флотилии было лучше провести зиму. Генерал-лей-
тенант Эссен решил, что суда флотилии будут пор-
титься, находясь неподвижно в течение всего сезона 
холодов, поэтому их лучше отправить на Западную 
Двину, где они будут храниться в заводях и время 
от времени маневрировать7. Но уже через несколько 
дней повелением контр-адмирала Моллера было ре-
шено отправить их на зимовку в финский Свеаборг7, 
так как оставлять их в акватории Двины или под Ри-
гой было опасно.

Согласно рапорту капитана 1-го ранга Развозо-
ва на имя адмирала Траверсе, известно, что, испол-
няя приказ главнокомандующего войсками под Ри-
гой генерал-лейтенанта Эссена, 4 октября 1812 года 
он отправился вверх по реке Лиелупе с восемнадца-
тью канонерскими лодками и английскими гребны-
ми судами11. На следующий день он, подойдя на пол-
версты к Валгундте, увидел стоящие поперек реки 
Михологеки французские суда, преградившие путь, 
после чего открыл по ним огонь10. Ввиду превосход-
ства сил противника российская флотилия и часть во-
йск генерала Эссена, следовавшая за ней, была вы-
нуждена ретироваться10.

Тем временем, как уже говорилось ранее, 14 ок-
тяб ря 1812 года контр-адмирал Моллер с отрядом ка-
нонерских лодок и гребных судов отправился вверх 
по реке Болдер-Аа к Бильдринсгофу3. Там россий-
ские войска были переправлены на другой берег 
реки, 15 октября – дошли до Дублинга, а 16 – при-
были в Шлок, который, как уже упоминалось, был 
оставлен неприятелем без всякого сопротивления3. 
Заняв Шлок шестью канонерками под командова-
нием капитана 2-го ранга Кипелясова, он посадил 
сухопутные войска на лодки, а конницу и артилле-
рию – на специальные барки, после чего прибыл 
в Кальнецесм и высадил войско, оставив там четы-
ре канонерки3.

На следующий день, 17 октября 1812 года, следуя 
к Митаве, отряд контр-адмирала Моллера уничтожил 
три неприятельских бота, при этом неприятель про-
должал ретироваться со всех занятых им укреплений, 
а 18 октября по указанию генерал-лейтенанта Нотин-
гема отправил с флотилией из Митавы, перед этим 
взяв на борт и отправив обратно высаженный ранее 
в Шлоке 1-й гребной экипаж и захваченные припасы 
неприятеля, подготовленные для осады Риги; в свою 
очередь, в Ригу было доставлено войско майора Ло-
боцкого3.

Видя превосходство русских речных сил, францу-
зы покидали свои укрепления, бросая в них артил-
лерийские орудия и боеприпасы [Каллистов: 121]. 
Это было обусловлено тем, что французские войска 
не имели достаточно сил и средств, чтобы сдержи-
вать наступление российского отряда канонерских 

лодок, так как все свои силы они бросили на борь-
бу с российскими сухопутными войсками. Речных 
боевых кораблей у них не было, за исключением 
переправочных средств, которые не имели артил-
лерийского вооружения. В итоге противник, желая 
сохранить свои суда и личный состав, был вынуж-
ден без боя оставлять свои позиции. Митава была 
оставлена неприятелем, как и остальные его форпо-
сты – Шлок, Дублинг, Бильдринсгоф.

В Митаве было обнаружено много продоволь-
ственных припасов, оружия, обмундирования и дру-
гого важного армейского имущества. Все это пред-
назначалось противником для штурма и овладения 
Ригой. Также было оставлено много флотского иму-
щества, корабельных снастей, средств для наведения 
мостов и переправ [Каллистов: 122]. Все эти трофеи 
оказались у экипажей балтийских канонерских ло-
док и были доставлены в освобожденную нашими 
войсками Ригу. 

Согласно рапорту генерал-лейтенанта маркиза 
Пидулочи от 26 октября 1812 года, двадцать две ка-
нонерские лодки, находящиеся у Риги, следовало от-
править на зиму не в Свеаборг, а ближе, в Армсбург, 
чтобы использовать их для обороны Рижской и Дина-
мюндской крепостей8. В ноябре 1812 года, согласно 
рапорту вице-адмирала Шешукова на имя адмирала 
Траверсе по представлению коменданта Динамюнд-
ской крепости, к ней для подкрепления гарнизона 
было отправлено шесть канонерских лодок, которые 
были расставлены по реке Мухе на расстоянии пу-
шечного выстрела от стен крепости3.

Надо отметить, что к началу осени 1812 года часть 
канонерских лодок была оставлена в Риге для воз-
можной повторной обороны города. Причем это объ-
яснялось не только вполне обоснованными опасе-
ниями повторения противником попыток овладения 
городом. Была реальная опасность того, что Швеция 
может нарушить Фридрихсгамский догвор 1809 года 
и Петербургский договор 1812 года, и потому ее ар-
мия тоже представляла определенную опасность 
для российских войск в Прибалтике.

Некоторое количество канонерок было оставле-
но на зимовку в районе острова Эзель и для защи-
ты Динамюндской крепости. Именно там, у Эзеля, 
за сто лет до нашествия Наполеона, во время Север-
ной войны принял свое боевое крещение российский 
парусный флот. И вот теперь снова волею историче-
ских судеб в этом месте российская речная флотилия 
защищала западные рубежи России.

Таким образом, в 1812 году флотилия канонерских 
лодок на Западной Двине и Западной Аа полностью 
выполнили свое предназначение, не только обеспе-
чив прочность обороны Рижской крепости, но и соз-
дав преграду для дальнейших наступательных дей-
ствий со стороны неприятеля. 

Речные военные флотилии в Отечественной войне 1812 года
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Аннотация. Данная статья посвящена изучению экономического обоснования и действий по открытию отделения Госу-
дарственного банка в г. Кинешме в начале ХХ века. Этот процесс являлся довольно специфичным, поскольку был 
растянут не только по времени, что позволяет говорить о его периодизации, но и отличался по профессиональной 
принадлежности инициаторов открытия. Если на первом этапе ими были представители предпринимательского со-
общества, то на втором – им стал управляющий Иваново-Вознесенского отделения Государственного банка. Меж-
ду этими событиями прошло около 10 лет, Россия миновала стадию революционных потрясений, и её экономика 
вновь стала активно развиваться. Изменилась и региональная политика Государственного банка. Всё больше вни-
мания стало уделяться его присутствию в развивающихся экономических районах через открытие в них банков-
ских отделений. Более того, в результате развития системы коммерческих банков усилилась конкуренция на рынке 
кредитования, что тоже аргументировало необходимость расширения сферы влияния со стороны Государственного 
банка. По сути, этими действиями осуществлялось кредитно-банковское оформление Иваново-Кинешемского про-
мышленного района, возникшего в 1910 гг. Данная статья подготовлена на основании документов из Российского 
государственного исторического архива, впервые вводимых в научный оборот. Она позволяет усилить представле-
ние о роли отделений Государственного банка в развитии региональной промышленности и предназначена для ис-
следователей его истории в имперский период.
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Abstract. This article is devoted to the study of the economic justifi cation and actions to opening a branch of the State Bank in 
the town of Kineshma in the early 20th century. This process was quite specifi c, since it was not just extended in time, which 
allows us to speak of its periodisation, but it also differed in the professional affi liation of the initiators of the opening. If at 
the fi rst stage, these were representatives of the business community – at the second stage, these included the manager of 
Ivanovo-Voznesensk branch of the State Bank. About 10 years had passed between these events, Russia passed the stage 
of revolutionary upheavals, and its economy began to develop actively again. The regional policy of the State Bank had 
also changed. Increasing attention has been paid to its presence in developing economic regions through the opening of 
the branches of the Bank in them. Moreover, as a result of the development of the commercial banking system, competition 
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Постановка проблемы и историография. Дея-
тельность Государственного банка в дореволюци-
онный период основательно освещена в томе I кол-
лективной монографии «История Банка России. 
1860–2010» [История]. Тем не менее эта тема про-
должает привлекать внимание исследователей и пре-
жде всего тех, кто работает над воссозданием исто-
рии его региональных отделений. Здесь же, согласно 
существующей историографии, количество исследо-
ваний по Центральной России незначительно. К их 
числу следует отнести научные труды А.В. Бугро-
ва [Бугров 2004; Бугров 2012], монографию и ста-
тьи В.С. Околотина [Околотин 2006; Околотин 2018], 
исторические очерки, воспоминания и другие мате-
риалы о деятельности банковских учреждений на Ря-
занской земле [Банковское дело 2004], а также от-
дельные публикации Т.А. Коврова о деятельности 
отделений Государственного банка во Владимирской 
губернии [Ковров 2021; Ковров 2022]. 

Дальнейшая работа в архивах, в частности в Рос-
сийском государственном историческом архиве, по-
зволила выявить ряд новых документов, усиливаю-
щих представление о специфике создания отделений 
Госбанка в регионах. Более того, они свидетельству-
ют, что инициатором открытия таких отделений зача-
стую становилось предпринимательское сообщество, 
испытывавшее острую нужду в кредитных ресурсах. 
Однако такие обращения фабрикантов и заводчиков, 
даже поддержанные органами местного самоуправ-
ления, порой отклонялись Государственным банком 
по причине предполагаемой неэффективности их воз-
можного дальнейшего существования. И всё же с те-
чением времени и под давлением обстоятельств такая 
позиция менялась. Исследованию данного процесса 
на примере открытия отделения Государственного 
банка в Кинешме и посвящена данная статья.

Первый этап (1901–1902 гг.) В начале XX века 
система Государственного банка России получила 
дальнейшее развитие. Это было связано с бурным 
развитием промышленности и её острой потребно-
сти в кредитных ресурсах. Однако, расширяя своё 
присутствие в губерниях, правление Государствен-

in the lending market has intensifi ed, which also justifi ed the need to expand the sphere of infl uence on the part of the State 
Bank. In fact, these actions carried out the credit and banking registration of Ivanovo-Kineshma industrial region, which 
arose in the 1910s. This article has been prepared on the basis of documents from the Russian State Historical Archive, 
which have been introduced into scientifi c circulation for the fi rst time. It makes it possible to strengthen the understanding 
of the role of the branches of the State Bank in the development of regional industry intended for researchers of its history 
during the imperial period.
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ного банка очень внимательно оценивало перспекти-
вы экономического развития того или иного района 
и нередко первоначально отклоняло прошения с мест 
об открытии там банковских отделений. Тем не менее, 
под давлением обстоятельств и признавая экономи-
ческую целесообразность таких действий, Государ-
ственный банк всё-таки принимал положительные 
решения. В ряде случаев для их вызревания требо-
валось время, измерявшееся годами. Примером тому 
является открытие отделения Государственного банка 
в г. Кинешме Костромской губернии. Оно состоялось 
26 августа 1913 г., хотя первые и настойчивые по-
пытки его открытия осуществлялись местным пред-
принимательским сообществом ещё в 1901–1902 го-
дах. Об этом свидетельствуют документы из фонда 
№ 587 Российского государственного исторического 
архива, впервые вводимые в научный оборот. В со-
вокупности с ранее опубликованными архивными 
материалами из истории Кинешемского отделения 
Госбанка [Околотин 2006: 57–83] они позволяют 
сформировать целостное представление не только 
об его открытии, но и о динамике развития местной 
промышленности в период, рассматриваемый в дан-
ной статье.

Итак, к началу ХХ в. в Костромской губернии 
действовало лишь одно отделение Государствен-
ного банка, которое функционировало в Костроме. 
Для сравнения следует сказать, что у её соседей – 
Владимирской и Ярославской губерний – ситуация 
была несколько иная. Так, во Владимирской губер-
нии действовали Муромское, Владимирское и Ива-
ново-Вознесенское отделения Госбанка, а в Ярослав-
ской губернии – два постоянных и одно временное 
ярмарочное отделения в Ярославле, Рыбинске и Ро-
стове Великом соответственно. 

Согласно архивным документам, первые органи-
зационные действия по открытию отделения Госбан-
ка в Кинешме были предприняты в декабре 1901 года. 
С инициативой выступили местные фабриканты, тор-
говцы и промышленники, которые предложили обсу-
дить данный вопрос на заседании городской думы1. 
Вескость их аргументов заключалась в том, что в Ки-
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нешме активно развивалась торговля и текстильная 
промышленность, а действовавший в городе обще-
ственный банк был не в состоянии удовлетворить 
растущие потребности в кредитных ресурсах. Имея 
под рукой дешёвый и доступный кредит, предприни-
матели смогли бы наращивать свои обороты и уде-
шевлять стоимость производства продукции. Это, 
по их мнению, также оказало бы положительное воз-
действие на развитие кустарных промыслов в уезде, 
прежде всего по изготовлению валяной обуви2. Реше-
ние данного вопроса они видели в открытии в г. Ки-
нешме отделения Государственного банка3. Гласные 
думы единодушно одобрили предложение промыш-
ленников и приняли решение просить городского го-
лову И.Е. Куфтина принять меры по продвижению 
данного решения4.

Благодаря усилиям И.Е. Куфтина в январе 1902 г. 
решение городской думы поддержала Кинешемская 
уездная земская управа, а затем, 26 февраля 1902 г., 
и чрезвычайное уездное земское собрание5. В итоге 
было решено пригласить местных фабрикантов и за-
водчиков к проработке содержания ходатайства и его 
подписанию6. Ходатайство подписали 33 предприни-
мателя, в том числе И.К. Коновалов, А.Н. Кузнецов, 
С.Т. Морозов, Г.Г. Набатов, Ф.С. Пелёвин, М.М. Под-
шивалов, И.Г. Тихомиров и другие7.

Оформленные таким образом документы были 
отправлены костромскому губернатору, а тот, в свою 
очередь, направил их министру финансов. 3 апреля 
1902 г. министр финансов дал распоряжение правле-
нию Госбанка изучить данный вопрос. В результате 
управляющему Костромским отделением Госбанка 
Н.А. Ростовскому, управляющим Иваново-Вознесен-
ским и Ярославским отделениями, а также Москов-
ской конторы Госбанка были направлены запросы 
с просьбой сообщить в Госбанк сведения о торгово-
промышленной обстановке в г. Кинешме и тяготею-
щем к нему районе, высказать мнение о возможности 
удовлетворения поступившего ходатайства8.

Содержание ответных писем весьма любопыт-
но и представляет интерес для данного исследова-
ния. Так, управляющий Н.А. Ростовский дал развёр-
нутую оценку торгово-промышленному состоянию 
г. Кинешмы и прилегающего к ней района. По его ут-
верждению, они представляют собой «очень бойкую 
местность в промышленном отношении», где име-
ются также чугунолитейный, лесопильный и много 
химических заводов. По «числу и разнообразию фа-
брично-заводских предприятий она занимает одно 
из первых мест в промышленном районе Империи». 
Однако промышленное положение данной местно-
сти «не соответствует её торговым оборотам» и «по 
своей торговле она ничем не отличается от большин-
ства уездных городов смежных губерний». Это свя-
зано с тем, что «местные промышленники произво-

дят свои торговые сделки как по покупке сырья, так 
и по продаже продукции главным образом в Москве, 
где они имеют свои конторы или представителей».

Для удовлетворения же существующих торго-
во-промышленных потребностей, по его словам, 
в Кинешме имелись общественный банк и обще-
ство взаимного кредита уездного земства. Кроме 
того, Костромской коммерческий банк намеревался 
в 1901 г. открыть в Кинешме своё отделение, но по-
том отказался от своего решения, поскольку «фабри-
канты свободных капиталов в Кинешме не оставля-
ют, а нужду рабочего населения в этом отношении 
вполне удовлетворяют государственные сберегатель-
ные кассы». На основании изложенного Н.А. Ростов-
ский пришел к выводу, что «г. Кинешма в торгово-
промышленном отношении находится в совершенно 
неблагоприятных условиях для открытия в ней отде-
ления Госбанка, которое кроме убытков ничего бан-
ку не принесёт, да и нет надежды на развитие актив-
ных операций»9.

Управляющий Иваново-Вознесенским отделени-
ем сделал упор на выгодном расположении Кинешмы 
и её торговом потенциале. Город расположен на бере-
гу реки Волги, где устроены пристани речного пас-
сажирско-товарного пароходства, жителей в городе 
около 7000, торговля ведётся преимущественно хле-
бом. Он связан железнодорожными коммуникациями 
с центром страны и другими экономическими рай-
онами. В Кинешемском уезде имеются бумагопря-
дильно-ткацкие фабрики; осуществляется закупка 
хлопка для выделки пряжи. Сбыт продукции митка-
лево-ткацких и ситцепечатных фабрик производит-
ся в Москве, где и сосредоточены все расчёты, за ис-
ключением расчётов по выдаче жалованья служащим 
и заработной платы рабочим. Однако для этой цели 
денежные средства из Москвы переводятся в Кине-
шемское казначейство. 

Окрестные жители – крестьяне, работают на фа-
бриках, земледелием же занимается меньшинство 
из них и притом исключительно для обеспечения про-
довольствием своего населения. Хлеботорговцы райо-
на закупают хлеб в Самарской, Саратовской и Казан-
ской губерниях и отправляют его преимущественно 
водным путём по Волге до Кинешмы, а далее по же-
лезной дороге в Иваново-Вознесенск и Шую.

Однако, по его утверждению, незначительное коли-
чество жителей г. Кинешмы и низкий имущественный 
ценз торговцев едва ли может защитить новое банков-
ское учреждение от убытков, тем более что в Кинешме 
учреждён общественный банк, который и производит 
банковские операции. Более того, открытие отделения 
Госбанка в Кинешме может привести к снижению объ-
ёмов кредитования, осуществляемых Иваново-Воз-
несенским отделением Госбанка. Соглашаясь с мне-
нием предпринимательского сообщества г. Кинешмы 
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о желательности открытия отделения Госбанка, он всё 
же полагал, что нельзя быть уверенным в успешно-
сти его деятельности. Поэтому «ходатайство граждан 
гор. Кинешмы могло бы быть уважено в том случае, 
если бы в г. Иваново-Вознесенске не было отделения 
Госбанка»10.

Согласно ответу управляющего Ярославским отде-
лением Госбанка, г. Кинешма не имеет сколько-нибудь 
значительных сношений с г. Ярославлем, а «посему, 
не оказывается возможным осветить предложенный 
вопрос специально с точки зрения интересов г. Ярос-
лавля»11.

Управляющий Московской конторой был более 
благосклонен к инициативе кинешемцев. По его сло-
вам, хотя Кинешма «в торговом отношении являет-
ся также малозначительным пунктом, как и г. Вязьма 
и Белый Смоленской губернии, но в Кинешемском 
уезде сосредоточено весьма обширное фабричное 
производство, вследствие чего, в интересах сего по-
следнего, открытие в ней отделения банка может быть 
весьма желательным»12.

После получения сведений Государственный банк 
приступил к рассмотрению ходатайства. В итоге 1 ав-
густа 1902 г. правление Госбанка «постановило от-
клонить это ходатайство»13. О принятом решении 
Госбанк 17 августа 1902 г. сообщил министру финан-
сов. Основанием к отказу послужило то, что «выда-
ющееся положение города в промышленном отноше-
нии далеко не соответствует его торговым оборотам 
и по своей торговле Кинешма почти не отличается 
от большинства уездных городов смежных губер-
ний». Все торговые расчеты фабрикантами произ-
водятся в Москве, поэтому клиентами «вновь про-
ектируемого отделения могли бы явиться только 
торговцы средней руки, продающие товары очень 
мелким промышленникам, не обладающим никаким 
имущественным цензом». О слабом развитии торго-
вой жизни Кинешемского района свидетельствует де-
ятельность как уездного казначейства, так и местных 
частных банков. Общество взаимного кредита Кине-
шемского уездного земства за отсутствием клиен-
тов вынуждено было в 1901 г. приступить к ликвида-
ции, а обороты общественного банка и казначейства 
за три года держались на одном и том же незначи-
тельном уровне.

На основании изложенного и «принимая во вни-
мание, что в Империи имеются пункты, по своему 
торговому значению ощущающие более настоятель-
ную необходимость в открытии учреждений Госбан-
ка (Гомель, Симферополь), Совет Банка признал от-
крытие отделения Госбанка в Кинешме в настоящее 
время преждевременным»14.

Министр финансов, согласившись с выводами 
Госбанка, в письме от 10 сентября 1902 г. костром-
скому губернатору сообщил следующее: «Госбанк 

не признал возможным удовлетворить означенное 
ходатайство, так как учреждения банка открываются 
только в сравнительно крупных пунктах, обеспечива-
ющих по своим торговым и промышленным оборо-
там условия деятельности этих учреждений. Между 
тем, по имеющимся данным, торговые обороты г. Ки-
нешмы и его района не настолько обширны, чтобы 
доставить достаточный материал для операций про-
ектируемого отделения, и хотя у названного города 
и нельзя отнять значения как промышленного центра, 
тем не менее денежные расчёты по главной отрасли 
этой промышленности – хлопчатобумажному про-
изводству – совершаются не на месте, а в г. Москве, 
где все значительные фабриканты имеют собствен-
ные конторы или своих представителей»15.

Таким образом, в 1901–1902 гг. Госбанк, изучив 
торгово-промышленный потенциал Кинешмы и при-
легающего к нему района, отклонил ходатайство ки-
нешемцев, признав открытие отделения банка в Ки-
нешме преждевременным. Главная причина – это 
недостаточная развитость торговых оборотов города 
и уезда и, как следствие, отсутствие спроса на опе-
рации планируемого к открытию отделения Госбан-
ка в Кинешме.

Второй этап (1910–1914 гг.). После революци-
онных потрясений 1905–1907 гг. промышленность 
России вновь стала активно развиваться. В резуль-
тате в 1910 гг. сначала экономическое, а затем и фи-
нансово-банковское оформление получил Ивано-
во-Кинешемский промышленный район, поскольку 
здесь вслед за бурным развитием фабрично-завод-
ской промышленности стала развиваться система 
коммерческих банков и учреждений мелкого кре-
дита. Так, в Иваново-Вознесенске кроме отделения 
Госбанка действовали отделения Московского и Со-
единённого банков, в Кинешме работали Городской 
общественный банк, а также отделения Волжско-
Камского (Санкт-Петербург) и Соединённого бан-
ков (Москва), в Шуе функционировал Городской 
общественный банк и агентство Волжско-Камского 
коммерческого банка.

Одновременно усилилось внимание Государствен-
ного банка к экономическому развитию регионов. 
В результате в феврале 1910 г. на места был отправлен 
циркуляр «О необходимости всестороннего ознаком-
ления Управляющих учреждениями Банка с экономи-
ческим положением районов». В нем были определе-
ны основные направления по изучению экономики 
обслуживаемых конторами и отделениями районов. 
В частности, устанавливалось «ближайшее знаком-
ство лиц, стоящих во главе этих учреждений, с эконо-
мическим положением обслуживаемых последними 
районов и вытекающее отсюда ясное представление 
о нуждах отдельных отраслей местной промышлен-
ности». Считалось, что только «при наличности этих 
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условий возможно вполне сознательное отношение 
руководителей учреждений Банка к возложенным 
на них задачам и наиболее целесообразное помеще-
ние затрачиваемых Банком по отдельным видам кре-
дита средств»16.

В этой ситуации прежняя идея об открытии отде-
ления Госбанка в Кинешме вновь стала актуальной. 
Однако на этот раз, в отличие от предыдущих попы-
ток, где инициатором его открытия было предприни-
мательское сообщество, значительные усилия к его 
созданию приложил управляющий Иваново-Возне-
сенским отделением Госбанка М.В. Иванов. Именно 
он в сентябрьской записке 1912 г. в Государственный 
банк затронул «вопрос о желательности и своевре-
менности открытия в Кинешме отделения Банка», 
обосновав свое мнение краткими сведениями о тор-
гово-промышленном развитии этого города и уезда17.

В декабре 1912 г., согласно предложению управля-
ющего Государственным банком, М.В. Иванов вновь 
представил расширенные сведения об экономике Ки-
нешмы и Кинешемского уезда. Они были подготовле-
ны на основе материалов, полученных из Кинешем-
ской городской управы, и назывались «О развитии 
Кинешмы с современным ее положением». Согласно 
этим данным, на конец 1912 г. в Кинешме имелась су-
доходная дистанция 5 агентств пароходных обществ. 
В городе и уезде значились 1 539 торгово-промыш-
ленных и промысловых предприятий, из них 71 фа-
брика с годовой производительностью более 48 млн 
руб. Бюджет Кинешмы в 1911 г. составил 112 тыс. 
руб., а бюджет уездного ведомства на 1912 г. был 
сведён в сумме 1 040 тыс. руб. За 1911 г. в пределах 
Кинешемской судоходной дистанции по Волге при-
шло и разгружено 43 595, 9 тыс. пудов и отправлено 
14 274,8 тыс. пудов товаров. На ст. Кинешма по Се-
верной железной дороге прибыло 16 338, 8 тыс. пу-
дов и отправлено 28 088 тыс. пудов товаров18. 

Основной капитал Кинешемского городского об-
щественного банка на 1 сентября 1912 г. составил 
718 004,22 руб., а запасный 16 838,45 руб. Для сравне-
ния необходимо сказать, что основной капитал Шуй-
ского городского общественного банка на 1 января 
1914 г. составлял лишь 211 639,36 руб., а запасный 
49 487,13 руб.19 Действовавшие в Кинешме отделения 
уже названных столичных банков, в отличие от го-
родского общественного банка, кроме традиционно-

го кредитования под учтённые векселя, осуществляли 
также выдачу ссуд под товары и товарные докумен-
ты (см., например, статистику по. отделению Волж-
ско-Камского коммерческого банка в табл. 1)20.

На основании сведений, полученных от М.В. Ива-
нова, 26 августа 1913 г. Государственный банк при-
нял решение об открытии банковского отделения 
в Кинешме21. В январе 1914 г. при вновь учрежден-
ном отделении была открыта центральная сберега-
тельная касса, которой был присвоен № 104422. Со-
гласно спискам старших чинов контор и отделений 
Государственного банка за 1915 г., управляющим 
Кинешемским отделением III разряда значился Сер-
гей Васильевич Наранович, а контролёром – Евге-
ний Иванович Аладинский. На других должностях 
служили: кассир – Сергей Владимирович Михайлов, 
бухгалтер – Герман Германович Фризен, помощники 
контролера – Николай Васильевич Ильинский и Кон-
стантин Михайлович Тихомиров, инспектор мелкого 
кредита – Михаил Николаевич Куломзин23.

В итоге к 1914 г. в городах Иваново-Вознесенск 
и Кинешма сложилась довольно развитая сеть кредит-
ных организаций, а их центрами стали Иваново-Воз-
несенское и Кинешемское отделения Государственно-
го банка. За короткое время Кинешемское отделение 
Госбанка смогло занять прочные позиции на рынке 
банковских услуг в Кинешме и прилегавшем к ней 
фабрично-заводском районе24. Более того, на основа-
нии совокупных сведений о балансах коммерческих 
банков, обществ взаимного кредита и городских об-
щественных банков Кинешемское отделение выгод-
но отличалось от совокупности аналогичных данных, 
представленных Иваново-Вознесенским отделением 
Госбанка. В частности, по количеству сберегатель-
ных касс, учётно-ссудным операциям и другим видам 
услуг, о чём свидетельствует сравнительный анализ 
представленных ими сведений (табл. 2).

К концу 1914 г. расстановка данных показателей 
несколько изменилась, но по большинству позиций 
продолжали лидировать кредитные организации, рас-
положенные на территории обслуживания Кинешем-
ского отделения Госбанка (табл. 3)25.

Более того, среди 14 банковых учреждений Цен-
трального промышленного района, в числе которых 
7 были расположены в губернских городах, Кине-
шемское отделение Госбанка по показателям почти 

Таблица 1
Размер ссуд под товары и товарные документы, выданных отделением 

Волжско-Камского коммерческого банка (в тыс. руб.)
Годы Выдано под товары Под товарные документы

1910 149 261 5 700

1911 142 260 40 590

1 сентября 1912 года 3 046 13 050

Из истории экономического обоснования и открытия отделения Государственного банка в г. Кинешме...
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ИСТОРИЧЕСКИЕ НАУКИ И АРХЕОЛОГИЯ

Таблица 2
Сводные показатели банковских услуг в зоне деятельности Кинешемского 

и Иваново-Вознесенского отделений Госбанка по состоянию на 8 января 1914 г. (в тыс. руб.)
Названия учреждений, 
из которых получены 

балансы
Касса Текущие 

счёты
Учётно-ссудные 

операции
Прочие 
активы Итого

Вклады 
в текущие 
счёты

Переучёт 
и перезалог

Прочие 
пассивы

Иваново-Вознесенское 32 3 816 2 808 3 659 2 747 193 719

Кинешемское 71 245 3 463 940 4 719 3 063 – 1 656

Таблица 3
Сводные показатели банковских услуг в зоне деятельности Кинешемского 

и Иваново-Вознесенского отделений Госбанка по состоянию на 8 декабря 1914 г. (в тыс. руб.)
Названия учреждений, 
из которых получены 

балансы
Касса Текущие 

счёты
Учётно-ссудные 

операции
Прочие 
активы Итого

Вклады 
в текущие 
счёты

Переучёт 
и перезалог

Прочие 
пассивы

Иваново-Вознесенское 35 18 583 3 504 4 140 3 060 164 916

Кинешемское 93 271 3 383 1 500 5 247 3 688 116 1 443

Таблица 4
Показатели деятельности контор и отделений Государственного банка 

Центрального промышленного района по состоянию на 1 января 1914 года (в тыс. руб.)

№ Названия учреждений Касса
Ссуды

Под %
бумаги Под товары Под документы 

на товары
Мелкого
кредита

Промышл.
и прочие

1 Нижегородская контора 123 635 228 728 – 762 1 640

2 Бежецкое отделение 827 10 24 – 4 –

3 Владимирское отделение 2 544 98 369 – 105 5

4 Вяземское отделение 584 18 40 – 25 7

5 Иваново-Вознесенское отделение 1 520 32 83 – 64 –

6 Калужское отделение 4 826 203 160 – 131 59

7 Кинешемское отделение 438 5 – – – –

8 Костромское отделение 1 139 61 12 – 452 16

9 Муромское отделение 765 22 658 – 132 –

10 Ржевское отделение 585 63 179 – 38 34

11 Рыбинское отделение 514 126 794 – 138 –

12 Смоленское отделение 891 169 36 – 100 97

13 Тверское отделение 820 201 227 – 39 203

14 Ярославское отделение 2 704 138 92 – 216 9

не уступало банковским учреждениям других уез-
дов (табл. 4)26.

Таким образом, под воздействием развития про-
мышленности и торговли в Кинешме и прилегающем 
к нему фабрично-заводском районе Государствен-
ный банк изменил свою позицию и признал необ-
ходимость открытия здесь своего отделения. В ходе 
реализации этого решения в г. Кинешме сформиро-
вался новый центр кредитно-банковских услуг, в ко-
торый кроме него вошли филиалы коммерческих бан-
ков. Всё это способствовало дальнейшему развитию 
промышленности и торговли в данном фабрично-за-
водском районе, а также его кустарных промыслов.

В итоге можно утверждать, что для открытия от-
деления Государственного банка в Кинешме потре-

бовалось 12 лет. Оно стало возможным благодаря 
бурному развитию промышленности и изменению 
позиции Государственного банка в отношении реги-
онов. В результате в Кинешме и прилегающем к нему 
фабрично-заводском районе сформировался новый 
центр финансово-банковских услуг, который в сово-
купности с деятельностью Иваново-Вознесенского 
отделения Государственного банка заложили основу 
для банковского оформления Иваново-Кинешемско-
го промышленного района накануне Первой мировой 
войны. Его дальнейшее превращение в администра-
тивно-территориальную единицу – Иваново-Возне-
сенскую губернию – во многом было подготовлено 
связующей деятельностью Иваново-Вознесенского 
и Кинешемского отделений Государственного банка.
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Сегодня против России вновь развязана настоя-
щая война, страны Запада в очередной раз добивают-
ся ее изоляции и крылатая фраза о том, что «у России 
только два союзника – ее армия и флот» становится 
снова актуальной. 

Для защиты интересов такой огромной страны, 
как наша, нужна боеспособная, хорошо вооружен-
ная, оснащенная всеми возможными техническими 
и технологическими разработками в области вооруже-
ния армия. Подготовленный, высококвалифицирован-
ный кадровый состав является ее основой. Историче-
ский опыт показывает, что ведение активных боевых 
действий напрямую зависит не только от количества, 
но и качества личного состава Вооруженных сил. 
В настоящее время перед Российской Федерацией 
встает одна из важнейших проблем накопления и под-
готовки людских ресурсов для эффективного ведения 
специальной военной операции. Обращение к опыту 
предыдущих критических для страны периодов дает 
возможность проанализировать и осмыслить как по-
ложительные, так и отрицательные стороны процес-
са создания и становления мобилизационной системы 
подготовки призываемых из запаса граждан. 

Наиболее драматичной эпохой российской исто-
рии, сопоставимой по некоторым аспектам с совре-
менными событиями, можно считать Гражданскую 
войну и интервенцию 1918–1922 гг. Так же, как и тог-
да, необходимо подготовить из числа простых граж-
дан, в основном не имеющих ни воинского, ни боево-
го опыта слаженные части и подразделения. Многие 
из призываемых, как и в те годы, не понимают сути 
происходящих процессов, а местные органы воен-
ного управления оказались не готовы в полном объ-
еме выполнять возложенные на них многообразные 
функции. Исследованием процесса создания Красной 
армии (Рабоче-крестьянской Красной армии, РККА) 
и становления системы подготовки и обучения моби-
лизационного резерва занимались в разные периоды 
отечественной истории. Наиболее известной и ци-
тируемой работой является монография «Комплек-
тование Красной армии» [Мовчин], а также статьи 
специалистов, служивших в центральном аппарате 
наркомата по военным и морским делам [Алкснис, 
Венцов]. Изучение и переосмысление тех событий 
проводили и наши современники [Гринкевич, Дми-
триев, Макаревич, Федоров, Наумов, Ситников и др.]. 
Однако материалы совсем недавно рассекреченных 
фондов Российского государственного военного ар-
хива (РГВА) дают возможность детально дополнить 
картину создания в целом продуктивного механиз-
ма обучения и комплектования людскими ресурса-
ми войск  Красной армии.

После «Октябрьского переворота»1 произошел 
слом общественного строя, сопровождавшийся фак-
тической ликидацией военной организации страны, 

существовавшей в императорской России и при Вре-
менном правительстве. Вооруженные силы Совет-
ской республики создавались заново методом проб 
и ошибок, в условиях ожесточенного противосто-
яния внешней интервенции и контрреволюцион-
ным силам. Принятая в конце 1917 г. концепция 
построения армии на основе добровольного прин-
ципа не предполагала элемента принуждения (мо-
билизации) и оказалась нежизнеспособной для при-
менения в крупномасштабных боевых действиях. 
Уставшее от Первой мировой войны население с не-
охотой вступало в ряды РККА (порядка 154 тыс. чел. 
к 1 апреля 1918 г.) [Макаревич: 614]. Обостривша-
яся весной 1918 г. внешне- и внутриполитическая 
обстановка подтолкнула советское правительство 
коренным образом изменить способ комплектова-
ния армии людскими ресурсами и перейти на при-
нудительный призыв граждан. В целях выполнения 
этой задачи 8 апреля 1918 г. Совет народных коми-
саров (Совнарком, СНК) принял декрет «Об учреж-
дении волостных, уездных, губернских и окруж-
ных комиссариатов по военным делам». На военные 
комиссариаты данным нормативным документом 
возлагались функции «по учёту годного к военной 
службе населения, его призыву, формированию во-
оружённой силы Российской Советской Республи-
ки, обучению поголовно всех рабочих и не эксплу-
атирующих чужого труда крестьян военному делу, 
управлению войсками, предназначенными для об-
служивания местных нужд, и удовлетворению ма-
териальных потребностей военного снабжения»2. 

Вплоть до средины 1919 г. окружные, губернские 
и частично уездные военные комиссариаты, не имея 
системных и штатно-должностных возможностей 
выполнения работ по воинскому обучению мобили-
зованных контингентов и их боевому слаживанию, 
отправляли на фронт наскоро сформированные под-
разделения, приносившие больше вреда, чем поль-
зы3. Сказывалось и отсутствие программ по обуче-
нию граждан, призванных из запаса и не служивших 
в армии. К тому же отсутствовало хоть какое-то взаи-
модействие между военкоматами и воинскими фрон-
товыми частями. [Ситников: 122–124]. В результате 
снижалась боеспособность действующих полевых 
частей, которые несли повышенные боевые потери 
на полях сражений и по причине дезертирства вли-
тых запасных пополнений, из-за их низкого мораль-
но-политического состояния4.

Опыт формирования и отправки частей военкома-
тами, полученный в начале Гражданской войны, по-
казал, что они не справлялись с делом правильного 
обучения и подготовки пополнений в запасных ча-
стях [Кузьмин: 84–93]. На этом фоне, не ожидая ре-
шения центра, руководство Восточного фронта в на-
чале 1919 г. проявило инициативу самостоятельного 
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создания запасных полков и специального аппарата 
в армиях фронта, ведающего всеми запасными ча-
стями, то есть Управление запасных формирований 
фронта (Упраформ). Примеру Восточного фронта по-
следовал и Западный фронт (Запфронт), сформировав 
своим приказом № 370 от 15 июля 1919 г. при всех 
армиях фронта запасные полки18. 

Предполагалось, что создание запасных полков 
армий и фронтов и соответствующих формирова-
ний значительно повысило бы боеспособность дей-
ствующих частей. Они должны были стать «приём-
никами-лабораториями» для разбитых в тяжёлых 
боях полевых полков, выводимых в тыл, в резерв, 
на отдых и переукомплектование5. Одновременно 
требовалось, чтобы каждый запасный полк являлся 
для мобилизованного рабочего и крестьянина сво-
им домом, где он после занятий мог бы отдохнуть 
как физически, так и духовно. Для этого при каждой 
запасной части создавались клубы, читальни, библи-
отеки, кино, свой театр и т. д. Планировалось при-
вить красноармейцам понятие, что казарма является 
для них школой, действительной военной лаборато-
рией РККА, но не всегда и везде было возможным 
добиться правильного понимания и порядка. В боль-
шинстве случаев тыловые запасные части функцио-
нировали как сборные пункты, где собирались моби-
лизованные, дезертиры, красноармейцы, вышедшие 
из госпиталей, и тому подобное.

Состояние запасных частей Красной армии того 
начального периода иллюстрирует выдержка из при-
каза по Восточному фронту: «Подготовка перемен-
ного состава не налажена, политическое воспитание 
отсутствует; нет прочной и ясной системы в прове-
дении призванных по мобилизации через существу-
ющую градацию запасных частей, инструкторский 
состав случайный… обучение ведётся схоластически, 
без понимания требований не только Гражданской 
войны, но и современной техники боя»11. Зачастую 
вся деятельность в запасных батальонах концентри-
ровалась на теоретическом изучении предметов в ус-
ловиях казарм и отработке сомкнутого и уставных 
форм рассыпного строя на гладком плацу. В програм-
ме обучения резервного контингента отсутствовали 
такие дисциплины, как физическая и стрелковая под-
готовка, основы владения штыковым боем. Форма об-
учения личного состава вне местности (поля) и так-
тической обстановки учебного боя уничтожала суть 
и смысл обучения бойцов ратному делу16.

Подобным образом «обученных» людей наскоро 
«оптом» разбивали на маршевые роты и, как толь-
ко получали наряд, отправляли на фронт. Командир 
и комиссар запасного полка с участием представи-
телей инспекции должны были организовать углу-
бленную проверку боевой подготовленности и сла-
женности отправляемого красноармейского состава. 

Однако зачастую маршевые подразделения факти-
чески не проверялись ни по уровню боевой подго-
товки, ни по снабжению всеми видами довольствия, 
ни по предоставлению аттестатов, именных и арма-
турных списков и т. д.15

Представленная в перечиленных сопровождаю-
щих документах информация являлась жизненно не-
обходимой. Так как именно там указывалось, как  
одеты бойцы, насколько и чем вооружены, а так-
же заносились сведения о том, какие события про-
изошли по дороге. Эти данные, в свою очередь, ха-
рактеризовали степень подготовленности маршевых 
рот. По именным спискам легко можно было прове-
рить, кто дезертировал, по арматурному списку – чем 
бойцы обеспечены (экипированы), что они потеряли 
или распродали в дороге. Отсутствие важных сведе-
ний способствовало увеличению количества дезерти-
ров и снижению боеспособности вливаемых во фрон-
товые части подразделений из запасных частей7.

Приходилось констатировать тот факт, что не все 
войсковые начальники, начдивы и командармы до-
статочно полно оценивали значение запасных полков, 
находящихся в их ведении. У многих из них закрепи-
лось мнение о том, что готовые пополнения должен 
поставлять только центр, а армий и фронта данная 
работа не касается6. Первоначально в большинстве 
случаев командиры и комиссары запасных частей 
далеко не соответствовали своему назначению. Во-
первых, они были подобраны неумело, не вполне по-
нимали свое предназначение по занимаемой долж-
ности. Во-вторых, отсутствовал чёткий контроль 
и единая вертикаль подчинения запасных частей. 
Часто случалось так, что назначенный командир яв-
лялся прекрасным боевым начальником, но обучать 
и воспитывать прибывший личный состав он был 
не способен. К тому же главным недостатком таких 
военачальников являлось недобросовестное отноше-
ние к делу, поверхностное исполнение своих долж-
ностных обязанностей.

Комиссары запасных частей, так же как и коман-
диры, нередко самоустранялись от проведения заня-
тий с обучающимся личным составом подразделений. 
Упускали контроль за методикой и посещаемостью 
занятий красноармейцами. Программы и расписа-
ния занятий на период обучения курсантов-красно-
армейцев не разрабатывались. В учебных подразде-
лениях не хватало учебных пособий, а имеющиеся 
не использовались. Порой из-за халатного отноше-
ния со стороны фронтовых и армейских политра-
ботников к своим обязанностям политическая работа 
с бойцами велась неудовлетворительно. Повсеместно 
созданные в подразделениях запчастей библиотеки 
и красноармейские клубы не задействовались в про-
ведении занятий с личным составом или использова-
лись неэффективно и не по предназначению17.

Опыт подготовки боевых резервов полевых частей Красной армии в годы Гражданской войны (1918–1920 гг.)



32 Вестник КГУ   № 3, 2023 

ИСТОРИЧЕСКИЕ НАУКИ И АРХЕОЛОГИЯ

Надзор за подготовкой мобилизационного резер-
ва осуществляли инспекции фронтов и армий [Мо-
исеев: 68–79]. Но порой на инспекционные комис-
сии командующими возлагались несвойственные их 
обязанностям задачи по формированию, снабжению 
частей всеми или отдельными видами довольствия 
и вооружения19. Причиной этого стали следующие 
обстоятельства:

– отсутствие в течение продолжительного време-
ни положения об инспекциях. В результате каждый 
фронт и армия рассматривали роль инспекции на своё 
усмотрение и так же организовывали их работу;

– в работе инспекций отсутствовала плановость;
– комплектование штатов инспекций осуществля-

лось людьми, неспособными к творческой работе, 
не имеющими навыков командной и административ-
ной деятельности14.

Неналаженность запасных частей на первоначаль-
ном этапе Гражданской войны сильно сказывалась 
на боевых успехах РККА на фронтах. И если в тылу 
военными руководителями комиссариатов всех уров-
ней накопившиеся проблемы решались с существен-
ными задержками, то фронтовое командование на сло-
жившуюся ситуацию в запасных частях хоть как-то 
реагировало изначально12.

Постепенно в ходе создания и развития системы 
фронтовых запасных частей вырабатывался порядок 
их формирования, налаживания повседневной, учеб-
ной и учебно-боевой деятельности [Наумов: 159–160]. 
Сначала отдельные командиры интуитивно при дей-
ствующих на позициях боевых полках при обозе вто-
рого разряда формировали запасные роты для обу-
чения прибывших на пополнение красноармейцев. 
Позже стало очевидным, что качество фронтовых 
и окружных запасных частей разительно отличалось 
не в пользу последних. Например: «В начале октября 
1919 г. для [№-й] части бригады штаб фронта при-
казал отправить 8 рот пополнения. 4 роты приказа-
но было дать из 1-го Запасного полка военного окру-
га, а 4 из 1-го Запасного полка фронта. Из Запасного 
полка округа были взяты лучшие роты. В результа-
те из отправленных рот округа в составе 496 крас-
ноармейцев – прибыло только 119, дезертировало – 
377 бойцов, 4-мя ротами 1-го Запасного полка фронта 
было отправлено 524 красноармейца, прибыло 498, 
дезертировало 26 бойцов»8. Одной из причин такого 
положения дел являлось пополнение действующих 
частей из местных уроженцев и отправка их на фронт 
своего региона. С учетом проявившихся особенно-
стей этого способа формирования запчастей урожен-
цами одной губернии наиболее опытные командиры 
и начальники все же не отказались от него, но стали 
придерживаться следующих условий: 

1. Все прибывшие мобилизованные в запасный 
полк разбивались по группам. Все уроженцы одной гу-

бернии выделялись в одну группу, независимо от сте-
пени подготовки и военной специальности.

2. Из каждой этой группы выделялись артилле-
ристы, кавалеристы и прочие специалисты по ро-
дам оружия.

3. Каждая группа пехотинцев и других групп 
по родам оружия разбивалась на три части: а) старые 
и обученные солдаты; б) солдаты, прошедшие под-
готовку двухнедельного курса обучения; в) необу-
ченные солдаты. Только после такой разбивки, каж-
дая группа делилась на роты и батальоны8.

4. Ротам, выделенным из первой группы обучен-
ных и старых солдат, в качестве названия присва-
ивали литер «А» с прибавлением первых букв той 
губернии, из уроженцев которой подразделение со-
ставлялось. Например, первая или пятая рота из об-
ученных уроженцев Уфимской губернии получила 
название: литер 1А/Уф., 5А/Уф. Роты из малообу-
ченных той же губернии получали название литер 
1Б/Уф., а роты необученных – литер 1Н/Уф. Дезер-
тиров выделяли в особые роты в таком же порядке, 
по степени подготовки, и они носили название ли-
тер 1А/Д или литер 1Б/Д (согласно приказу по фрон-
ту за № 876)9.

В запасных полках велись занятия по программам 
подготовки подразделений каждого литера. После 
прохождения определённого курса обучения и про-
ведения контрольной проверки рота переводилась 
из разряда литера «Н» в разряд литера «Б» и так да-
лее, с пометкой, когда именно переведена в другой 
по степени подготовки разряд10.

Если же при обучении встречались неуспевающие 
красноармейцы, их немедленно выделяли в особые 
роты и взводы, и с ними ежеднево дополнительно 
занимались строевыми занятиями по два часа сверх 
установленного срока, применяя строжайшие меры, 
чтобы в ряды действительно отстающих не попадали 
различные бездельники и рвачи. Прошедших допол-
нительный курс подготовки отстающих красноармей-
цев по мере их готовности зачисляли в соответству-
ющие литерные роты.

С особой тщательность высшее военное коман-
дование стало осуществлять подбор командных ка-
дров и комиссарского состава для формирования за-
пасных полков [Наумов: 165–166] и контролировать 
их посредством применения следующих мер:

1. Всем строевым начальникам, свободным от не-
сения службы в нарядах, в строгом порядке пред-
писывалось одновременно с личным составом под-
чинённых подразделений выходить на занятия, 
находится при частях до окончания занятий и лич-
но ими руководить.

2. Все начальники, начиная от старшего и кон-
чая отделенными командирами, обязаны были иметь 
при себе строевую записку с указанием, сколько лю-
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дей состоит по списку, сколько присутствует на за-
нятиях, сколько в наряде, больных, в командировке 
и в отпусках. Указанные строевые записки предписы-
валось предъявлять по первому требованию старшему 
начальнику, инспектирующим и другим лицам, при-
бывающим для проверки учебного процесса.

3. В полках и ротах ежедневно вменялось вести 
списки командиров до отделенных включительно, от-
сутствующих на занятиях, с указанием причин. Если 
же при проверке законности их отсутствия причи-
на оказывалась неуважительной или ложной, то все 
вышестоящие начальники и командиры привлека-
лись к ответственности по всей строгости закона во-
енного времени.

4. На начальников и комиссаров Управлений за-
пасных частей возлагалась личная ответственность 
за интенсивность и качество организации планирова-
ния, проведения и контроля занятий в запасных и ре-
зервных частях.

5. На инспекции возлагались обязанности по стро-
гому контролю указанных мер.

6. Упраформу вменялось в обязанность представ-
лять Инспекции и Реввоенсовету фронта точное рас-
писание занятий с указанием места и времени их 
проведения на каждую неделю вперёд.

7. Инспекторы и командиры обязаны были иметь 
при себе на занятиях точные расписания на каждый 
день, проверять учебно-методические материалы 
и учебные пособия, литературу и подготовленность 
учебных мест.

8. Всякие уклонения, упущения и несвоевремен-
ный выход личного состава на занятия, как и остав-
ление в подразделениях излишне преувеличеного 
внутреннего наряда без особой на то надобности, ка-
рались беспощадно.

9. Особое внимание обращалось на обучение мо-
билизованных красноармейцев политической гра-
моте13.

Эффект от принятых мер давал положительные 
результаты уже через 2–3 недели.

Закрепили наработанные методики по подготовке 
боевых резервов в тыловых, фронтовых и армейских 
запасных частях созданием Запасной армии Респу-
блики (ЗАР)20 сначала Восточного [Дмитриев: 92–97], 
а затем и других фронтов [Гриневич: 32]. При фор-
мировании данных объединений максимально учи-
тывался как положительный, так и отрицательный 
наработанный военными комиссариатами и фронто-
выми подразделениями опыт.

Система подготовки боевых резервов войск, сфор-
мированная в форме Запасных фронтовых армий, 
положительно оправдала себя в годы Гражданской 
вой ны, систематезировала подготовку необученных 
мобрезервов, освободив от данных обязанностей во-
енные комиссариаты. 

В несколько видоизменённом виде система под-
готовки необученных мобрезервов продолжила своё 
существование и во время Великой Отечественной 
войны, дав фронту около 34 млн человек – защитни-
ков Родины, и в период функционирования Совет-
ской армии. 

Изучение данного опыта весма актуально и в со-
временных условиях проведения Вооружёнными си-
лами Российской Федерации специальной военной 
операции на Донбассе.
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ИСТОРИЧЕСКИЕ НАУКИ И АРХЕОЛОГИЯ

Статья рассматривает проблему организационного 
становления и развития форм управления текстильной 
промышленности Верхневолжского региона в первые 
годы советской власти. Именно тогда этот экономиче-
ский район Европейской России становится центром 
текстильной промышленности РСФСР (с 1922 года – 
СССР). В данной работе упор будет сделан на изуче-
нии данного явления применительно к предприяти-
ям хлопчатобумажной отрасли, являвшейся основной 
отраслью всей текстильной промышленности страны. 
В связи с этим объектом изучения станут предприя-
тия Иваново-Вознесенской, Владимирской и Ярослав-
ской губерний, где были сконцентрированы основные 
производственные мощности региона по переработ-
ке хлопка в готовую продукцию. Не привлекались 
материалы по Костромской губернии в силу того, 
что в указанный период, как и в последующие годы, 
данная территория являлась столицей льняного про-
изводства страны.

Хронологические рамки исследования охватывают 
период с 12 августа 1921 г., когда было издано поста-
новление СТО РСФСР1, регламентирующее процесс 
создания первых текстильных объединений (прото-
трестов), до 10 апреля 1923 г., когда был издан пер-
вый декрет СНК СССР о промышленных трестах2. 

В указанный период в системе промышленно-
го управления складывается и развивается система 
«главкизма» – форма организации промышленно-
сти в рамках политики «военного коммунизма». Она 
представляла собой «ряд могущественных верти-
кальных объединений, хозяйственно изолированных 
друг от друга и только на верхушке связанных Выс-
шим советом народного хозяйства» [Бобков: 130].

В те годы центральными органами власти в тек-
стильной отрасли были Центротекстиль и Главтек-
стиль, подчинённые Президиуму ВСНХ РСФСР. 
Непосредственным регулированием текстильной 
промышленности на местах ведали районтекстили, 
а с марта 1919 г. также и губтекстили, в основные 
задачи которых входила торгово-заготовительная 
деятельность, организация и регулирование произ-
водства. Данные структуры создавались как секции 
ГСНХ и были подотчётны Центротекстилю3 и ГСНХ4. 

Организационная основа отрасли была следстви-
ем милитаризации народного хозяйства, обнищания 
производственных, кадровых и оборотных ресур-

materials of scientifi c publications and archival documents were used, a signifi cant part of which has been introduced into 
scientifi c circulation for the fi rst time.
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сов, заточенности на текущий результат удовлетворе-
ния минималистских нужд государства и населения, 
не останавливаясь перед саморазрушением базовых 
принципов функционирования текстильных пред-
приятий. Итог был печален: к началу 1921 г. количе-
ство предприятий составляло лишь 24 % от показа-
теля 1913 г., выработка пряжи и тканей сократилась 
в 20–25 раз, в стоимостном выражении (довоенные 
цены) – в 20 раз по сравнению с 1913 г. Производи-
тельность труда на одного работника действовавших 
предприятий лишь за период 1913–1918 гг. состави-
ла: по выработке пряжи – 36,1 % от показателя 1913 г., 
ткани – 25,9 %, в стоимостном выражении (довоен-
ные цены) – 29,7 % по сравнению с 1913 г.5

Однако наряду с процессами увядания текстиль-
ного производства в конце Гражданской войны на ме-
стах наблюдались и явления так называемого «пе-
реходного порядка»: организационная перестройка 
для включения производственного инстинкта выжи-
вания промышленного и кадрового потенциала от-
расли. Одним из таких «переходных объединений» 
был Ударный комитет по пуску текстильных фабрик 
Иваново-Вознесенской губернии, который был ор-
ганизован в августе 1920 г.6 Под «переходным объе-
динением» мы имеем в виду не объединение, рабо-
тающее на принципах «главкизма» эпохи «военного 
коммунизма», а уже несколько иную форму органи-
зации предприятий текстильной отрасли. Ударком 
фактически положил начало перестройке управления 
предприятиями Иваново-Вознесенского региона, так 
как он работал в условиях начала ухода от «главкиз-
ма» и вступления в эпоху НЭПа. Им были запуще-
ны в строй в октябре 1920 г. наиболее подготовлен-
ные в техническом и кадровом отношении, логистике 
снабжения и сбыта фабрики губернии. 

Успех был поразителен: для сравнения, по данным 
на 1 января 1921 г. в РСФСР насчитывалось 209 пред-
приятий хлопчатобумажного профиля, на них было 
произведено 140,84 млн аршин тканей; на предпри-
ятиях Ударкома, составлявших 10 % всех предпри-
ятий страны (до 30 000 человек), – приблизительно 
60 млн аршин (42,6 % тканей). По производительно-
сти труда на 1 работающего: на предприятиях Удар-
кома за октябрь – декабрь 1920 г. было произведено 
1 400 метров ткани (для сравнения, по всей стране 
за весь 1913 г. и 1918 г. соответственно 6 010 мет-
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ров и 1 558 метров7. То есть руководству Ударкома 
и предприятий удалось на пике военного коммуниз-
ма вплотную приблизиться к уровню производитель-
ности труда благополучного 1913 г.

Вышеотмеченные процессы и их результатив-
ность обосновали курс властей на поиск наиболее 
приемлемой режиму формы трансформации орга-
низационных основ функционирования текстиль-
ных предприятий в условиях перехода к мирным 
условиям жизни. Хлопчатобумажный кластер ре-
гиона Верхнего Поволжья был флагманом данных 
перемен. Опираясь на опыт деятельности Ударко-
ма, он форсированно на практике реализовывал ини-
циативу центра, по ходу дополняя и уточняя его 
новый экономический курс. Так, 1 мая 1921 г. Удар-
ный комитет объединился с иваново-вознесенским 
Губтекстилем и стал подчиняться ГСНХ, превра-
тившись в его отдел под названием Губернское прав-
ление текстильных предприятий [Восстановление: 
77]. Здесь необходимо отметить, что это объедине-
ние с Губтекстилем шло уже в соответствии с ду-
хом перестройки промышленности на хозрасчетные 
рельсы. Практические наработки и их анализ со сто-
роны Ударкома и губернского правления текстиль-
ных предприятий позволили центральному аппарату 
управления отраслью выйти на уровень разработки 
и принятия первого ключевого документа, регла-
ментирующего деятельность создаваемых новых 
промышленных «объединений». Им стало поста-
новление СТО РСФСР от 12 августа 1921 г. «Основ-
ные положения о мерах к восстановлению крупной 
промышленности и поднятию и развитию производ-
ства». По нему предполагалось «наиболее крупные, 
технически оборудованные, целесообразно органи-
зованные и соответственно расположенные пред-
приятия в данной отрасли промышленности…» со-
единить в объединения, организованные на началах 
хозяйственного расчёта.

Фактически на основании данного документа нача-
лась первая фаза трестирования текстильной промыш-
ленности региона Верхней Волги. Но пути создания 
новых промышленных «объединений»8 в Иваново-
Вознесенской, Владимирской и Ярославской губер-
ниях несколько отличались друг от друга.

На заседании правления иваново-вознесенского Гу-
ботдела Союза текстильщиков и коллегии Губтексти-
ля, состоявшемся 16 августа 1921 г., по предложению 
председателя Губсоюза текстильщиков П.Н. Пирожко-
ва была сформирована специальная комиссия (тройка), 
которая занялась вопросом создания треста. В конце 
августа 1921 г. «тройка» представила проект организа-
ции единого в губернии текстильного треста, который 
включал бы в себя работающие и намеченные к работе 
хлопчатобумажные и льняные фабрики9. Разработан-
ный проект треста сначала обсуждался на заседании 

правления губернского Союза текстильщиков и колле-
гии Губтекстиля, а затем 26 сентября 1921 г. данный 
вопрос рассмотрел президиум иваново-вознесенского 
ГСНХ, выпустив по итогу постановление об организа-
ции управления текстильной промышленности [Вос-
становление: 84]. В нём был прописан состав фабрик 
будущего треста и порядок утверждения его правле-
ния. После этого проект в отредактированном виде от-
правился в Москву.

На заседании бюро иваново-вознесенского губкома 
РКП(б) 8 октября 1921 г. председатель Губсоюза тек-
стильщиков Н.П. Пирожков сообщил, что «… вопрос 
о создании текстильного треста в Иваново-Вознесен-
ской губернии решён Центром» [Восстановление: 85]. 
Фактически Иваново-Вознесенский государственный 
текстильный трест начал работу с 1 ноября 1921 г., 
но юридическое оформление он получил только 2 ян-
варя 1922 г. на основании постановления Президиума 
ВСНХ [Восстановление: 95]. 

Ивгострест объединял 26 наиболее крупных и луч-
ших по своему оборудованию текстильных пред-
приятий Иваново-Вознесенской губернии: 19 хлоп-
чатобумажных и 7 льняных, располагавшихся 
в Иваново-Вознесенске, Кинешме, Шуе, Вичуге, Сере-
де, Родниках, Тейкове, Кохме и Пучеже. Они охваты-
вали все три ступени изготовления тканей – прядение, 
ткачество и отделку. Ремизо-бердочный, ременно-го-
ночный и химический заводы обеспечивали мануфак-
туры вспомогательными материалами и оборудовани-
ем. Таким образом, предприятия треста формировали 
законченный цикл производства тканей разных сортов. 
Иваново-Вознесенский текстильный трест считался 
одним из самых мощных текстильных объединений 
того времени. Среди хлопчатобумажных фабрик объ-
единения можно отметить мануфактуры: Большую 
Иваново-Вознесенскую, Шуйскую объединенную, Се-
редскую объединенную, Родниковскую, Тейковскую, 
Томненскую и Большую Кохомскую9. Численность ра-
ботающих на предприятиях Ивгостреста, по данным 
на 1 ноября 1921 года, составляла 21 693 человека. 
Ассортимент продукции был весьма разнообразным 
и насчитывал около 250 сортов тканей (от бельевых 
до набивных тканей), что, однако, вызвало постоян-
ную путаницу при планировании производства. По-
этому одной из первоочередных задач для правления 
Ивгостреста стало проведение стандартизации выпу-
скаемых сортов тканей и последующей специализа-
ции своих предприятий.

Несколько иначе шёл процесс трестирования тек-
стильной промышленности в соседней с Иваново-
Вознесенской Владимирской губернии. Здесь первые 
текстильные «объединения» были организованы в пе-
риод с 1 по 17 января 1922 г.10 Базой для их создания 
стали предприятия, входившие в Групповые правле-
ния кустовых объединений, упразднённые в октябре 
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1921 г.: Владимирское, Александровское и Ковров-
ское18. Ключевой особенностью организации пер-
вых текстильных объединений Владимирской губер-
нии стало то, что все они, в отличие от Ивгостреста, 
были исключительно хлопчатобумажными. Также 
практически все предприятия созданных объедине-
ний занимались производством и выпуском в ос-
новном сурового товара (ситце-набивные, бельевые 
ткани и ткани гладкого крашения). Своего мощно-
го выпускного аппарата, то есть отделочных и сит-
цепечатных фабрик, хлопчатобумажные объедине-
ния Владимирской губернии практически не имели. 
В этом вопросе они тяготели к иваново-вознесен-
ским и московским отделочным фабрикам, которым 
либо сдавали своё суровьё на отделку, либо просто 
продавали по цене, фактически равной себестоимо-
сти произведённой ткани. Свои красильно-отделоч-
ные фабрики, которые занимались в основном только 
окрашиванием суровых тканей, но не их полноцен-
ной отделкой, имело лишь Александровское хлопча-
тобумажное объединение11.

Владимирское, Александровское и Ковров-
ское хлопчатобумажные объединения создавались, 
как было указано в положениях об их организации, 
утверждённых уже в январе 1922 г., в целях «предо-
ставления большой свободы маневрирования в усло-
виях товарного обращения»12. Данные объединения 
по своему положению являлись составной частью 
владимирского ГСНХ и были подотчётны ему. Ана-
логичным образом выстраивались взаимосвязи Ив-
гостреста с иваново-вознесенским ГСНХ.

В целом необходимо отметить, что при некоторых 
различиях в организации хлопчатобумажных объеди-
нений в регионе они в ключевых моментах руковод-
ствовались постановлением СТО РСФСР от 12 ав-
густа 1921 г. Помимо положений об организации 
хлопчатобумажных объединений, в своей органи-
зационно-административной работе первые тресты 
региона Верхней Волги опирались на типовые ин-
струкции ВСНХ об утверждении состава правления 
данных объединений и их прав и полномочий. Дан-
ные инструкции высылались аппаратам правлений 
трестов практически сразу же после их организации. 
Согласно данным инструкциям, полномочия правле-
ния объединения устанавливались на 2 года, причём 
в течение этого срока отдельные члены правления 
или всё правление в целом могло быть отстране-
но от исполнения своих обязанностей президиумом 
ВСНХ или по представлению Главтекстиля и ГСНХ 
в случае обнаружения последними злоупотреблений 
или неработоспособности13.

Правление несло полную ответственность за об-
щее ведение дела, а его отдельные члены несли от-
ветственность не только в административном поряд-
ке, но и перед судом. В своей деятельности правление 

объединения руководствовалось директивами Глав-
текстиля, сохраняя, однако, за собой право опроте-
стовывать его указания непосредственно перед Пре-
зидиумом ВСНХ. Правление также предоставляло 
отчёты о своей работе и работе подведомственных 
предприятий Президиуму ВСНХ, ЦК Союза Тек-
стильщиков и ГСНХ14.

Первые текстильные объединения (тресты) конца 
1921 – начала 1922 г. в Иваново-Вознесенской и Вла-
димирской губерниях создавались как объединения, 
находящиеся на полном государственном обеспече-
нии Центра15. Перед началом каждого операционно-
го года трест должен был предоставить в ГСНХ го-
довую смету, в которой должны были быть указаны: 

а) предполагаемая выработка изделий, калькуля-
ция их себестоимости и валовая сумма производства; 

б) остатки материальных и денежных ресурсов 
к началу сметного года;

в) потребность в рабочей силе, топливе, сырье, 
материалах, продфураже и других материальных ре-
сурсах, технически необходимых для выполнения 
производственной программы;

г) расходы на амортизацию, проценты на капитал, 
государственные налоги, страхование;

д) расходы на дополнительное оборудование и рас-
ширение предприятий объединения;

е) денежные и материальные поступления от экс-
плуатации фабричных посёлков, культурно-просве-
тительных и лечебных учреждений, а равно и расхо-
ды по их содержанию;

ж) ожидаемый баланс предприятий объединения.
При утверждении смет ГСНХ назначал объеди-

нению размер гарантированных материальных и де-
нежных ресурсов из государственных источников16.

Однако истощение государственных продоволь-
ственных, материальных и финансовых ресурсов за-
ставило Президиум ВСНХ 6 февраля 1922 г. издать 
приказ за № 29 «О снятии предприятий с госснаб-
жения» и предоставить таким предприятиям право 
полностью реализовывать свою продукцию на рын-
ке. Также по данному приказу предполагалось пере-
ведение на хозяйственный расчёт всех крупных и фи-
нансово устойчивых предприятий и объединений17. 
Единственным текстильным объединением региона 
Верхней Волги, который был способен перейти с го-
сударственного снабжения на самообеспечение, был 
только Ивгострест. Хлопчатобумажные объединения 
Владимирской и Ярославской губерний в силу сво-
ей маломощности были оставлены на государствен-
ном обеспечении.

Таким образом, к началу февраля 1922 г. в тек-
стильной промышленности исследуемых нами гу-
берний Верхней Волги, а равно, как мы можем пред-
положить, и в текстильной промышленности РСФСР 
в целом, сложилась следующая система управления 
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национализированными текстильными предприя-
тиями: ВСНХ – Главтекстиль (общее руководство 
и координирование операций по реализации продук-
ции) – ГСНХ – объединение (трест) – предприятие. 
Здесь необходимо отметить, что уже к началу 1922 г. 
большинство предприятий текстильной отрасли в из-
учаемых нами губерниях были национализирова-
ны, а все крупные предприятия вошли в указанные 
выше текстильные объединения (тресты). Осенью 
1921 г. были окончательно ликвидированы Районтек-
стили, а в ведение такой структуры, как Губтекстиль, 
с ноября 1921 г. сначала в Иваново-Вознесенской, 
а затем во Владимирской и в Ярославской губерни-
ях попадают ликвидированные и законсервирован-
ные предприятия местной промышленности, не во-
шедшие в тресты. Соответственно, сам Губтекстиль 
как бы выпадает из трестовской схемы управления 
текстильной промышленностью, становясь факти-
чески её лишним звеном. 

Структура управления текстильной промышлен-
ностью как изучаемых нами губерний Верхней Вол-
ги, так и всего РСФСР в целом ещё более услож-
нилась в связи с организацией в структуре ВСНХ 
РСФСР 10 февраля 1922 г. Всероссийского текстиль-
ного синдиката (ВТС), в который должны были во-
йти все текстильные объединения (тресты) и авто-
номные, то есть находящиеся вне структур трестов, 
текстильные предприятия18. Также допускалось всту-
пление в ВТС акционерных обществ и государствен-
ных предприятий, связанных по роду своей деятель-
ности с текстильной промышленностью. К таковым 
относились, например, химические заводы. ВТС был 
создан с целью согласования и объединения торго-
вой, заготовительной и финансовой деятельности 
всех его структурных единиц.

Таким образом, уже к концу февраля 1922 г. ВТС 
становится важнейшим звеном в системе управления 
текстильной промышленностью республики. От Глав-
текстиля ему были переданы функции контроля тор-
говой политики объединений, а из ведения ГСНХ 
были изъяты функции по централизованной заготовке 
сырья и топлива для предприятий. Фактически после 
создания синдиката Главтекстиль начинает осущест-
влять лишь общее руководство текстильной отраслью.

В период весны – осени 1922 г. в текстильной 
отрасли изучаемых нами губерний происходит ряд 
важнейших событий. Прежде всего, в марте 1922 г. 
начинается процесс ликвидации такой структуры, 
как Губтекстиль. И если во Владимирской и Ярос-
лавской губерниях данный вопрос был решён уже 
к маю19, то иваново-вознесенский Губтекстиль фак-
тически продолжал свою работу до 1 июля 1922 г.20 
После ликвидации Губтекстилей верхневолжских 
губерний, которые фактически ведали всей местной 
текстильной промышленностью, судьба их предприя-

тий сложилась по-разному. Так, на базе части пред-
приятий ярославского Губтекстиля было основано 
Ярославское хлопчатобумажное объединение (трест) 
в составе двух крупнейших предприятий губернии: 
ярославской прядильно-ткацкой фабрики «Красный 
Перекоп» и норской фабрики «Красный Перевал».21 
Остальные предприятия местной текстильной про-
мышленности Ярославской губернии, как и боль-
шинство предприятий бывшего владимирского Губ-
текстиля, были переподчинены уездным комитетам 
ярославского и владимирского ГСНХ соответствен-
но, то есть они остались, по сути, в прежнем статусе – 
в подчинении ГСНХ, но уже прямом, а не через от-
дел Губтекстиля.

Несколько иной была судьба предприятий ива-
ново-вознесенского Губтекстиля. Практически сразу 
после его окончательной ликвидации в июле 1922 г. 
президиумом иваново-вознесенского ГСНХ было 
принято решение об организации на территории гу-
бернии Правления группой работающих и нерабо-
тающих фабрик текстильной промышленности Ива-
ново-Вознесенской губернии. В его ведение были 
переданы все не вошедшие в Ивгострест работающие 
и неработающие фабрики губернии со всем принад-
лежащим им имуществом. Правление было основа-
но на принципах хозяйственного расчёта и самоснаб-
жения. Во главе Правления ставились директор и его 
заместитель. Правление объединило под своим руко-
водством 32 средних и мелких предприятия хлопчато-
бумажной промышленности губернии, ранее входив-
ших в ведение иваново-вознесенского Губтекстиля. 
На предприятиях Правления, по данным на 8 июля 
1922 года, трудились 37 253 человека (рабочие, слу-
жащие и младший обслуживающий персонал). Пред-
приятия занимались выпуском ситцевых, плательных 
и одёжных видов тканей. Указанное Правление явля-
лось структурной частью ГСНХ и подчинялось ему 
напрямую22.

Однако данная структура просуществовала срав-
нительно недолго, и уже в сентябре 1922 г. на базе 
Правления было образовано Промышленно-торго-
вое правление Иваново-Вознесенского губернского 
совета народного хозяйства (Промторгправление), 
которое фактически взяло на себя ответственность 
как за нетрестированные консервированные предпри-
ятия, так и за всю местную текстильную промышлен-
ность [Якобсон: 32].

Каковы же были практические результаты таких 
организационных перестановок в текстильной отрас-
ли Республики? За 1921–1922 гг. число предприятий 
уменьшилось на 30,5 %, а численность их персонала, 
наоборот, увеличилась на 34,1 %. Производство пря-
жи увеличилось в 3,28 раза, тканей – в 2,3 раза. Доля 
производства текстильной продукции в стране вы-
росла с 5 % до 17 % от уровня 1913 г. Имеются дан-
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ные по производительности труда в целом по про-
мышленности: в конце 1922 г. она составила 70 % 
от 1913 г.23 По исследуемому региону приведем ста-
тистику по Иваново-Вознесенской губернии, ибо она 
располагала основными производственными мощно-
стями по хлопчатобумажной промышленности регио-
на: на июнь 1921 г. на предприятиях губернии насчи-
тывалось 18 % прядильных веретен и 24 % ткацких 
станков Республики. Флагманом данного кластера 
экономики являлся Иваново-Вознесенский государ-
ственный текстильный трест: на его предприятиях 
размещались 20 % прядильных и 25 % ткацких стан-
ков губернии. Именно на данную губернию в июле 
1921 г. было дано до 40 % заказа Республики на хлоп-
чатобумажную продукцию [Восстановление: 203].

Итак, по приблизительным подсчетам, число дей-
ствующих текстильных предприятий в губернии вы-
росло с 24 до 67, а численность персонала соответ-
ственно с 26,5 до 74 тысяч человек. Как это сказалось 
на конкретных предприятиях? На предприятиях Ива-
ново-Вознесенского государственного треста за пери-
од с октябрь 1921 г. по март 1922 г. число работающих 
веретен выросло в 13,25 раз, а ткацких станков – 
в 5,69 раз. Это привело к значительному росту вало-
вой продукции: по губернии за период 1921–1922 гг. 
прирост производства хлопчатобумажной пряжи уве-
личился в 2,1 раза и составил 33 % от уровня 1913 г.; 
по суровью – 2,81 раза и 50 %; по готовому товару – 
в 1,54 раза и 35 % [Некоторые: 27].

К началу 1923 г. текстильной отраслью страны 
были достигнуты несомненные успехи, но в тоже вре-
мя они вскрыли и серьезные проблемы на пути даль-
нейшего продвижения ее по пути восстановления. 
Что мешало выйти на показатели 1913 г. и превзойти 
их? Целый ряд негативных факторов внешнего и вну-
треннего характера. Внешние факторы – неблагопри-
ятная для производителя конъюнктура цен на сырье, 
топливо, комплектующие. Она была следствием сы-
рьевого, топливного, кадрового и продовольственно-
го кризисов, форсированного проведения денежной 
реформы и нехватки новой валюты во взаиморасче-
тах. Другой фактор – нехватка оборотных средств 
не только в силу всеобщей дороговизны и низкой по-
купательной способности населения, но и стремления 
Центра уже весной 1922 г. перевести государствен-
ные тресты на самообеспечение. А ведь администра-
ция предприятий имела и социальные обязательства 
перед рабочими и их семьями (зарплата, пособия, 
продовольствие, содержание социальной инфраструк-
туры), постоянно находилась под прессингом про-
фсоюзных структур. Это вынуждало тресты в по-
исках денежных средств скидывать потребителям 
оптовые и розничные цены ниже уровня себестоимо-
сти. Как правило, таким положением трестов нередко 
пользовались частники, что позволяло им через скид-

ки в свою пользу создавать первоначальный капитал 
и расширять свою сферу деятельности. Третий фак-
тор – чехарда с налогами, таможенными пошлинами. 
Так, к концу 1922 г. только налоги с предприятий вы-
росли до 100 % к фонду заработной платы, не считая 
страховочных и культурно-просветительных взносов.

Среди внутренних факторов можно назвать зна-
чительные расходы на ремонт и амортизацию зданий 
и оборудования, проблемы с выдачей зарплаты, ка-
дровый голод на квалифицированный персонал, сла-
бую мотивированность работников на труд, массо-
вые хищения готовой продукции, рост финансовой 
задолженности перед государственными учрежде-
ниями и поставщиками и т. д.

Одним словом, успехи роста высветили недостат-
ки «ударкомовской» формы вхождения текстильной 
промышленности в нэповский рыночный маневр, тре-
бовались меры, которые бы упорядочивали взаимоот-
ношения производителя и власти на более широкой 
рыночной платформе. На местах уже шла речь о пере-
ходе от группового принципа организации производ-
ства к созданию законченных производств через ком-
бинирование предприятий. Ответом центральных 
ведомств стало принятие декрета СНК СССР «О го-
сударственных промышленных предприятиях, дей-
ствующих на началах коммерческого расчета (тре-
стах)» (10 апреля 1923 г.). Согласно данному декрету, 
предписывалось организовывать государственные 
тресты, которым предоставлялось право действовать 
на началах коммерческого расчёта с целью извле-
чения прибыли2. В этом мы видим коренное отли-
чие данного декрета СНК СССР от постановления 
СТО РСФСР от 12 августа 1921 г.

Примечания
1 Основные положения о мерах к восстановле-

нию крупной промышленности и поднятию и раз-
витию производства: постановление Совета труда 
и обороны РСФСР от 12 августа 1921 г. URL: https://
www.libussr.ru/doc_ussr/ussr_1052.htm (дата обраще-
ния: 20.04.2023). 

2 О государственных промышленных предприя-
тиях, действующих на началах коммерческого расче-
та (трестах): декрет ВЦИК и СНК РСФСР от 10 апре-
ля 1923 года. URL: https://www.libussr.ru/doc_ussr/
ussr_1600.htm (дата обращения: 21.04.2023).

3 До августа 1918 г.
4 С августа 1918 г.
5 РГАЭ. Ф. 7770. Оп. 2. Д. 31. Л. 5.
6 Далее Ударком.
7 РГАЭ. Ф. 7770. Оп. 2. Д. 31. Л. 46.
8 Слово «трест» в промышленности было введе-

но в обиход только в апреле 1923 г.
9 ГАИО. Ф. Р-1686. Историческая справка. 
10 ГАВО. Ф. Р-1816. Оп. 1. Д. 1а. Л. 9.
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11 Там же. Д. 19. Л. 14.
12 ГАВО. Ф.Р-1816. Оп. 1. Д. 1а. Л. 9.
13 ГАИО. Ф.Р-1686. Оп. 2. Д. 1. Л. 24.
14 Там же.
15 ГАВО. Ф.Р. 1816. Оп. 1. Д. 1а. Л. 9.
16 Там же. Л. 10–11.
17 Там же Л. 12.
18 ГАИО. Ф.Р-1686. Оп. 2. Д. 1. Л. 166.
19 ГАЯО. Ф.Р-380. Историческая справка.
20 ГАИО. Ф.Р-35. Оп. 1. Д. 994. Л. 25.
21 ГАЯО. Ф.Р-1001. Историческая справка.
22 ГАИО. Ф.Р-35. Оп. 1. Д. 994. Л. 26.
23 РГАЭ. Ф. 7770. Оп. 1. Д. 28. Л. 6–7.
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емственности к государствам 1920–30-х гг. Государственная символика, несомненно, оказывает влияние и на об-
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Государственная символика существует столько 
же, сколько и само государство, и имеет важнейшее 
значение, являясь своеобразным стержнем памяти 
о прошлом, об истоках данного государства и наро-
да, его населяющего, определяет суверенитет и са-
мобытность страны и выделяет ее в мировом сооб-
ществе. Без сомнения, оформление таких атрибутов 
государства, как герб, флаг, гимн, валюта, коррели-
руется с местной исторической политикой, особен-
но если мы имеем в виду государства относительно 
молодые – возникшие в XX веке, которые нужда-
лись, помимо прочего, в обосновании легитимно-
сти собственной государственности и её удревлении. 
К обозначенной категории государств мы относим, 
в частности, Прибалтийские республики – Эсто-
нию, Латвию, Литву, которые возникли на полити-
ческой карте мира в 1918 г., в 1940–1991 гг. были 
инкорпорированы в состав СССР, а после его распа-
да приняли решение о восстановлении собственной 
государственности, в том числе и прежней симво-
лики образца 1920–30-х гг. В представленной статье 
мы задаёмся целью проанализировать государствен-
ную символику стран Балтии с точки зрения истории 
её возникновения, смысловой нагрузки и взаимосвя-
зи с местной политикой памяти. Под государствен-
ной символикой мы подразумеваем отличительные 
знаки страны, установленные конституцией, зако-
нами и традициями. К вышеобозначенной категории 
относим прежде всего гербы и флаги.

Перед непосредственным рассмотрением госу-
дарственной символики необходимо прояснить осно-
вы исторического дискурса стран Балтии. Так, к ха-
рактерным чертам прибалтийской государственной 
исторической линии можно отнести апеллирование 
к тезису о «советской оккупации», правовому кон-
тинуитету (историческая правопреемственность со-
временных Эстонии, Латвии, Литвы по отношению 
к республикам межвоенного периода), идеализация 
национальных государств 1920–30-х гг. и интерпре-
тация всего предшествовавшего периода развития 
как борьбы за свободу и независимость от иностран-
ных угнетателей (последний тезис характерен в боль-
шей степени для Эстонии и Латвии, в меньшей степе-
ни для Литвы, имевшей опыт собственного развития 
в лице Великого княжества Литовского).

С провозглашением независимости в августе 
1991 г. концепция оккупации стран Балтии и конти-
нуитет стали преобладающими трендами в Прибал-
тийских республиках и выразились в интерпретации 
периода вхождения в СССР как «советской оккупа-
ции», в восстановлении правовой базы довоенных ре-
спублик и популяризации данного тезиса, в том чис-
ле и посредством выпуска тенденциозной научной 
литературы [Зверев: 79–81]. Если концепция окку-
пации нашла своё развитие во всех странах Балтии, 

то принцип исторического континуитета наиболее 
последовательно реализовывался в Эстонии и Лат-
вии, где он сказался на правовом положении местно-
го русскоязычного населения (официальные Таллин 
и Рига отказались от автоматического предоставле-
ния гражданства тем, кто прибыл в республики в пе-
риод «советской оккупации» с 1940–1991 гг., – в по-
давляющем большинстве – русскоязычным) [Зверев: 
202–215; Зверев 2020б: 70–77]. Литва же, в силу бо-
лее моноэтнического характера, а также значительно-
го изменения границ в советский период (приращение 
Клайпеды, Вильно), отказалась от исключительно-
го апеллирования к республике межвоенного пери-
ода и возвела собственную государственность к Ве-
ликому княжеству Литовскому [Зверев 2020а: 3–13].

Данные аспекты исторических воззрений при-
балтийского истеблишмента оказали прямое влия-
ние на местную государственную символику, которая 
в 1989–1991 гг. была восстановлена на основе образ-
цов 1930-х гг. Соответствующие законы были приня-
ты в Эстонии1, Латвии2 Литве3 ещё до официального 
провозглашения независимости (в последующем не-
однократно дополнялись). Восстановление символи-
ки межвоенного периода демонстрировало правовую, 
политическую историческую и идеологическую пре-
емственность официальных Таллина, Риги, Вильню-
са республикам межвоенного периода.

Однако обратимся к государственной символи-
ке Прибалтийских республик, в частности к флагам.

Эстонский сине-чёрно-белый триколор (эст. 
Sinimustvalge) впервые был отмечен в 1881 г. как сим-
вол эстонского студенческого общества в Дерптском 
университете в эпоху «национального пробужде-
ния», использовался на певческих праздниках, а также 
во время революций 1905 и 1917 г. 21 ноября 1918 г. 
триколор стал временным флагом провозгласившей 
независимость Эстонской Республики, а с июня 1922 – 
официальным государственным символом. 24 фев-
раля 1989 г., после длительного перерыва, триколор 
вновь был поднят над официальными учреждения-
ми Эстонской ССР, а законом от августа 1990 г. сине-
черно-белый флаг стал использоваться в качестве го-
сударственного. Трактовка выбора цветовой гаммы 
следующая: синий – цвет неба, озёр и моря Эстонии – 
символизирует верность национальным идеям; чёр-
ный – цвет родной земли, отражение всех тягот эстон-
ского народа; белый – цвет снежных равнин Эстонии, 
олицетворяет человеческое счастье, стремление к сво-
боде и надежду на лучшее будущее [Символы]. 

Латвийский флаг имеет наиболее древние кор-
ни. Предание связывает его появления с событиями 
Крестовых походов в Прибалтику, когда под 1279 г. 
в Рифмованной хронике упоминается красно-бело-
красное знамя латгальских ополченцев. Кроме того, 
существует народное предание, согласно которому 



45Вестник КГУ   № 3, 2023 

в XIII в. в сражении с крестоносцами вождь племени 
латгалов был ранен, и его положили на белую ткань. 
Умирая, он наказал своим воинам бороться до по-
следнего. Когда вождь умер, воины подняли намок-
шую от крови ткань, под таким символическим фла-
гом вступили в решающий бой и победили [История]. 
Так же как и в случае с эстонским триколором, зна-
мя было возрождено в период «национального про-
буждения» как символ латвийского студенческого 
общества в Дерптском университете в 1870-е гг., ис-
пользовалось на певческих праздниках (с 1873 г.), 
а также во время революций 1905 и 1917 г. В каче-
стве государственного флаг стал применяться сразу 
после провозглашения независимости Латвии 18 но-
ября 1918 г., снискав большую популярность в годы 
Освободительной (гражданской) войны как символ 
сторонников независимой Латвии. Однако возникла 
дискуссия о соотношении размеров полос флага и от-
тенке красного цвета. Активное участие в развернув-
шейся полемике приняли искусствовед Олгертс Грос-
валдас, художники Аншас Цирулис и Волдемарас 
Тонес, писатель Линардс Лайценс и лингвист, фоль-
клорист Петерис Шмитс. 15 июня 1921 г. был при-
нят Закон о флаге и гербе Латвийской Республики, 
окончательно утвердивший красно-белое полотни-
ще в качестве официального символа Латвии. Одна-
ко закон определял пропорции цветов, но не уточ-
нял цветовые оттенки, а также размеры флага. Это 
не было прописано и в Конституции 1922 года. Лишь 
«Положение о флагах государственных, торговых, 
должностных лиц и некоторых учреждений и о фла-
гах военных кораблей», принятое 25 августа 1922 г., 
впервые фиксировало цвет флага как «темно-крас-
ный (кармин)» [Pumpuriņš]. Возможно, на выбор дан-
ной цветовой гаммы повлияло нежелание властей 
буржуазной Латвии каким-либо образом ассоции-
роваться с «красными» латышами, чьим символом 
было алое знамя. После инкорпорации Латвии в со-
став СССР символика буржуазной республики была 
запрещена, и лишь в 1988–1990 гг. карминовый флаг 
вновь стал официальным4.

История выбора литовского знамени значитель-
но отличается от северных соседей. В современной 
Литве с самого момента независимости прослежи-
вается дуализм в символике: с одной стороны, ис-
пользуется атрибутика Великого княжества Литов-
ского (ВКЛ), с другой – Республики межвоенного 
периода. В частности, закреплён данный дуализм 
был в 2004 г. принятием дополнения к закону о го-
сударственном флаге Литвы5 согласно которому на-
ряду с триколором может использоваться и красное 
полотнище с изображением Погони, то есть сереб-
ряного всадника в доспехах на белом коне, с под-
нятым над головой мечом (одновременно является 
гербом Литовской Республики). Именно красное зна-

мя с изображением всадника – Погоня (в литовском 
варианте – Витис) – и представляет собой истори-
ческий символ ВКЛ, от которого, как было изложе-
но выше, современная Литовская Республика и ве-
дёт свою историю. Впервые появление упомянутого 
знамени было зафиксировано в XIV в., оно исполь-
зовалось и в Грюнвальдской битве 1410 г., однако 
с объединением польских и литовских земель в со-
вместное государство, Речь Посполитую, Погоня по-
степенно уступила место двухцветному красно-бело-
му полотнищу (польскому символу), а затем и вовсе 
осталась представлена лишь в геральдике. Вопрос 
о национальном флаге стал вновь актуален только 
в 1905 г., когда на фоне революции был собран пер-
вый литовский сейм. Один из инициаторов данно-
го сейма – учёный, фольклорист, публицист и обще-
ственный деятель Иван Юрьевич Басанович (Jonas 
Basanavicius) – предложил участникам сейма признать 
литовским национальным флагом красное полотнище 
с изображением белого всадника – Витиса (Погони) 
из исторического герба Великого княжества Литов-
ского. Но большинство участников сейма не приня-
ли это предложение, считая Витиса (Погоню) симво-
лом монархического и аристократического Великого 
княжества Литовского, а не литовским этническим 
символом. У части делегатов предложенное красное 
полотнище также вызывало негативные ассоциации 
с красными знаменами РСДРП [Rimša]. Вопрос о ли-
товском флаге оставался открытым до 1917–1918 гг., 
когда появилась реальная возможность создания на-
ционального государства. На заседании Литовско-
го научного общества (создано в 1907 г.) упомяну-
тый выше И. Басанович вновь предложил признать 
красное полотнище с изображением Погони (Вити-
са) национальным литовским флагом, но в очеред-
ной раз большинство участников заседания отвергло 
это предложение, считая, что Витис является монар-
хическим символом ВКЛ и, кроме того, такой флаг 
был бы слишком сложным для массового изготовле-
ния. Было решено создать литовский национальный 
флаг в цветах, преобладающих в тканях националь-
ной одежды литовцев – жёлтый, зелёный, красный.

Как и у северных соседей, после инкорпорации 
Литвы в состав СССР в 1940 г. трёхцветное знамя 
оказалось под запретом и вновь начало использо-
ваться лишь в период «поющей революции» 1987–
1991 гг. 10 июля 1988 г. он был официально уста-
новлен на башне замка Гедиминаса в Вильнюсе. 
Под давлением общественности Верховный Совет 
Литовской ССР 18 ноября 1988 г. придал желто-зе-
лено-красному флагу статус государственного.

Государственные гербы Прибалтийских ре-
спублик имеют более давнюю историю, нежели 
флаги. Так, эстонский герб ведёт свою историю 
с XIII века, когда датский король Вальдемар II, за-
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хвативший северную Эстонию во время крестовых 
походов, пожаловал городу Таллину герб с тремя 
львами (в геральдике – леопардами), похожий на герб 
собственного (датского) королевства. Этот же мо-
тив был позднее перенесён на герб Эстляндской 
губернии, утвержденный императрицей Екатери-
ной II 4 октября 1788 г. Современный вид эстонский 
герб (см. рис. 1) приобрёл 19 июня 1925 г. с приня-
тием соответствующего закона, а восстановлен был 
после длительного перерыва (период существова-
ния Эстонской ССР) 7 августа 1990 г. [Символы]. 
При этом эстонский геральдический знак, как и лю-
бой другой, имеет свою символическую структуру, 
связанную с конкретными историческими событиями 
в стране, и трактуется следующим образом: один лев 
обозначает храбрость и мужество эстонцев в борьбе 
за независимость в древние времена; другой – их от-
вагу и мужество в крестьянской войне 1343–1345 гг. 
против германо-датского ига; третий – борьбу за сво-
боду в 1918–1920 гг.

Латвийская Республика встала перед необходи-
мостью выработки собственного национального гер-
ба также после обретения независимости в 1918 г. 
Геральдический символ был создан латышским худож-
ником, профессором Рихардом Зариньшем и графиком 
Вильгельмом Круминьшем и был принят в качестве 
государственного 16 июля 1921 г. Учредительным со-
бранием Латвийской Республики. Он объединил в себе 
как символы национальной государственности Лат-
вии, так и старинные гербы исторических областей 
страны (рис. 2).

Восходящее солнце в верхней половине гераль-
дического щита символизирует национальную го-
сударственность Латвии. Стилизованные изображе-
ния солнца как знака национальной принадлежности 
использовались латышскими стрелками во время 
Первой мировой войны, в которой они принима-
ли участие в составе русской армии. В эмблеме, ко-
торая как государственный символ использовалась 

до 15 июня 1921 года, знак солнца изображался 
с семнад цатью (позже девятнадцатью) лучами, чис-
ло которых, как считалось, соответствовало 17 уез-
дам Латвии.

Три золотые звезды над щитом герба символизи-
руют историко-культурные части Латвии: Курземе 
и Земгалию (западная Латвия), Видземе (центр стра-
ны) и Латгалию (восток). Исторические области Лат-
вии в государственном гербе Латвийской Республи-
ки отражают более древние геральдические символы, 
которые появились уже в XVI столетии. Курляндию 
и Земгалию (Западная Латвия) символизирует крас-
ный лев из герба герцогства Курляндии и Семига-
лии. В свою очередь Видземе и Латгалию (Восточная 
Латвия) символизирует серебряный грифон – ска-
зочный крылатый зверь с телом льва и головой орла, 
изображение которого было позаимствовано из гер-
ба Задвинского герцогства [Latvijas valsts ģerbonis; 
Ducmane].

Восстановлен в качестве государственного в фев-
рале 1990 года ещё как герб Латвийской ССР.

Ситуация с Литовским гербом развивалась не-
сколько иным образом, нежели у северных соседей. 
Как было отмечено выше, Литовское государство пре-
тендует на правопреемство по отношению к Вели-
кому княжеству Литовскому (ВКЛ). В связи с этим 
именно его символ – Витис (Погоня) – и стал государ-
ственным гербом современной Литвы. Первое упоми-
нание о подобном изображении относится к 1366 г., 
когда один из княжеских документов был скреплён 
печатью с изображением Погони. С конца XIV века 
всадник с мечом изображался на фоне геральдиче-
ского щита – на печатях Ягайло (1386, 1387) и Витов-
та (1401). С начала XV в. Погоня стал гербом Велико-
го княжества Литовского. В то же время окончательно 
сформировался внешний вид геральдического симво-
ла: на нём был изображён сам правитель в виде всад-
ника, держащего в одной руке меч (символизирую-
щий власть князя) и щит в другой (символизирующий 

Рис. 1. Герб Эстонской Республики Рис. 2. Герб Латвийской Республики
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управляемое Литовское государство). Для герба ис-
пользовались два важнейших цвета в средневековой 
символике: красный (означал материальные, или зем-
ные, ценности – жизнь, мужество, кровь) и синий (ду-
ховные, или небесные ценности) [Lietuvos valstybės 
herbas]. После объединения ВКЛ и Польши в Речь 
Посполитую Витис (Погоня) был соединён с поль-
ским гербом, позже стал символом Вильно и Вилен-
ской губернии в составе Российской империи. Впер-
вые наименование «Витис» стало использоваться 
в XIX в., в период литовского национального возрож-
дения. Более древнее название изображения всадни-
ка с мечом – «Погоня», – по мнению историков, оли-
цетворяла собой ответные военные действия великих 
князей и воевод ВКЛ на военные набеги тевтонцев 
и крымских татар на приграничные территории го-
сударства. Как правило, такие вражеские нападения 
были связаны с захватом пленников, материальных 
ценностей и последующим отходом на свою терри-
торию. Обратная военная операция – погоня – сим-
волизировала возвращение награбленного, освобож-
дение из неволи своих людей.

Вопрос о государственном гербе вновь стал ак-
туален для литовцев в период Первой мировой вой-
ны, когда во время немецкой оккупации Виленской 
и Ковенской губерний на их территории был соз-
дан Литовский совет, провозгласивший «воссозда-
ние» национального государства в границах 1793 г. 
в союзе с Германской империей. Тогда же и нача-
лась работа над новым гербом, который продолжился 
и в 1920-х. Эскизы герба были созданы Тадасом Да-
угирдасом и Антанасом Жмуидзинавичюсом, также 
использовались гербы, нарисованные Адамсом Вар-
насом, Адамсом Галдиксом, Юозом Зикарсом и дру-
гими художниками. Наиболее популярна романтизи-
рованная версия герба Антанаса Жмуйдзинавичюса. 
Единого стандарта Витиса (Погони) в Литве меж-
военного периода не сложилось [Lietuvos valstybės 
herbas]. 11 марта 1990 года «О названии государства 

и гербе» восстановлен довоенный герб. В качестве 
эталона был утверждён образец, созданный худож-
ником Юозасом Зикарасом в 1925 г. с изменениями 
1991 г. (рис. 3)6

Таким образом, государственная символика При-
балтийских республик начала зарождаться ещё на ру-
беже XIX–XX вв., в период «национального пробуж-
дения». Государственная атрибутика в виде флага 
и герба в Эстонии, Латвии, Литве была законода-
тельно закреплена в начале 1920-х. В результате ин-
корпорации в состав СССР в 1940 г. символика была 
заменена на советский вариант. Однако в период пе-
рестройки и нарастания дезинтеграционных процес-
сов в Союзе официальные Таллин, Рига, Вильнюс 
ещё в 1989–1990 гг. вернулись к исходным образцам 
атрибутики буржуазных республик межвоенного пе-
риода, санкционировав тем самым закрепление прин-
ципа континуитета – исторической правопреемствен-
ности к государствам 1920–30-х гг. Государственная 
символика, несомненно, оказывает влияние и на об-
щественную память, так как выстраивает историче-
ские параллели между нынешними республиками 
и ключевыми этапами прошлого, воспоминанием 
о котором и являются атрибуты национальной госу-
дарственности (флаги, гербы и др.).

Наиболее древними символами стран Балтии яв-
ляются гербы, которые представляют собой переос-
мысленную символику Средневековья, вобрав в себя 
мотивы борьбы с иностранными завоевателями либо 
символику самих завоевателей в видоизменённом 
виде. Так, Эстония с минимальными изменениями 
заимствовала датский герб как символ столичного 
города Ревеля/Таллина. Эстонское название Tallinn 
переводится как «датский город» (именно датчане 
выстроили первую каменную крепость на террито-
рии города в 1219 г.). Для Латвийского герба харак-
терно переосмысление геральдических знаков исто-
рических областей в единый символ с добавлением 
новой атрибутики. Литовский герб и вовсе заимство-
ван у Великого княжества Литовского (ВКЛ), пози-
ционируя официальный Вильнюс как единственно-
го правопреемника ВКЛ. По нашему мнению, выбор 
средневековой геральдической атрибутики страна-
ми Балтии обусловлен стремлением удревлить свою 
государственность, продемонстрировать историче-
скую связь с западной цивилизацией, а также стрем-
лением к континуитету по отношению к довоенным 
республикам. Отметим, что все идеи создания прин-
ципиально новых гербов, без привязки к историче-
скому контексту, были отвергнуты как в 1920-е, так 
и в 1990-е гг.

Что касается государственных флагов Прибалтий-
ских республик, то их история началась на рубеже 
XIX–XX вв., когда в период «национального пробуж-
дения» местная интеллигенция задалась целью соз-

Рис. 3. Герб Литовской Республики
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дать собственное знамя (лишь латвийский флаг име-
ет связь со средневековым стягом). Расцветка была 
обращена к цветовой гамме национальных узоров 
и костюмов. 
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КАЛУЖСКАЯ ГОРОДСКАЯ УПРАВА В ПЕРИОД 
НЕМЕЦКО-ФАШИСТСКОЙ ОККУПАЦИИ (ОКТЯБРЬ – ДЕКАБРЬ 1941 ГОДА): 

ТЕНДЕНЦИИ ВЗАИМООТНОШЕНИЙ С ГЕРМАНСКОЙ 
ОККУПАЦИОННОЙ ВЛАСТЬЮ (ПО МАТЕРИАЛАМ ГАКО1)

Полугодин Андрей Дмитриевич, кандидат исторических наук, МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 50 горо-
да Калуги», Калуга, Россия, andrei.polugodin@yandex.ru, https://orcid.org/0000-0003-4338-9346

Аннотация. В статье автор, анализируя значительный пласт документов из фондов Государственного архива Калужской 
области, стремится уделить внимание рассмотрению недостаточно изученной в наше время проблеме развития ре-
гионального коллаборационизма в годы Великой Отечественной войны на территории города Калуги. В историче-
ской науке понятие «коллаборационизм» определяется как сотрудничество с врагом определенной части населения 
в интересах вражеского государства и в ущерб своей Родине. На сегодняшний день актуальной для изучения явля-
ется его административная форма, выраженная в создании оккупантами различных властных образований, находя-
щихся под управлением лиц из числа местного населения. Временно оккупируя значительные пространства запад-
ной России, для удобства управления захваченной прифронтовой территорией и реализации своих преступных целей 
немецкое командование было вынуждено искать опору в лояльной к оккупантам части населения, предоставляя по-
следним некоторые властные полномочия. Так обретали жизнь новые органы местного самоуправления – особые 
административные институты, олицетворением которых явились городские, районные управы, институты старост 
и волостных старшин. Для исторической науки является актуальным исследование характера их взаимоотношений 
с гитлеровскими оккупантами, изучение роли этих структур в оккупационной политике немцев на примере непо-
средственного функционирования в городе Калуге.

Ключевые слова: коллаборационизм, административный коллаборационизм, городская управа, оккупация, земская упра-
ва, бургомистры, органы местного самоуправления, комендатура.
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Research article

KALUGA CITY GOVERNMENT DURING THE OCCUPATION 
BY NAZI GERMANY (OCTOBER-DECEMBER 1941): 

TRENDS IN RELATIONS WITH THE GERMAN OCCUPATION AUTHORITIES 
(based on the materials of the State Archive of Kaluga Region)

Andrey D. Polugodin, Candidate of Historical Sciences, “Secondary School No. 50ˮ, Kaluga, Russia, andrei.polugodin@yandex.ru, 
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Abstract. In the article, the author, analysing a signifi cant layer of recently introduced sources of the regional archive, seeks to 
pay attention to the consideration of the insuffi ciently studied problem of the development of regional collaboration during 
the occupation of the territory of Kaluga City by the Axis in the WW2. In historical science, the concept of “collaborationˮ 
is defi ned as cooperation with the enemy of a certain part of the population in the interests of the enemy state and with 
the detriment to their homeland. The most priority to study is its administrative form, expressed in the creation by 
the occupiers of administrative entities under the control of persons from among the local population. Temporarily occupying 
large areas of western Russia, for the convenience of managing the captured front-line territory and realising its own goals, 
the German command was forced to seek support in the part of the population loyal to the occupiers, giving the latter certain 
authority. This is how the so–called local self-government bodies came to life – special administrative institutions, personifi ed 
by city and district councils, institutes of headmen and “volost aldermen”. To date, it is topical for historical science to 
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Проблеме оккупации Калуги в региональной исто-
риографии посвящено не так много научно-иссле-
довательских работ. Значительное внимание со сто-
роны специалистов уделено проблеме образования 
института Калужской управы, осуществлении ею ад-
министративных функций [Михеенков; Молодова; 
Писаренко]; куда активнее, чем ранее, рассматрива-
ется вопрос специфики калужского коллаборациониз-
ма [Занько: 209–214]; изучаются послеоккупационные 
мероприятия советского руководства по преодоле-
нию последствий оккупации и коллаборации, дей-
ствия по восстановлению жизни в освобожденном 
городе и районах [Кометчиков и др.: 192–248; Горба-
чев и др.: 7–65]. Однако некоторые аспекты изучения 
не теряют своей актуальности и по сей день. Огра-
ниченный и отрывочный характер источников вку-
пе с медленной динамикой процесса рассекречива-
ния важнейших архивных документов Федеральной 
службой безопасности России порождает для иссле-
дователя определенные трудности, ввиду чего многие 
моменты истории так и остаются не до конца изучен-
ными. В частности, недостаточно внимания уделено 
анализу личностных портретов некоторых служащих 
управ (например, городского бургомистра Н. Щерба-
чева и других не менее важных представителей упра-
вы – С.Д. Кудрявцева, В.Ф. Агафонова), их судеб по-
сле освобождения территории города силами Красной 
армии; мотивации, приведшей этих людей на службу 
к оккупантам; недостаточно полно рассмотрена дея-
тельность института городской полиции в условиях 
гитлеровского «хозяйничанья» в Калуге и ряд иных 
немаловажных для региональной истории проблем.

Одним из таких не в полной мере рассмотренных 
вопросов может являться и проблема взаимоотноше-
ний служащих городской управы с представителями 
германской оккупационной власти. В данной статье 
автор, опираясь на сведения, извлеченные из доку-
ментов фонда функционировании аппарата Калуж-
ской городской управы в период немецко-фашист-
ской оккупации Государственного архива Калужской 
области, региональные научные исследования [Добы-
чина, Молодова Писаренко и др.], местную публици-
стику [Продувнов, Михеенков и др.], источники лич-
ного происхождения [Алексеева; Без срока давности; 
Война глазами детей, Устрялов и др.], пытается за-
тронуть и эту весьма немаловажную и очень акту-
альную для науки тему.

investigate the nature of the relationship with the German occupiers, to study the role of those structures in the occupation 
policy of the Germans by the example of their direct functioning in the City of Kaluga.

Keywords: collaborationism, administrative collaborationism, city council, occupation, zemstvo council, burgomasters, local self-
government bodies, commandant’s offi ce.

For citation: Polugodin A.D. Kaluga city government during the occupation by Nazi Germany (October-December 1941): trends in 
relations with the German occupation authorities (based on the materials of the State Archive of Kaluga Region). Vestnik of 
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Стоит сказать, что ранее аспекту функциониро-
вания Калужской управы оккупационного 1941 года 
косвенно уделил внимание историк И.С. Писарен-
ко, посчитав деятельность калужских администра-
тивных коллаборационистов по организации жизни 
в городе неэффективной ввиду отсутствия у служа-
щих аппарата городской власти необходимых ресур-
сов, которые германские власти своим прислужни-
кам до конца так и не предоставили [Писаренко: 104]. 
Несамостоятельную роль коллаборационистов в ок-
купационной системе нацистов отметил и специа-
лист Е.А. Занько [Занько: 213]. Бессилие подотдела 
здравоохранения при Калужской городской управе 
при решении социальных задач определила в иссле-
довании И.Ю. Молодова [Молодова: 195–197]. Пу-
блицист С. Михеенков отнёсся к действиям аппарата 
управы и лицам, в ней работавшим, весьма и весь-
ма неоднозначно: с одной стороны, автор осуждает 
коллаборацию, признает несамостоятельный харак-
тер органов городской власти, с другой – отмечает 
и иную сторону проблемы: управа в сложное время 
играла очень важную роль в жизни обычного чело-
века – обеспечивала хоть какую-то жизнь в разорен-
ном войной городе [Михеенков].

12 октября 1941 года Калуга была оккупирована 
немецко-фашистскими войсками. Для управления 
территорией в городе размещалась временная воен-
ная оккупационная организация – германская комен-
датура под руководством майора вермахта Ф. Пор-
тациуса. По воспоминаниям жителей в первые дни 
оккупации никакой гражданской власти еще создано 
не было; немцы самодовольно расквартировывались 
на территории, а люди боялись выходить на улицы, 
которые повсеместно заполонили германские солда-
ты и немецкая техника, ввиду чего, находясь под воз-
действием шокового состояния, многие горожане за-
няли сугубо выжидательную позицию.

Лишь спустя некоторое время, оценив обстанов-
ку в регионе, оккупанты «при содействии» лояльно-
го населения приступили к процедуре организации 
административных структур органов местного са-
моуправления. Данное событие один очевидец окку-
пации вспоминал таким образом: «Через несколько 
дней после занятия города фашистами было объяв-
лено, что на площади будут проведены выборы в ор-
ганы местного представительства. Женщин на собра-
ние не пустили, приказав им идти домой – «готовить 

Калужская городская управа в период немецко-фашистской оккупации (октябрь – декабрь 1941 года)...
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обед». В дальнейшем оказалось, что уже заранее 
были подготовлены «крикуны», которые громко вы-
крикнули фамилии будущих начальников – Н. Щер-
бачева2 и С. Кудрявцева3 – как лиц, наиболее приняв-
ших новую германскую власть4. Германский офицер, 
стоящий на трибуне, объявил кандидатуру бургоми-
стра и его заместителя, «выбранных» обществом, ут-
вержденной, от себя добавив, что эти люди помогали 
Великой Германии и ранее» [Калуга: 123].

Стоит отметить, что оба представленных канди-
дата имели непролетарское происхождение, были 
хорошо образованы и немолоды, обладали навыка-
ми организаторской деятельности и необходимым 
житейским опытом, однако в советском обществе 
каких-либо значимых статусных позиций не зани-
мали, вели жизнь среднестатистических людей [Ка-
луга: 131–132]. Ввиду ограниченного количества ис-
точников, на данный момент мы не можем в точности 
определить мотивацию рассматриваемых персона-
жей, повлиявшую на их выбор, поэтому способны 
ориентироваться только на отрывочные данные. Так, 
например, заместитель бургомистра города С. Куд-
рявцев позднее пытался объяснить свой выбор слу-
чайным стечением обстоятельств [Калуга: 125]. Од-
нако в воспоминаниях ряда горожан данная версия 
не поддерживается, ввиду чего мотивация чиновни-
ка в некоторых доступных источниках определялась 
как осознанная5 [Калуга: 123]. Подобные противо-
речия отмечаются и в отношении выбора будущего 
начальника земской управы В.Ф. Агафонова [Калу-
га: 147–148, 154].

Вероятнее всего, у двух представленных нами 
выше фигур (прим. Н. Щербачева и С. Кудрявцева) 
имелось определенное недовольство советским ре-
жимом, в котором они как классово чуждые элементы 
не имели возможности реализовать себя полностью, 
а посему при советской власти не могли чувствовать 
себя в достаточной степени уютно.

«Выбрав» первичную власть в городе в период 
октября 1941 года, германская комендатура предо-
ставила новым назначенцам относительный «карт-
бланш» в формировании административных инстан-
ций и практически не препятствовала образованию 
последующих подструктур громоздкой системы мест-
ного самоуправления. Назначенным ставленникам 
было разрешено самим приступить к их формирова-
нию, благо для оккупантов и их помощников подхо-
дящие кандидаты для занятия должностей в Калуге 
присутствовали.

В данном контексте необходимо отметить органи-
зационные навыки сотрудников штаба новоявленного 
калужского бургомистра Н. Щербачева: предприня-
тые ими эффективные меры позволили в кратчайший 
срок сформировать городскую управу и ее отделы. 
Публицист С. Михеенков объясняет такую успеш-

ную скоротечность образования желанием части 
населения быть прикрепленным к столовой, кото-
рая давала потенциальному служащему в то непро-
стое время возможность подкормиться, а также на-
личия для пособников ряда иных льгот [Михеенков: 
145]. К тому же, как показала практика, многие буду-
щие начальники подбирались на должности и по ли-
нии личных знакомств, ввиду чего в первое время 
городская управа не испытывала дефицита кадров, 
что напрямую устраивало и самих оккупантов [Ка-
луга: 147]. По воспоминаниям бывшего начальника 
Калужской земской управы В.Ф. Агафонова, пример-
но через 4–5 дней после занятия гитлеровцами горо-
да управа уже была готова к работе [Калуга: 147; Ми-
хеенков: 145]. 

При детальном анализе проблемы кадровой рота-
ции в процессе организации управы вызывает труд-
ности вопрос рассмотрения практики привлечения 
на работу в органы местной власти бывших предста-
вителей советской системы. Несмотря на то, что не-
мецкое командование напрямую приказывало управе 
снимать коммунистов и комсомольцев с главенствую-
щих должностей и переводить их на второстепен-
ные рядовые позиции6, ввиду объективной нехватки 
профессиональных кадров и последующего скоро-
течного характера организации дела мы позволим 
себе утверждать, что данное указание в первые дни 
оккупации управой исполнялось не всегда. Осозна-
вая ценность необходимых профессиональных ка-
честв бывших советских управленцев, управа пошла 
на некоторое отклонение от предписаний и принима-
ла на работу бывших работников советских учрежде-
ний [Калуга: 150]. Немцы, находившиеся в эйфории 
из-за успешного продвижения собственных армий 
к Москве, не обращали на этот факт должного вни-
мания, ввиду чего в управе работали как бывшие, 
скрывшие и не скрывшие свое прошлое, коммуни-
сты, так и служащие различных советских ведомств7. 
Об этом явлении очевидец оккупации В. Морозов 
вспоминал таким образом: «Рано утром 13 октября 
к нам в окошко постучали, мама выглянула – сосед-
“коммунистˮ, а рядом с ним немец. Приказано всем 
выйти для встречи немецкого командования. Вышли. 
Около дома встали. Один наш сосед даже шляпу на-
дел, я его никогда при советской власти и в шляпе-
то не видел. Говорит, немцы культурный народ, надо 
и нам культуру показать. В грузовую машину взо-
брался немецкий офицер и начал говорить, а перевод-
чик переводил, что теперь здесь будет новый порядок, 
все должны подчиняться приказам немецкого коман-
дования» [Алексеева]. Наличие коммунистов в струк-
туре управы отметил в своих записках и В. Агафо-
нов [Калуга: 150]. Однако, как покажут дальнейшие 
события, впоследствии их число на постах управы 
будет значительно сокращаться.
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Имелись в аппарате и лица, пострадавшие от дей-
ствий советской власти. К таким можно отнести бу-
дущего начальника вспомогательной полиции окку-
пированной Калуги С. Купфера; будущего начальника 
секретно-политического отдела городской вспомога-
тельной полиции С. Леульта8 и будущего главу зем-
ской управы В.Ф. Агафонова. Причем последний про-
исходил из крестьян, получил среднее образование 
и долгое время после революции занимал различные 
конторские должности. Однако в 1930 году оказал-
ся судим, отбывал срок на Беломорстрое. До перио-
да оккупации жил на выселении в г. Малоярославце, 
Егорьевске, в Можайском районе и Калуге, где кури-
ровал строительство школ, руководил плановым от-
делом при коммунальном учреждении города Калуги, 
занимался иной мелкоуправленческой деятельностью.

Затрагивая вопрос мотивации, интересно обра-
титься и к документам советских органов безопас-
ности. В материалах донесений УНКВД9 по итогам 
оперативной работы «по очищению» Калуги после ее 
освобождения давалась такая характеристика городу: 
«…Калуга являлась “мещанскимˮ городом, со зна-
чительной долей ссыльного и оппозиционного к со-
ветской власти населения… В городе имеется много 
переехавших сюда людей из Ленинграда…» [Калу-
га: 34]. Вопреки расхожему мнению о засилье в ап-
парате управы исключительно отпетых уголовников 
и ярых антисоветчиков, предполагается, что процент 
представителей, обладающих организаторскими спо-
собностями из числа дореволюционной элиты в Ка-
луге был весьма высок, ввиду чего следует, что со-
став управы мог являться смешанным, где главные 
посты занимали по большей мере именно лица с хо-
рошими организаторскими способностями, зачастую 
имевшие определенные претензии к советской власти 
или же пострадавшие от нее, но допустим и тот мо-
мент, что небольшой процент бывших советских слу-
жащих, спецов, изъявивших желание работать на ок-
купантов, также присутствовал.

После совершения советским подпольем неод-
нократных актов саботажа и диверсий в городе кон-
троль над служащим персоналом стал неуклонно уси-
ливаться. В ноябре 1941-го гитлеровцы за подписью 
коменданта издали приказ о поощрении в размере 
5 000 руб. лицам, содействующим оккупационной 
власти в выдаче каждого коммуниста и комсомоль-
ца. В это время процесс раскола общества стал вы-
ражаться более ярко. Из воспоминаний Е. Бухановой 
следовало: «Последствия были ужасными – городское 
полицейское управление захлестнул шквал доносов». 
Другой очевидец оккупации Галина Сергеевна Про-
дувнова вспоминала: «Пока с братом и мамой ходи-
ли в деревню менять вещи на продукты, жильцы со-
седнего дома взломали замок и отнесли в полицию 
фотографии моего отца, где тот был сфотографиро-

ван в советской форме. Эта семья очень хотела за-
нять (с ещё довоенных пор) две смежные комнатёнки, 
в которых жила наша семья: мама и трое детей (стар-
шему – 12 лет, младшему – 5). Спас семью полицей-
ский. Он знал нашу семью, поэтому вечером принёс 
все фотографии, отдал маме и сказал: «На и спрячь. 
Это твои “друзья соседиˮ нам принесли». Мама с пе-
репугу сунула все снимки в печку» [Продувнов: 16].

В сложившейся обстановке городскому бургоми-
стру по указанию комендатуры пришлось затребовать 
срочные отчеты с предприятий о немедленной про-
верке и последующем снятии с должностей предста-
вителей коммунистической партии и членов ВЛКСМ, 
на что многие конторы обязаны были подать служеб-
ную записку о немедленном исполнении указаний. 
Лишиться работы в немедленном порядке должно 
было и лицо, при обнаружении скрывшее факт сво-
его отношения к ВКП(б) или ВЛКСМ10. Постепен-
но управленческий аппарат управы ставился комен-
датурой на особый учет. Каждый ее сотрудник был 
обязан заполнять особую анкету, выданную герман-
скими властями, по которой гитлеровцы определяли 
степень благонадежности служащего.

21 октября 1941 года вышел приказ № 1 бургоми-
стра Н. Щербачева, по которому определялся порядок 
существования управы, с разъяснением населению 
ее предназначения. Данный приказ гласил, что упра-
ва приступает к работе непосредственно с 22 октя-
бря 1941 года и функционирует в тесном контак-
те с германской комендатурой. 28 октября 1941 года 
в приказе германской комендатуры публично под-
черкивался «властный» статус созданного инсти-
тута местного самоуправления. В нем указывалось, 
что городская управа и все ее сотрудники находятся 
на службе местной германской комендатуры, кото-
рая окажет ей всякое содействие в организации дела, 
а какое-либо препятствие со стороны граждан осу-
ществлению полномочий управы строго запрещается 
и карается по законам военного времени11. Еще ранее, 
17 октября 1941 года, по этому поводу куда более кор-
ректно высказался сам бургомистр города Н. Щер-
бачев в обращении горожанам: «…Волей населения 
на меня возложена задача восстановить жизнь горо-
да, а поэтому прошу горожан оказать мне активное 
содействие»12. В скором порядке (не позднее ноября 
1941-го), как бы подчеркивая относительно автоном-
ный административный статус новых органов мест-
ной власти и одновременно несколько обособляя их 
от себя, гитлеровцы разрешили управе создать си-
ловой полицейский отдел и принять в использова-
ние собственные регистрационных символы – печа-
ти и штампы13.

Важно отметить, что большинство предписаний 
управы проходило необходимую проверку в учрежде-
нии комендатуры, а список служащих аппарата граж-

Калужская городская управа в период немецко-фашистской оккупации (октябрь – декабрь 1941 года)...
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данской власти при рекомендации на утверждение 
все так же рассматривался именно немцами. Иным 
остается вопрос, насколько хорошо оккупанты зна-
ли утверждаемых управой людей.

Сама система местного самоуправления города 
включала в себя 9 отделов: полиции, торговли и снаб-
жения, народного образования, отделы канцелярии, 
финансовый, лесной, промышленный, транспортный, 
отдел благоустройства, а также дополнительные по-
дотделы: строительный, пожарный, водопроводный, 
озеленения, жилищный, типографии, здравоохране-
ния, электроосвещения14. Основной штат служащих 
источниками определяется в 107 человек. По ин-
струкции, изданной управой, каждый начальник от-
дела считался самостоятельным руководителем своей 
отрасли, мог проявлять инициативу и распорядитель-
ность; нес ответственность за вверенный ему отдел 
и его работу, обязан был каждый день отчитываться 
на совещании перед бургомистром15.

Учитывая собственные военные интересы, раз-
граничивая власть между военной и гражданской ад-
министрацией, немцы поначалу давали разрешение 
на некоторое автономное функционирование управы 
в решении ряда вопросов, предоставляли ей право 
осуществления самоконтроля за собственной органи-
зацией. Так, по указанию бургомистра Н. Щербачева 
уже в конце октября к работе приступил так называе-
мый административно-инспекторский отдел при го-
руправе – внутренний надзорный орган городского 
управления, выполняющий инспекторские функции 
в отношении всех ведомств и отделов управы16. Ад-
министративно-инспекторский отдел, работая в тес-
ном контакте с бургомистром, имел полномочия изда-
вать распоряжения, приказы, обращения; занимался 
планированием, мог накладывать санкции к чинов-
никам управы вплоть до смещения их с должности. 
Штат административно-инспекторского отдела вклю-
чал в себя начальника отдела, двух его заместителей, 
инспекторов, секретаря, курьера17. 

Похожая «автономность» касалась и вопросов 
финансового обеспечения органов местного самоу-
правления. В конце ноября 1941 года управа вводит 
по Калуге подоходный налог для лиц обоих полов 
на содержание аппарата городской власти – 15 руб-
лей с человека. Каждое домохозяйство обходил 
сборщик, выдававший квитанции об уплате нало-
га18. Такой же приказ в дальнейшем выйдет в дека-
бре 1941 года по инициативе земского управления, 
по которому для функционирования уже пригород-
ной управы вводился налог в 50 рублей с человека 
обоего пола19. Освобождение получали лишь инва-
лиды и сельские учителя. Деньги необходимо было 
сдавать старосте по месту проживания, а уже тот пе-
редавал их в кассу земского участка. Финансовую 
подпитку земств и горуправы также осуществляли 

и различные денежные поступления от предприятий 
города (или округи). Для поддержания функциониро-
вания управы они должны были уплатить ежемесяч-
но 5-процентный налог с реализованной продукции 
и дополнительно вносить амортизационные отчис-
ления по остатку20. 

Однако, как показывает практика, разоренные во-
йной, постоянным вмешательством оккупантов ком-
пании не могли надеяться на значительную прибыль, 
и денег все равно не хватало. В то время население 
неохотно вступало в рыночные отношения, утаива-
ло сельскохозяйственную продукцию, боясь непред-
сказуемого будущего, занимало пассивную, насто-
роженно-выжидательную позицию. В таком случае 
управе приходилось искать иные источники попол-
нения бюджета. Калужский государственный ар-
хив сохранил важный документ времен оккупации: 
фрагмент договора между бургомистром Н. Щерба-
чевым и германским комендантом Ф. Портациусом, 
по которому комендатура для покрытия финансовых 
убытков управы «благодушно» позволила заняться 
ей продажей германским солдатам, но исключитель-
но по бросовым ценам, части “ненужногоˮ имуще-
ства, еще не конфискованного21 германской армией, 
но все еще находящегося «в собственности» краевед-
ческого музея города22. Практически за бесценок от-
давались ценнейшие экспонаты музея (прежде все-
го, западноевропейская живопись и графика) общей 
стоимостью в несколько тысяч рублей. Так, этюд вы-
дающегося художника Э. Делакруа, оцененный в му-
зее в 500 рублей23, на этой распродаже был продан 
за жалкие 50 немецких марок. Среди утраченных 
произведений искусства были и картины, передан-
ные музею из Эрмитажа [Калуга: 60–61].

Для поощрения работы рядовых сотрудников по-
лиции немцы не препятствовали заниматься её пред-
ставителям грабежом имущества еврейского насе-
ления, ввиду чего случаи грабежей и изъятий были 
неоднократно зафиксированы в памяти переживши-
ми оккупацию людьми [Добычина: 18, 28].

Одновременно с формированием городского ап-
парата власти в конце октября 1941 года ответствен-
ный работник управы В. Агафонов получил от бур-
гомистра Н. Щербачева задачу – в кратчайший срок 
составить проект организации власти в пригородном 
районе г. Калуги, так называемый план устройства 
земской районной управы, в юрисдикции которой на-
ходилось управление административной, финансо-
вой, хозяйственной деятельностью калужского сель-
ского (пригородного) района24. Вышедший 15 ноября 
1941 года приказ определял земскую управу как ин-
станцию, в своих полномочиях самостоятельную, 
но подчиненную городскому голове. В земскую упра-
ву входил штат руководителей во главе с начальни-
ком В. Агафоновым, его помощник, старший агро-
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ном, секретарь. При земствах создавались отделы: 
сельскохозяйственный, лесной, земледелия, финан-
совый, статистики, дорожный, а также дополнитель-
ные: инспекторский по образованию и полиции. Об-
щее количество служащих составляло 67 человек25.

По новой административно-территориальной 
юрисдикции Калужский (пригородный) район делил-
ся на 11 земских участков, которыми управлял назна-
ченный при участии земского бургомистра старшина, 
подчинявший себе непосредственных помощников: 
агронома и секретаря. Старшины обязаны были сфор-
мировать местную власть в участке – заняться подбо-
ром старост. Согласно выпущенной земской управой 
инструкции, население обязано было подчиняться 
старосте, а тому для поддержания административно-
го авторитета обещалось содействие со стороны гер-
манской армии26.

Для придания юридической силы нормативно-пра-
вовым актам, издаваемым земской управой, ей также 
позволили иметь собственную печать и штамп. Про-
ект земской управы сначала был рассмотрен на заседа-
нии городского ведомства – управы, но окончательное 
утверждение он получил в германской комендатуре.

Несмотря на то, что на первых порах отмечается 
некоторое «терпимое» отношение немцев к инициа-
тиве служащих управ в организации административ-
ных структур, а коллаборационистская пропаганда 
и вовсе прямо восхваляла «чуткость» новой немец-
кой власти по отношению к гражданским институ-
там27, реальность оказалась гораздо сложнее. Открыто 
стала прослеживаться та самая крайне неравноправ-
ная тенденция взаимоотношений германской власти 
с коллаборационистами. 

Часть современников событий оккупации справед-
ливо ставят в вину служащим управы их прямое по-
собничество гитлеровцам при проведении ими пре-
ступной бесчеловечной политики на оккупированной 
территории. Так, в период с 1 по 5 ноября 1941 года 
за подписью коменданта и бургомистра вышли пе-
чальные своей преступностью антиеврейские указа-
ния. Евреи обозначались в документе грубо – «жиды», 
им запрещалось перемещаться за пределы города, об-
щаться с людьми и представителями германской вла-
сти, торговать. Все обращения и жалобы следовало 
подавать через старосту и только в управу, а никак 
не в комендатуру. Да и контакт с местными коллабо-
рационистами проходил не всегда. Очевидцы гетто, 
как правило, не очень помнят конкретные действия 
бургомистра, коменданта, чаще в воспоминаниях фи-
гурировали неизвестные представители силовых ве-
домств – условные немецкие жандармы и «наши» 
полицейские, активно занимавшиеся грабежом и уни-
жением [Добычина: 18, 28, 101, 110].

По воспоминаниям очевидцев, строгость окку-
пантов затрагивала и проведение первых каратель-

ных мероприятий в городе в отношении и нееврей-
ского населения. Уже через несколько дней после 
начала оккупации на площади Ленина на электриче-
ских столбах были повешены 4 мужчины с надписью 
на столбе «Участь всех партизан». Трупы их висели 
несколько дней для устрашения населения. Затем 
была зверски сожжена и повешена у Дома Красной 
армии молодая женщина, работница «Швейпро-
ма» Клочкова, которую обвинили «в поджогах зда-
ний» [Без срока: 65]. В отчете городской комиссии 
по расследованию злодеяний гитлеровцев также при-
водится более 30 фактов расстрелов и истязаний ка-
лужан фашистами. Полиция в этих процессах зани-
мала пособническую роль.

Позорным и аморальным явлением примера неса-
мостоятельности функционирования городской упра-
вы стало ее содействие комендатуре в организации 
публичных домов для немецких солдат. Специалист 
И.С. Писаренко видит в этом действии ее антисовет-
скую, исключительно профашистскую направлен-
ность [Писаренко: 104].

На данный момент из-за ограниченности архив-
ных источников сложно определить конкретную роль 
каждого представителя местной власти в осущест-
влении этих преступно-пособнических акций, но, ду-
мается, вряд ли лишенные основательно властных 
полномочий по отношению к германской армии чи-
новники могли на что-то существенно повлиять. Од-
нако несомненным остается тот факт, что в аппара-
те управления были и такие люди, кто использовал 
свое положение сугубо в личных интересах. В опи-
саниях преступлений оккупантов и их пособников 
со стороны свидетелей отмечается, что полиция про-
водила обыски, избивала людей, задерживала подо-
зреваемых, конвоировала задержанных, а некоторые 
чиновники, в том числе из управы, были замечены 
в активном содействии оккупантам28.

Наиболее отчетливо и ярко зависимость органов 
местного самоуправления от немцев выражалась в раз-
решении вопросов экономической стороны. Приме-
ров данного взаимодействия в источниках содержит-
ся большое количество. Приведем некоторые из них. 

Когда земский бургомистр, систематизировав со-
бранные данные за счет донесений деревенских ста-
рост, попытался пожаловаться бургомистру и гер-
манскому коменданту на грабежи немецких солдат 
в сельской местности, то оккупационные представите-
ли на это ему ответили, что в ближайшее время в рай-
он приедет офицер экономического штаба, который 
якобы поможет стабилизировать ситуацию, однако, 
как покажет практика, дисциплинарные меры к немец-
ким солдатам так и не будут приняты [Калуга: 148].

Ввиду нехватки ресурсов, вызванной постоянны-
ми грабежами германскими солдатами и мародерами 
из местного населения, отделы управы не могли по-

Калужская городская управа в период немецко-фашистской оккупации (октябрь – декабрь 1941 года)...
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казать свою полную эффективность. Видя эту неспо-
собность городской власти наладить производство 
и обеспечить решение экономических задач, с ноя-
бря 1941 года над экономическими отделами гору-
правы формируется контролирующий институт гер-
манской власти – хозяйственный отдел комендатуры 
под руководством д-ра фон Шреттера, в задачи ко-
торого входило проведение мероприятий по систем-
ному обеспечению германской армии всеми необ-
ходимыми продовольственными и материальными 
ресурсами, а по сути – методичному разграблению 
территории. Над каждым крупным городским (или 
несколькими) предприятием назначался германский 
инспектор, решение которого являлось обязательным 
для руководства завода: комиссионным управляю-
щим калужского паротурбинного завода им. Э. Тель-
мана стал офицер Виттинг, КЭМЗ, спичечной фа-
брики «Гигант» и фабрики «Мехштамп» – Каппелер, 
пищевой артели инвалидов, фабрики лесхимпром – 
Хирш и др. [Писаренко: 101]. Согласно указаниям 
германской комендатуры, любые масштабные эко-
номические действия районной или городской упра-
вы должны были быть согласованы именно с этими 
учреждениями. Обособление имущества директора-
ми предприятий без решения экономических комен-
датур строго запрещалось. Данное обстоятельство, 
порой учитывая несовпадение видения обстановки 
управой и комендатурой, приводило к дальнейшим 
скрытым конфликтам и недопониманию. С одной 
стороны, в первые недели оккупации имущество го-
рода постоянно подвергалось расхищению, как тихо – 
со стороны мародеров-граждан, так и открыто – со 
стороны германских солдат. Вследствие этого комен-
датура и экономический отдел приказывали приме-
нять к правонарушителям строжайшие меры. С дру-
гой стороны, указания комендатур зачастую входили 
в противоречие с изданными ей самой указаниями – 
беречь имущество и не позволять его терять. В до-
кладной записке городскому голове от начальника от-
дела промышленности управы Калуги указывалось: 
«Несмотря на то, что у отдела нет средств для нор-
мального функционирования, при отсутствии теле-
фонной связи, транспорта, он все же работает, серьез-
ная работа проведена. Предотвращается расхищение 
имущества, назначены уполномоченные, составлено 
планирование, организовано производство: свечное, 
мыловарение, мукомольное. Но все же имеются су-
щественные трудности: немецкими солдатами уже 
в течение трех недель изымается гужевой транспорт, 
повреждается имущество, рабочие не допускаются 
к работам по восстановлению ограждений, установ-
ке и ремонту дверей. Когда приехала хозяйственная 
часть германского командования (не ранее первой 
декады ноября), дело поначалу улучшилось. Однако, 
давайте признаемся, и даже сейчас существует неко-

торая несогласованность. Хозяйственная часть по-
рой напрямую игнорирует распоряжения горуправы. 
Так, например, директор Лесозавода Безгубов был от-
странен от должности руководителя предприятия гер-
манским офицером только за то, что немецкие сол-
даты самовольно изъяли с территории завода дрова 
для своей полевой кухни; этот же офицер не разре-
шил реализовывать продукцию завода – табуретки, 
лопаты, столы, фанеру, так как имущество было сроч-
но необходимо германской армии»29. Хозяйственный 
комендант вмешивался и в дела производственно-пи-
щевого комбината, по его указанию были закрыты ре-
монтно-сапожная и швейные мастерские, а само ве-
домство переориентировано на производство хлеба 
исключительно для нужд германской армии. В ито-
ге прибыль комбинат не получил, а бюджет города 
не досчитался значительных поступлений30. Бессилие 
руководителей предприятий также видно и на при-
мере хаотичного расхищения солдатами вермахта 
имущества завода «Спичка». Беспомощный в пол-
номочиях директор в обращении жаловался в адми-
нистративно-инспекторский отдел управы, что «если 
уж немцы берут, что хотят, то пусть хотя бы действу-
ют формально через управу»31. В другом обращении 
горуправы немецкому коменданту хозотдела Кандле-
ру от 13 декабря 1941 года с просьбой посодейство-
вать городской больнице провизией и дровами, полу-
чила от немцев циничный ответ: «Вы должны иметь 
в виду, что германские интересы, германское снабже-
ние – задача первостепенная»32.

Неудивительным является тот факт, что в докладе 
коменданту от 10 декабря 1941 года горуправа пря-
мо докладывала, что вопрос питания в городе до сих 
пор остался нерешенным. «С 10 октября и по сей 
день население 51-тысячного города получило толь-
ко 10 кг горелой пшеницы на взрослого человека 
и по 3 кг на ребенка, 1 кг соленых огурцов и поми-
доров на семью . Большинство общественных столо-
вых нормально не функционируют. Попытки органи-
зовать магазины, общественные столовые полностью 
провалились. Вследствие чего большая часть города 
волочит полуголодное существование»33. При таких 
условиях столовые при предприятиях также не мог-
ли обеспечить питанием рабочий класс в полной 
мере, ограничиваясь лишь предоставлением завтра-
ка34. В некоторых эпизодах такую функцию для обе-
спечения пищей несовершеннолетних работников 
иногда брала на себя столовая управы35. Однако с де-
кабря 1941 года уже и для самой управы вводится 
строгий порядок выдачи обедов по платному абоне-
менту. Заказ варьировался от статуса работника: на-
чальство платило 67 рублей, обычные служащие – 
45 рублей в месяц36.

Когда при неоднократных переговорах горупра-
вы с хозяйственными отделами комендатуры во-
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прос пропитания в городе так и остался нерешен-
ным, городские власти попытались взять инициативу 
в собственные руки и предложили ряд срочных мер 
по стабилизации экономической жизни в городе. 
Чиновниками предлагалось следующее: разрешить 
торговлю с деревней, повысить налоги на крестьян: 
денежный и натуральный, разрешить жителям поки-
дать город для обмена с деревней. Н. Щербачев сроч-
но просил комендатуру санкционировать эти дей-
ствия37. Однако, как покажут дальнейшие события, 
многое из предложенного останется лишь на бумаге 
и не будет в должной степени выполнено, а грабеж 
оккупантов при приближении Красной армии только 
усилился. Не поддержали управу оккупанты и в во-
просе снабжения продуктами столовой для ее служа-
щих, ввиду чего бургомистр города в декабре издал 
распоряжение об образовании при столовой огород-
но-парникового хозяйства38.

Таким образом, можно согласиться с мнением ка-
лужского историка И.С. Писаренко в том, что про-
мышленный вариант калужского коллаборациониз-
ма в итоге не оправдал ожиданий гитлеровцев. Видя 
неспособность управы организовать экономическую 
жизнь города и округи в интересах Германии, окку-
панты к декабрю 1941 года приступили к отстране-
нию своих помощников от властных полномочий, 
а с приближением сил Красной армии к городу гитле-
ровцы и вовсе приступили к минированию городских 
предприятий, не думая о населении города и своих 
помощниках. В третьей декаде декабря 1941 года, 
во время ожесточенных боев 50-й советской армии 
за город, специальная саперная команда под руковод-
ством начальника, инженера Зигфрида, офицера Но-
эре 28 декабря 1941 года взорвала ТЭЦ, парокотель-
ный, деревообделочный, заготовительный и др. цехи 
машиностроительного завода; произвела минирова-
ние железнодорожного депо и ряда других крупных 
предприятий Калуги [Писаренко: 101]. Некоторые 
из них впоследствии все же будут взорваны.

Учитывая отрицательные настроения общества 
и аппарата местной власти, германские власти наса-
дили в городе многочисленную сеть тайных агентов 
и доносчиков. По данным недавно рассекреченных 
архивных источников, в Калуге отмечалась интенсив-
ная дислокация широкой сети различных спецслужб 
и ведомств. Функционировал как особый полицей-
ский сыскной отдел из местных коллаборационистов, 
так и германские ведомства – полевая жандармерия, 
выявлявшая факты саботажа, особый разведыватель-
ный отдел (ОАК-4), отдел пропаганды и агитации 
офицера Мёллера, насаждавший свою агентуру сре-
ди гражданских лиц и служащих управ, филиал ге-
стапо. Согласно материалам архивных документов, 
местная германская комендатура имела своих людей 
из числа русского населения во многих инстанциях 

управы: в полицейском отделе, гражданских отделах 
и подотделах, иных учреждениях39. Вот так об этом 
вспоминает переживший оккупацию врач Н. Устря-
лов: «Доктор Васильева рассказала, что вчера ее во-
дили в немецкую комендатуру. Пришли два немец-
ких полицейских на Бушмановку (прим. поселок). 
Но она уже уехала. Явились на дом часов в 5 и при-
казали немедленно идти с ними; один шел впереди, 
другой сзади. Привели в бывший Кологривовский 
дом за Каменным мостом к одному из ‟начальников”. 
Добивались у нее признания, что она коммунистка. 
Оказывается, поступило заявление от 6 или 7 быв-
ших бушмановских40 сотрудников с доносом, будто 
она коммунистка (что на самом деле нет) и с жало-
бами на грубое отношение ее со служащими. Есте-
ственно, она отрицала свою принадлежность к пар-
тии и рассказала о тяжелых буднях больницы, когда 
ее грабили при активном участии самих служащих. 
Потом благополучно отпустили через 1 час». Персо-
налии некоторых конкретных прислужников при от-
делах управы, работавших на полицию, указаны в до-
кументах ГАКО41.

К концу ноября 1941 года контролирующие орга-
ны были организованы и над земской управой в лице 
присутствия представителя сельскохозяйственного 
коменданта. Им стал 57-летний офицер с фамилией 
Штальдшмидт [Калуга: 149]. 20–21 ноября состоялось 
совещание, на котором представители экономическо-
го штаба германской армии объяснили сотрудникам 
земского ведомства – агрономам и старшинам – пред-
назначение их деятельности. Однако, как заметили 
собравшиеся на совещании, ответы на задаваемые 
со стороны агрономов вопросы были крайне уклон-
чивыми, и совещание напоминало не организацион-
ный сбор, а агитационное мероприятие [Калуга: 153]. 

С конца ноября процесс оттягивания полномочий 
гражданских органов со стороны комендатур усилил-
ся. За подписью коменданта было выпущено обраще-
ние к обществу, по которому конкретно определялся 
порядок привлечения к ответственности лиц, укло-
няющихся от трудовой мобилизации. В ноябрьском 
объявлении к населению, только уже без самого уча-
стия управы, было заявлено: «Граждане Калуги лени-
вы и плохо работают...» Для уклонистов комендатура 
вводила следующие наказания: для начала штраф-
ные – по 30 рублей, которые пойдут в казну управы; 
в дальнейшем – телесные наказания и лишение пай-
ка; суровые – выдворение из города без права возвра-
щения»42. Но людей эти меры не останавливали. Не-
смотря на первоначально искренние попытки управы 
наладить экономику города, провести социальные 
действия, на заключительном этапе оккупационного 
периода многочисленные свидетельства рисуют нам 
уже другую картину: среди обычных рабочих никако-
го энтузиазма практически не было, люди приходили, 
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кое-как отрабатывали смену, получали паек и уходи-
ли43. Впоследствии такие настроения постигли и на-
чальствующий состав ведомств и отделов. 

К концу оккупации верхушка общества, осознав 
истинный характер гитлеровской политики, а неко-
торые также ошибочность своего выбора, начала об-
думывать варианты дальнейшего поведения. Многих 
постигло настоящее разочарование, и именно по этим 
причинам накануне освобождения города Красной ар-
мией произошла очень интересная метаморфоза. Зна-
чительное количество служащих управ просто не вы-
шло на работу, вследствие чего 22 декабря 1941 года 
отделы управы не могли нормально функционировать, 
за что всем отсутствующим в тот день лицам со сто-
роны бургомистра было объявлено дисциплинарное 
взыскание в виде строгого выговора. При вниматель-
ном изучении персоналий правонарушителей, привле-
ченных к дисциплинарной ответственности, можно 
заметить, что «прогульщиками» оказались не только 
рядовые работники отделов управы, но даже началь-
ники этих самых отделов. Не явились на работу ру-
ководители отделов здравоохранения, промышленно-
сти, дорожного хозяйства, а также русские служащие 
при самой комендатуре. Всего по приказу бургоми-
стра Н. Щербачева в тот день были вынесены взы-
скания более пятидесяти сотрудникам, что с учетом 
небольшого штата управы довольно значительная 
цифра44. К 26–27 декабря таких прогулявших работу 
русских при комендатуре уже насчитывалось 9 чело-
век: переводчики, секретари, машинисты45.

По воспоминаниям бургомистра земства В. Ага-
фонова, примерно с 20 декабря начала затухать рабо-
та и земской управы ввиду приближения линии фрон-
та к Калуге и отсутствия у ее работников мотивации 
вследствие постоянной нехватки экономических ре-
сурсов и беспредела, творимого германскими сол-
датами [Калуга: 154]. Позднее часть из тех лиц, кто 
до конца остался верен оккупантам, а также те, кто 
боялся последующего преследования, накануне ос-
вобождения территории города частями Красной ар-
мией решили уйти с немцами, считая для себя окку-
пантов куда меньшим злом, нежели приближающаяся 
советская власть.

Последствия оккупации для относительно неболь-
шого города Калуги были ощутимые. В общей слож-
ности оказалось уничтожено 496 домов. Остались 
без жилья 351 семья общей численностью в 2 435 че-
ловек. При отступлении фашисты полностью вы-
жгли и взорвали улицы Михайловского, Свердлова, 
Салтыкова-Щедрина, Подвойского, Кооперативный 
поселок (где находилось еврейское гетто). В городе 
не осталось ни одного неповрежденного дома; театр 
на Сенной площади был сожжен, разоренными ока-
зались многие общеобразовательные школы и город-
ской музей [Алексеева].

По данным акта чрезвычайной комиссии по рас-
следованию злодеяний немецко-фашистских окку-
пантов, из 51 тысячи оставшихся в городе граждан-
ских лиц46 нацистами и их пособниками было казнено 
около 1 000 человек [Бучарский]. В составленном ко-
миссией списке погибших значатся не только лица, 
напрямую заподозренные оккупантами в осуществле-
нии подпольной деятельности или же евреи, пресле-
дуемые нацистами в ходе проведения политики холо-
коста, но и обычные жители: дети, женщины, старики.

Что же касается судеб оставшихся пособников ок-
купантов, то чекисты искали потенциальных измен-
ников. У спецотряда имелся предварительный список 
из 200 человек, которые работали в полиции, органах 
новой власти или как-то иначе содействовали немцам. 
За первую половину 1942 года горотделом НКВД 
в Калуге было проведено следствие по 469 уголов-
ным делам, в ходе которого лишь 64 человека были 
отпущены [Алексеева].

Таким образом, наше исследование показало, 
что характер взаимоотношений гражданской власти 
и аппарата военно-оккупационного командования 
германской армии по причине политических, идеоло-
гических и экономических основ ее захватнической 
политики не мог носить настоящую партнерскую 
специфику. Создавая органы местного самоуправле-
ния, гитлеровцы с самого начала видели в них при-
даток своей оккупационной системы, указав на при-
оритет метода принуждения над автономностью. 
Строжайшим образом разграничили власть, лишь 
в пропагандистских целях предоставляя некоторую 
свободу коллаборационистам, наделяя представите-
лей управ условным суверенитетом, необходимым 
только для удобства в организации образования ор-
ганов и осуществления ими скорейшего содействия 
в решении оккупационных задач. В таком случае 
никакое иное положение никоим образом не могло 
бы изменить установленный порядок, что впослед-
ствии, при ухудшении положения для самих окку-
пантов, лишь подтвердило их истинные намерения.

Примечания
1 ГАКО – Государственный архив Калужской об-

ласти.
2 Н. Щербачев – потомственный дворянин, чинов-

ник финансового отдела губернской земской управы. 
В советские времена – бухгалтер некоторых совет-
ских организаций. До июля 1938 года был препо-
давателем основ бухгалтерского учёта при рабфаке 
завода НКПС. После расформирования рабфака – 
пенсионер.

3 С. Кудрявцев-Дворянин. До 1918 года был на-
чальником городской пожарной команды. В 1917-м 
отказался возглавить городскую милицию при Вре-
менном правительстве. С 1919 года – член губерн-
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ского комитета по государственному страхованию. 
В 1930-е стал известным садоводом-мичуринцем.

4 ГАКО. Ф. Р-3466. Оп. 1. Д. 7. Л. 58.
5 ГАКО. Ф. Р-3466. Оп. 1. Д. 8. Л. 19.
6 ГАКО. Ф. Р-970. Оп. 3. Д. 3. Л. 1.
7 ГАКО. Ф. Р-972. Оп. 1. Д. 6. Л. 77, 85, 161.
8 С. Купфер – сын директора акционерного обще-

ства шелковой промышленности. С 1918 по 1922 год 
служил в РККА. В период советской власти являл-
ся служащим соцучреждения. Подвергался уголов-
ному преследованию в 1927 году и в конце 1930-х гг. 
Перед оккупацией проживал на выселении в г. Мало-
ярославец и г. Калуга.

С. Леульт – до Великой Отечественной войны от-
бывал наказание за контрреволюционную деятель-
ность, затем работал артистом Калужского городского 
драматического театра, во время немецко-фашист-
ской оккупации г. Калуги – начальник секретно-по-
литического отдела городской вспомогательной по-
лиции.

9 Управление Народного комиссариата внутрен-
них дел (УНКВД)

10 ВКП (б) – Всесоюзная Коммунистическая пар-
тия (большевиков); ВЛКСМ – Всесоюзный ленин-
ский коммунистический союз молодёжи.

11 ГАКО. Ф. Р-970. Оп. 3. Д. 3. Л. 13.
12 ГАКО. Ф. Р-970. Оп. 3. Д. 1. Л. 29.
13 ГАКО. Ф. Р-970. Оп. 1. Д. 49. Л. 9.
14 ГАКО. Ф. Р-970. Оп. 1. Д. 2. Л. 1.
15 ГАКО. Ф. Р-970. Оп. 1. Д. 2. Л. 1 об.
16 ГАКО. Ф. Р-970. Оп. 1. Д. 2. Л. 4.
17 ГАКО. Ф. Р-970. Оп. 1. Д. 2. Л. 4.
18 ГАКО. Ф. Р-970. Оп. 1. Д. 1. Л. 15.
19 ГАКО. Ф. Р-970. Оп. 3. Д. 1. Л. 5.
20 ГАКО. Ф. Р-970. Оп. 1. Д. 15. Л. 31 об.
21 Около 70 % экспонатов калужского краеведче-

ского музея было разграблено оккупантами в горо-
де (взято у И.С. Писаренко. С. 101).

22 ГАКО. Ф. Р-976. Оп. 1. Д. 10. Л. 9.
23 Даже на антикварных рынка стоимость карти-

ны была гораздо выше.
24 ГАКО. Ф. Р-970. Оп. 1. Д. 2. Л. 1 об.
25 ГАКО. Ф. Р-970. Оп. 1. Д. 1. Л. 10.
26 ГАКО. Ф. Р-970. Оп. 1. Д. 1. Л. 11–12.
27 ГАКО. Ф. Р-970. Оп. 1. Д. 10. Л. 6.
28 ГАКО Ф. Р-3466. Оп. 1. Д. 8. Л. 4, 19.
29 ГАКО. Ф. Р-970. Оп. 1. Д. 15. Л. 8–11.
30 ГАКО. Ф. Р-970. Оп. 1. Д. 15. Л. 10–11.
31 ГАКО. Ф. Р-970. Оп. 1. Д. 49. Л. 54.
32 ГАКО. Ф. Р-970. Оп. 1. Д. 12. Л. 2.
33 ГАКО. Ф. Р-970. Оп. 1. Д. 4. Л. 1.
34 ГАКО. Ф. Р-970. Оп. 1. Д. 49. Л. 19.
35 ГАКО. Ф. Р-970. Оп. 1. Д. 49. Л. 16.
36 ГАКО. Ф. Р-970. Оп. 1. Д. 49. Л. 29.
37 ГАКО. Ф. Р-970. Оп. 1. Д. 4. Л. 1 об.

38 ГАКО. Ф. Р-970. Оп. 1. Д. 1. Л. 9.
39 ГАКО. Ф. Р-970. Оп. 1. Д. 15. Л. 3–4.
40 Бушмановка – ранее пригородный поселок, в на-

стоящее время микрорайон г. Калуги.
41 ГАКО. Ф. Р-970. Оп. 1. Д. 15. Л. 3–4.
42 ГАКО. Ф. Р.-970. Оп. 3. Д. 3. Л. 9.
43 ГАКО. Ф. Р-3466. Оп. 1. Д. 8. Л. 15.
44 ГАКО. Ф. Р-970. Оп. 1. Д. 1. Л. 21–21 об.
45 ГАКО. Ф. Р-976. Оп. 1. Д. 10. Л. 24.
46 Согласно переписи населения за 1939 год, в го-

роде проживало 89 400 человек. До прихода в город 
немцев значительная часть жителей (47 632 чел.) по-
кинула город.
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Постоянным спутником развития человечества 
являются эпидемии – холера, оспа, тиф и др. Опыт 
борьбы с болезнями в начале XX в. у историков вы-
зывает неподдельный интерес ввиду появления в по-
следние десятилетия разного рода эпидемий, таких 
как свиной грипп, вирус Эбола, вирус COVID-19.

В начале XX в. эпидемии были частыми гостя-
ми в Костромской губернии. Так, в 1902 г. в Коло-
гривском уезде случились эпидемии оспы и скар-
латины1. В 1903 г. вспыхнули эпидемии брюшного 
тифа в Варнавинском, Кологривском и Ветлужском 
уездах2. В 1910 г. в губернии прошла эпидемия ази-
атской холеры3.

Не менее опасным для населения Костромской 
губернии было заболевание бугорчаткой (туберкуле-
зом). С начала XX в. число заболевших туберкулезом 
неуклонно росло (табл. 1).

Подавляющая масса среди заболевших туберкуле-
зом была из числа рабочих. Это было обусловлено ря-
дом факторов: замкнутость и теснота производствен-
ных помещений, загрязненность пылью и токсинами. 
Туберкулез был характерен среди шахтеров, рабо-
чих текстильных фабрик и металлургических заво-
дов [Киценко: 216].

В свою очередь, численность рабочих, как и коли-
чество предприятий, в Костромской губернии с каж-
дым годом росло (табл. 2).

Земские врачи и общественные организации вели 
постоянную борьбу с туберкулезом. В помощь зем-
ским врачам в Костромской губернии открылся от-
дел Всероссийской лиги для борьбы с туберкулезом. 
Идея открытия отдела появилась после проведения 
благотворительного мероприятия «День белой ро-
машки», или «День белого цветка». Мероприятие 
являлось благотворительным сбором, устраиваемым 
Лигой. Организацию проведения акции взяла на себя 
редакция газеты «Наша костромская жизнь» [Кага-
нович: 43].

С 1911 г. эмблемой благотворительной акции ста-
ла белая ромашка [Горлова: 13].

На деньги, собранные в ходе акции, было приня-
то решение открыть Костромской отдел Лиги, так 
как по требованию жертвователей деньги, получен-
ные в ходе благотворительной акции, должны были 
быть израсходовать на местные нужды4. Разрешение 
на открытие отдела было получено 26 августа 1911 г., 
а работу отдел начал 14 марта 1912 г.5 В состав прав-
ления Костромского отдела были избраны: председа-

Таблица 1
Количество заболевших туберкулезом в Костромской губернии

Год Численность заболевших

1900 5 062

1901 5 844

1902 8 640

1903 6 397

1905 7 601

1907 9 156

1908 8 408

1909 8 577

1910 9 272

1911 9 436

Таблица 2
Количество фабрик и заводов, численность рабочих на них
Год Количество фабрик и заводов Численность рабочих

1900 2 059 61 737

1901 2 152 65 942

1902 2 114 66 192

1903 1 970 65 620

1905 2 240 73 381

1907 1 906 78 705

1908 1 773 80 835

1909 2 221 81 892

1910 2 442 84 433

1911 2 660 93 637

Деятельность отделов Всероссийской лиги для борьбы с туберкулезом в Костромской губернии 1911–1918 гг.
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тель А.А. Цветаев, казначей А.И. Зимин, секретарь 
Д.А. Огородников и члены правления А.М. Когон, 
Л.С. Соколов, А.П. Винокурова, И.Ф. Сперанский, 
М.М. Крюков, Н.А. Чемоданова, М.И. Левинович, 
А.Г. Смыслова. Отделение открылось в амбулатории 
на ул. Еленинской, дом № 16, кв. 8.

Отделы Лиги открывались и в уездных городах. 
Так, например, в 1912 г. произошло открытие отдела 
Лиги в Кологриве. В отношении от 10 декабря 1911 г. 
на имя костромского губернатора П.П. Шиловско-
го было указано, что инициатива открытия отделе-
ния исходила от председателя Кологривской уезд-
ной земской управы Н.И. Лебидинского; ее членов 
И.А. Ладыженского и Н.А. Назарова; земских врачей 
Р.Б. Спектор, М.С. Гоник, И.Е. Файна, Л.М. Пурвера, 
Д.И. Богоявлинского, А.Г. Михельсона; санитарного 
врача Ф.Т. Виноградова; уездного врача Н.А. Шпинд-
лера; ветеринарного врача В.И. Неволина; провизо-
ра Н.Е. Громова6. Перед открытием отделения Лиги 
губернатор П.П. Шиловский поручил кологривско-
му уездному исправнику Чистякову собрать сведения 
об учредителях Кологривской лиги для определения 
их благонадежности7. К 3 марта 1912 г. исправником 
были представлены исчерпывающие сведения о ли-
цах, подписавших заявление об открытии отделения. 
9 марта 1912 г. было дано разрешение на открытие от-
дела, а в правление Лиги был дан ответ, что губерна-
тор никаких препятствий чинить не будет8.

Деятельность Лиги велась по трем направлениям: 
быстрое распознавание болезни, эффективное лече-
ние и предохранение здоровых людей.

Для успешного и быстрого распознавания болез-
ни и эффективного лечения туберкулеза Лига зани-
малась строительством амбулаторий-попечительств, 
санаториев, детских колоний, а также разрабатывала 
проект дешевых жилищ9.

Амбулатории-попечительства становились ядром 
в борьбе с туберкулезом. Главными задачами амбула-
торий было распознавание болезни, лечение больных, 
а также составление указаний для предотвращения 
заражения семьи больного. Прием в амбулатории был 
бесплатный. Медицинский персонал состоял преи-
мущественно из врача, фельдшера или фельдшери-
цы и попечительной сестры. С 1912 г. амбулатории 
стали открываться в Костроме и уездах. Туда обраща-
лись преимущественно женщины (67 %), в меньшей 
степени мужчины (33 %). Большое количество па-
циентов было среди фабричных рабочих (32,35 %)10.

Первая мировая война отразилась на деятельно-
сти противотуберкулезных амбулаторий. С августа 
1914 г. работа амбулаторий сократилась, а именно со-
кращались наполовину дни амбулаторного приема, 
что вело к уменьшению числа принятых пациентов.

Для обеспечения больных лекарствами и установ-
ления за ними постоянного контроля Лига вела ак-

тивное строительство санаториев. Они находились 
за городами в сухих, обращенных на солнечную сто-
рону и защищенных от ветра местах. Больной, на-
ходясь в санатории, получал здоровую пищу и ды-
шал чистым воздухом. Среди недостатков санаториев 
следует назвать их дороговизну и распространение 
только среди рабочих, имеющих страхование от бо-
лезней11.

Так, одним из санаториев, построенных Лигой, 
стал Есиплевский санаторий в Кинешемском уезде. 
С.А. Казимов, врач, приглашенный для заведования 
санаторием, признал возможным с июля 1914 г. на-
чать прием больных. Санаторий состоял из четырех 
домиков для больных, павильона, служившего столо-
вой и читальней для больных, колодца, кухни с поме-
щениями для прислуги и главного здания санатория. 
Главное здание санатория строилось с учетом опы-
та Лиги по строительству санаториев. Для успешно-
го строительства правление Кинешемского отдела 
Лиги командировала в Москву секретаря правления 
П.А. Соловьева12.

В амбулаториях отделов не было ни детских от-
делений или кабинетов, ни специальных приемов 
по детскому туберкулезу. Поэтому Лига для защи-
ты детей от туберкулеза стала строить детские лет-
ние колонии. 16 октября 1911 г. на общем собрании 
было принято во внимание решение перенять опыт 
томских колоний Общества содействия физическо-
му развитию и открыть в Костромской губернии дет-
ские колонии с целью обезопасить детей от туберку-
леза и улучшить их физическое развитие. В колонию 
могли попасть дети, проживающие в плохих квартир-
ных условиях и имеющих родственников, страдаю-
щих туберкулезом13.

Детские колонии данного типа сложно назвать 
специальными противотуберкулезными учреждения-
ми, в основном это были учреждения общеоздорови-
тельного характера. Но если рассматривать их с точ-
ки зрения профилактики туберкулеза и укрепления 
сопротивляемости детского организма к туберкулез-
ным инфекциям, такие учреждения имели большое 
значение.

Дети в колониях жили по распорядку. Им было 
предоставлено усиленное питание для покрытия рас-
хода энергии и для наращивания массы тела. Питание 
было сбалансированное: в его состав входили моло-
ко, яйца, мясо, мука ржаная и пшеничная, различ-
ные крупы, сахар14. Все это позволяло детям окреп-
нуть, и они становились трудоспособными. Однако 
содержание таких колоний было очень затратным15.

Одной из таких колоний была детская колония Со-
лигалического отдела Всероссийской лиги для борь-
бы с туберкулезом. Она была открыта 2 июня 1912 г. 
Колония находилась в усадьбе Прокино и включала 
в себя двухэтажный деревянный дом, баню, хозяй-
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ственные постройки, сад, огород и двор. Перед от-
крытием колонии усадьба была отремонтирована, 
закуплен кухонный инвентарь и складные кроват-
ки. Посуда и бельевой инвентарь был предоставлен 
Солигалической земской управой из имущества не-
открытых яслей-приютов. Прием детей в колонию 
шел исходя из осмотра детей в амбулатории земской 
больницы. Отбирали детей слабых и с плохой наслед-
ственностью, но из семей забирали только по одно-
му ребенку. Отбор был среди городских и деревен-
ских детей. Из города в колонию попало 19 детей, 
а из деревни 3 человека, однако дети из деревни вско-
ре вернулись обратно в семьи, так как семьям были 
нужны помощники по хозяйству. Возраст детей – с 7 
до 14 лет. Больше всего было девятилетних и деся-
тилетних детей – по 6 человек. 

Колония оказала положительное влияние на детей. 
Они физически окрепли, а также приобрели социаль-
ные навыки. Однако окрестное население относилось 
к колонии двояко: одни говорили о «барской затее» 
и жалели отданные деньги, другие поняли смысл ра-
боты колонии и ее влияние на детей16.

В 1914 г. местным отделом Лиги была открыта да-
ча-колония для детей в с. Троица. В качестве поме-
щения под колонию выбрали школьное здание, пред-
ставленное костромской уездной земской управой. 
Возраст детей, входящих в колонию, разнился от 7 
до 13 лет, по полу – мальчики и девочки, до 35 чело-
век. При принятии ребенка в колонию отдел прини-
мал во внимание состояние здоровья детей, тяжелую 
наследственность, степень материальной нужды. Со-
держание колонии обошлось в 1003 р. Из этой суммы 
627 р. 28 к. стоило пищевое довольствие; жалование 
двум заведующим и двум человекам прислуги – 223 р. 
72 к.; обустройство дачи – 147 р.17

В Костромском отделе поднимался также жи-
лищный вопрос. При анализе помещений, в кото-
рых проживали рабочие г. Костромы, выяснилось, 
что помещения холодные, сырые, грязные, имеют 
туалеты на улицах. Все это приводит к распростра-
нению туберкулеза. В.В. Аристов предлагал постро-
ить 20 деревянных домов с 8 здоровыми квартира-
ми в каждом. На постройку домов необходимо было 
110 тысяч рублей, и такие деньги могло предоставить 
только государство, дав кредит Лиге, тем самым она 
искала поддержку в городском и земском самоуправ-
лении [Аристов: 10].

Помимо строительства, активно шла просвети-
тельская деятельность Лиги как в Костроме, так 
и в уездных городах.

Немаловажным видом деятельности Лиги было 
просвещение. Просветительская комиссия образова-
лась в декабре 1913 г., председателем комиссии был 
избран И.О. Сперанский. Он устроил собеседование 
с дамами-попечительницами, приступили к организа-

ции библиотеки и изданию «Известий Костромского 
отдела Всероссийской лиги борьбы с туберкулезом»18.

Выпуск периодического издания стал основопо-
лагающим моментом в деятельности Костромско-
го отдела Лиги. Цель журнала – познакомить всех 
интересующихся с борьбой с туберкулезом и ходом 
ее развития в России и за границей. Также издание 
служило объединению деятелей и организаций Рус-
ского противотуберкулезного общества. В журнале 
широко освещалась местная борьба с туберкулезом, 
а именно деятельность правления Костромского от-
дела Лиги, попечительной комиссии и просветитель-
ной комиссии, а также борьба с туберкулезом в Рос-
сии и за границей19.

Особое место отводилось проведению Дня бело-
го цветка, так как на этом мероприятии собирались 
деньги на реализацию планов отделов Лиги и велась 
активная просветительская работа среди населения. 
На Дне белого цветка раздавались листовки с при-
зывом покупать белую ромашку. На листовке мож-
но было прочитать, какие мероприятия были прове-
дены и какие имеются планы21.

Так, во время Дня белого цветка в мае предлага-
лось устроить кинематографические сеансы на тему 
борьбы с туберкулезом20. Акционерное общество 
«А. Ханжонков и Ко» предлагало в аренду докумен-
тальный фильм «Туберкулез» по цене 2 коп. за метр 
«при условии пользования ее не более трех дней, 
не считая времени доставки» 22.

В Плесе местное отделение организовало музей, 
посвященный туберкулезу, где велись научно-попу-
лярные лекции и была устроена выставка, на которой 
могли присутствовать все23.

Однако в связи с Первой мировой войной День 
белой ромашки объявлен на субботу 9 мая 1915 г., 
а в уездных городах и селах постановили отказаться 
от устройства мероприятия24.

Для активной деятельности организации было 
жизненно необходимо материальное обеспечение. 
Лига по борьбе с туберкулезом получала денежные 
средства от продажи «ромашки» в день праздника 
«белой ромашки», а также пособия от земских управ 
или частных лиц.

Одним из способов поддержки стала передача ча-
сти имущества Лиге. Так, купец И.М. Красильщиков 
в 1914 году для устройства санатория подарили Кост-
ромскому отделу участок земли в Плесе25.

В завещании П.Г. Колодезников передал значи-
тельную сумму на реализацию дешевых гигиениче-
ских жилищ, спроектированных инженером-техно-
логом В.В. Аристовым26.

Однако, несмотря на благие намерения, исходя-
щие от Лиги, с 1914 г. ей труднее удавалось полу-
чить столь нужную ей поддержку. Лига искала под-
держки у населения. Так, в «Поволжском вестнике» 
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перед Днем белой ромашки было составлено обра-
щение Лиги к костромичам27.

Несмотря на призывы со стороны Лиги, сравне-
ние сборов показывает, что сбор в День белой ро-
машки в 1915 году был меньше, чем сбор в 1914 г., 
на 932 р. 3 к. и меньше, чем в 1913 г., на 320 р. 83 к.28

Многие уезды отказывали в финансовой под-
держке отделу по разным причинам. Так, Кинешем-
ская уездная управа, согласно решению заседания 
1 ноября 1914 г., постановило ходатайство о назна-
чении пособия Костромскому отделу Лиги по борь-
бе с туберкулезом отклонить29. Варнавинская уездная 
земская управа в приказе от 18 января 1915 г. на во-
прос об ассигновании отделу пособия от земства 
дала отрицательный ответ, сославшись на неимение 
средств30. Макарьевское уездное земское собрание 
на заседании 7 ноября 1914 г., заслушав доклад упра-
вы за № 86 по ходатайству правления Костромского 
отдела Всероссийской лиги по борьбе с туберкулезом 
о пособии, ответила на ходатайство отказом. Причи-
ной отказа послужила крайняя стеснительность зем-
ских средств и наличие местного отдела названной 
Лиги31. Нерехтская уездная земская управа на хода-
тайство Лиги, заслушанное 1 октября 1914 г., отве-
тила отказом, сославшись на неотложные траты, вы-
званные военным временем32.

В то же время уездные земские управы с сочув-
ствием относились к деятельности Лиги и отмечали 
крайнюю полезность их работы. 

Официальное решение о закрытии Лиги было 
принято на заседании Совета врачебных коллегий 
11 апреля 1918 г. [Каганович: 54]

Таким образом, деятельность Костромского отде-
ления Всероссийской лиги по борьбе с туберкулезом 
затрагивала практически все сферы жизни общества. 
Благодаря Лиге активно строились амбулатории, са-
натории, детские колонии, велась просветительская 
деятельность. Но главной проблемой для Костром-
ского отдела стало малое финансирование, ввиду 
чего приходилось отказываться от части планов, со-
ставленных членами правления.
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Аннотация. В данной статье рассмотрено правовое положение женщины в тангутском обществе государства Си Ся 
в XII веке на материалах историко-правового памятника права «Измененный и заново утвержденный кодекс деви-
за царствования: Небесное процветание», а также основных законов, устанавливающих права и обязанности жен-
щин в тангутском государстве Си Ся. Затронуты статьи кодекса, определяющие женщин по социальному статусу. 
Также были рассмотрены законы, определяющие ограничения на вступление в брак и на разводы и устанавливаю-
щие различия между законной женой и наложницей, изучены и определены место и роль женщины в семье. Сре-
ди проанализированных статей выделены те, которые рассматривали категории лично-зависимых (рабынь) и мо-
нахинь. Анализ кодекса демонстрирует: несмотря на то, что женщина являлась полноценным субъектом права, она 
по-прежнему была зависима от старших членов семьи или супруга. Актуальность выбранной темы обусловлена вы-
соким интересом к культуре народов, населявших территории Китая в прошлом, так как развитие их культуры ока-
зывало значимое влияние на развитие самого Китая, в наши дни являющегося многонациональным государством.

Ключевые слова: средние века, история права, правовое положение женщин, семья и брак, тангуты, кодекс, Си Ся.
Для цитирования: Замалиева З.И., Нестеренко Е.И. Правовое положение женщин в тангутском обществе (по материалам 

тангутского кодекса) // Вестник Костромского государственного университета. 2023. Т. 29, № 3. С. 68–73. https://doi.
org/10.34216/1998-0817-2023-29-3-68-73

Research Article

LEGAL STATUS OF WOMEN IN TANGUT SOCIETY 
(based on materials of the Tangut Code)

Zarina I. Zamalieva, Kazan Federal University, Kazan, Russia, Z_zamalieva@mail.ru, http://orcid.org/0000-0002-6097-7396 
Elena I. Nesterenko, Kazan Federal University, Kazan, Russia, nesterenko.helen10@gmail.com, http://orcid.org/0000-0001-

9679-9176

Abstract. This article examines the legal status of women in the Tangut society based on the materials of the “Amended and 
Approved New Code of Regnal Era of Heavenly Prosperityˮ, as well as the basic laws that establish the rights and obligations 
of women in the state of Xi Xia. The articles of the code that defi ne women by social status, are raised. The women’s status 
is analysed in the whole variety of their social roles in the Tangut state – mother, wife, daughter, widow, concubine, nun, 
slave. Laws, indicating restrictions on marriage and divorce, and establishing a distinction between a lawful wife and a 
concubine were also considered. Serious attention is paid to female victims of family crimes. Topicality of the theme is due 
to the high interest in the culture of the peoples inhabiting the territory of China in the past, since the development of their 
culture had a lot of infl uence on the development of China itself, which today is a multinational state.

Keywords: Middle Ages, law history, women’s legal status, family status, Tanguts, Code, Xi Xia.
For citation: Zamalieva Z.I., Nesterenko E.I. Legal status of women in Tangut society (based on materials of the Tangut Code). 

Vestnik of Kostroma State University, 2023, vol. 29, No. 3, pp. 68–73 (In Russ.). https://doi.org/10.34216/1998-0817-2023-
29-3-68-73

© Замалиева З.И., Нестеренко Е.И., 2023



69Вестник КГУ   № 3, 2023 

Исторически в средневековом обществе Восто-
ка существовало различие в социальном и правовом 
положении мужчины и женщины. В тангутском го-
сударстве, получившем расцвет в XI–XIII веках и из-
вестном как Великое Ся, или Си Ся, отслеживается 
подобная тенденция. Закон тангутского государства 
четко регулировал статусы женщин и мужчин в семье 
и в государстве, основываясь на буддийских и кон-
фуцианских канонах и ценностях. Тангутское право 
многое вобрало из китайского средневекового пра-
ва, которое было уже хорошо развито еще при дина-
стии Тан, после окончания существования которой 
и возникло Великое Ся. Как и в китайском обществе, 
у тангутов мужчина был значительно выше стату-
сом, чем женщина. Как гласит тангутская поговор-
ка: «Женщина управляется чистотой внутри шатра, 
а мужчина чистотой в государстве», что означает, 
что женщина в первую очередь жена и мать и должна 
заниматься домашними делами, а государственными 
делами должен заведовать мужчина. В отличие от ко-
декса династии Тан, который выделяет еще и жен-
щин-чиновников, способных получить должность 
и ранг, тангутское общество было более традицион-
но-патриархальным. Женщина могла принадлежать 
лишь родителям, мужу, свекрам или уйти в монахи-
ни, и то по разрешению старших членов семьи. 

Изучение правового положения женщины дей-
ствительно важно для полного понимания мно-
гих проблем и процессов средневекового общества 
и культуры. «Измененный и заново утвержденный 
кодекс девиза царствования: Небесное процветание», 
или Тангутский кодекс, является выдающимся памят-
ником права тангутского общества, регулирующий 
правовые взаимоотношения внутри государства Ве-
ликое Ся. Более того, Тангутский кодекс, полностью 
переведенный Е.И. Кычановым на русский язык, воз-
можно, пока практически единственный источник 
получения и расширения знаний о многих аспектах 
жизни тангутского общества и государства.

Как и в средневековом китайском обществе, 
у мужчины могла быть только одна законная жена, 
но при этом количество наложниц законом не огра-
ничивалось. Несмотря на то, что в кодексе практи-
чески нет статей о наложницах, статья 41 гласит, 
что муж несет траур по жене 1 год, такой же срок 
он несет траур и по наложнице. Данная статья дока-
зывает, что в отличие от китайского общества тан-
гуты практически приравняли статус наложницы 
к статусу жены. Однако согласно статье 13 в случае 
совершения преступления мужчиной детей от налож-
ницы не наказывают, а детей жены ссылают и пере-
водят в пастухи и землевладельцы, то есть фактиче-
ски, несмотря на некоторое приравнивание статуса 
наложницы к статусу законной жены, закон отделял 
наследников, рожденных наложницей, от наследни-

ков, рожденных в законном браке. К тому же в тан-
гутском обществе помимо свободных людей были 
лично-зависимые (рабы), лично-зависимые женщины 
назывались нини. Нини не могли стать наложницей, 
а уж тем более женой свободного человека.

Тангутский кодекс четко указывал возраст, в ко-
тором девушка может выйти замуж. С тринадцати 
лет девушка считалась достигшей брачного возрас-
та. Так как многие брачные соглашения подписыва-
лись, когда жених и невеста были совсем малы, Тан-
гутский кодекс запрещал девочку раньше тринадцати 
лет передавать в семью жениха: «…Нельзя допустить, 
чтобы то, что еще не созрело, подлежало жатве» [Кы-
чанов 1989a: 30], таким образом защищая девочек 
от слишком раннего сочетания с мужчиной. Более 
того, Тангутский кодекс защищает и честь девушки 
от покушения со стороны мужчины, не являющегося 
ее мужем. Чужому мужчине, которому еще не дали 
согласие на брак с девушкой ее родители, запреще-
но «…трогать [ее] скрытые колени и хватать [ее] ру-
кой спереди» [Кычанов 1989a: 34]. Если мужчина 
касался против воли девушки, то наказывался толь-
ко мужчина, если с согласия девушки, то она получа-
ет наказание в виде 30 тонких палок. При этом чужо-
му человеку доносить о совершенном посягательстве 
на честь девушки запрещено. Это могли сделать толь-
ко ее отец или дядя по матери. Таким образом стар-
шие члены семьи могли сохранить честь девушки 
или погубить ее.

Тангуты чтили конфуцианский принцип сяо - по-
читания родителей и старших, поэтому брачный до-
говор мог заключаться только между родителями 
жениха и невесты. В этом случае родители жениха 
вносили плату за девушку, но со стороны девушки 
также должно быть приданое. Внося плату, родите-
ли «покупали» невесту своему сыну, поэтому факти-
чески она принадлежала и им, а не только будуще-
му мужу, и в дальнейшем и они могли предъявлять 
на нее свои права. Закон запрещал невесте и жениху 
самостоятельно жениться, без согласия на то родите-
лей. Если такая ситуация возникла, то к наказанию 
подлежали и жених с невестой, и сваты, и чиновник, 
оформивший союз, а брак считался недействитель-
ным. Однако если о браке узнали только через полго-
да, то брак сохранялся. Нужно еще отметить, что пла-
ту за невесту могли вносить только родители жениха, 
так как именно они «покупали» жену сыну и невест-
ку себе. В случае отсутствия у жениха родителей 
это могли сделать дед, бабка, дядя по отцу или тетка 
по матери. На примере этого мы видим, что, несмо-
тря на сильное влияния буддизма на тангутское об-
щество, конфуцианские ценности также имели не-
малое влияние на образ жизни и порядки тангутов.

Передача всей платы за невесту происходила 
не одномоментно, а должна была завершиться в те-
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чение трех лет, однако если после оплаты в назна-
ченный срок невесту не отдавали, то родители не-
весты наказывались одним годом каторжных работ. 
Если, наоборот, жених был не в состоянии отдать 
плату полностью, то, согласно статье 507, в течение 
трех лет он должен был жить у ее родителей в каче-
стве зятя и отрабатывать плату. По истечению срока 
невеста отдавалась ему в жены. Однако если был за-
ключен брачный договор, но жених не отдавал пол-
ностью плату за невесту, а его родители отказыва-
лись от нее, то уплаченная ранее часть шла в качестве 
штрафа, а «…родители девушку могут “продатьˮ дру-
гому» [Кычанов 1989a: 29].

Кодекс также контролировал деятельность семьи 
невесты, дабы исключить мошенничества с получе-
нием платы от нескольких женихов. Если родители 
девушки выдали ее замуж повторно до того, как она 
вошла в дом первого мужа, то им грозило наказание 
от одного до трех лет каторги. Кроме этого, кодекс 
допускал расторжение брачного соглашения до того, 
как невеста зашла в дом мужа. Если родители жени-
ха и невесты обоюдно были согласны расторгнуть по-
молвку, то лишь возмещались расходы сторон друг 
другу. Однако Кодекс запрещал именно семье не-
весты начинать расторжение помолвки. Кроме того, 
на семье женщины лежала ответственность в том 
случае, если женщину похитили во время нахожде-
ния в доме ее родителей: в этом случае ее родители 
должны были вернуть мужу ее стоимость, которую 
он выплатил во время заключения брачного договора.

Важно отметить то, что Тангутский кодекс запре-
щал вступление в брак с однофамильцами. Вероятно, 
такой закон возник под влиянием китайского права, 
которое запрещало заключение брака между однофа-
мильцами, так как однофамильцы считались выход-
цами из одного рода, то есть фактически были чле-
нами одной семьи, а заключение брака между ними 
считался инцестом. За вступление в брак с однофа-
мильцами наказание шло в виде трех лет каторжных 
работ. Сваты, сосватавшие представителей одного 
рода, то есть однофамильцев, получали один год ка-
торги, а брак должен был быть расторгнут в течение 
одного года. Запрещены были также фиктивные сви-
детельства о браке: «Если [кого-либо] спросят о том, 
состоит и [он] в браке, и несостоявшийся скажет: 
“Я состою в бракеˮ, то за ложные показания выно-
сится наказание <…> 4 года каторжных работ» [Кы-
чанов 1989b: 35].

Разводы в тангутском обществе не были исключе-
нием. Одной из серьезных причин, по которой муж-
чина мог отказаться от женщины, – это прелюбодея-
ние. При этом в кодексе нет статей о наказании мужей 
за прелюбодеяние, так как нами уже выше было ска-
зано, что помимо законной жены у мужчины также 
могли быть наложницы. Необычно то, что при назна-

чении наказания играло роль, с кем именно произо-
шла измена. Согласно статье 484, если женщина из-
менила с чужим мужчиной, то наказание обоим – два 
года каторги. Если изменила с человеком, который 
рангом ниже ранга мужа, то мужчине наказание – три 
года каторжных работ, а если с подчиненным своего 
мужа, то ему наказание – четыре года каторжных ра-
бот. Если одинокая женщина или девушка, еще не вы-
данная замуж, будут пойманы в постели с мужчиной, 
то наказание им – десять палок, а мужчина в первом 
случае наказывается одним годом каторжных работ, 
во втором случае тремя месяцами каторги. При этом 
наказание может быть назначено, если их застали 
в постели, если же нет или нет доказательств, то за-
прещено принимать официальное заявлению на рас-
следование. Хуже всего наказывалось прелюбодея-
ние с рабом. Если женщина добровольно вступила 
в половую связь с лично-зависимым пхинга, то пхин-
га подлежит смертной казни через удавление, а жен-
щина наказывается каторгой сроком на тринадцать 
лет, с последующим поселением по месту отбыва-
ния каторги или пожизненными каторжными рабо-
тами без права возвращения в свой дом.

Тангутский кодекс содержит понятие «Семь не-
достатков», из-за которых муж вправе отказаться 
от своей жены и развестись с ней: первый недоста-
ток – отсутствие детей, второй – неумение служить 
свекру и свекрови, третий – болтливость, четвер-
тый – воровство, пятый – ревность, шестой – тяжелое 
хроническое заболевание, а седьмой – прелюбодея-
ние. Интересно то, что при этом закон не указывает, 
как в точности определить, в каком объеме ревность 
или болтливость могут стать причинами для разво-
да. К тому же если китайское право точно указывало, 
через сколько лет бездетного брака женщина могла 
быть возвращена в семью отца, то тангутский закон 
это не указывает. В первых шести случаях «недостат-
ков» муж не имел права давать жене развод без со-
гласия на то своих родителей, но если родители мужа 
дали ей развод, то за это они не несли никакого на-
казания, так как они «купили» невесту. Однако если 
жена, имея один из шести «недостатков», в первую 
очередь уважительно относилась к родителям супру-
га, либо если до свадьбы его семья до брака возвы-
силась, либо если ее приняли уже с недостатком, на-
пример с хроническим заболеванием, то разводиться 
не разрешалось. В случае если жена не имеет недо-
статков, а муж хочет дать ей развод, то все, что он по-
лучил от ее родителей, идет в качестве штрафа. По-
сле развода муж мог только отпустить жену, но никак 
не передавать ее другому мужчине. Этим правом вла-
дели только ее родители или старшие родственники.

Женщина также могла освободиться, если муж 
женщины попал в плен. В таком случае она по исте-
чению пяти лет при отсутствии общих детей и по ис-
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течению десяти лет при наличии общих детей могла 
выйти замуж повторно. Однако если жена во время 
брака не была передана в дом мужа и жила со свои-
ми родителями, то она уже через три года могла за-
ново выйти замуж.

В случае смерти супруга женщина была обя-
зана соблюдать траур по мужу в течение трех лет, 
как и в китайском средневековом праве. Помимо 
мужа, женщины обязаны были нести траур по роди-
телям три года, если они еще живут в доме родите-
лей и не выданы замуж. Если они замужем, то тра-
ур шел один год. Вдова после смерти мужа не могла 
получить покровительство его старших и младших 
братьев. Если у нее были свекр и свекровь, то по ис-
течению срока траура ей было запрещено уходить 
самовольно из их семьи. Они могли ее доброволь-
но отпустить, но она независимо от наличия или от-
сутствия детей от покойного мужа уходила, не взяв 
ничего из имущества мужа. В кодексе также есть 
статья 1169 «Положение вдов», но, к сожалению, ее 
содержание не сохранилось.

Девушки, еще не выданные замуж, или вдовы, 
если никто не предъявлял на них прав, могли стать 
монахинями. Женщине было запрещено становить-
ся монахиней без дозволения семьи мужа, родите-
лей или хозяина. Монахини были двух категорий: 
«остающиеся дома» и «покинувшие дом». «Поки-
нувшие дом» проживали в монастырях. К тому же 
жены и матери чиновников, имевших высокие ран-
ги, среди монахинь имели более высокое положение, 
нежели жены и матери чиновников с более низким 
рангом. Это отражалось даже на цвете их одеяний: 
первые носили красные одеяния, а вторые – желтые. 
Помимо монахинь, была еще одна категория жен-
щин, которых кодекс выделил в статье 521. Это де-
вушки, принадлежащие государю: следящие за по-
рядком в покоях правителя, вышивающие шелком, 
ткущие сукна и холсты. Этой категории девушек за-
прещалось иметь мужей. Если они самовольно заво-
дят семьи, то их дочери остаются со своими матеря-
ми и могут быть выданы замуж, а сыновья должны 
быть записаны во вспомогательные войска. Примеча-
тельно то, что Кодекс, помимо вышеописанного, еще 
в некоторых случаях оставлял детей с матерью. Со-
гласно статье 397, если мужчина сбежал на террито-
рию врага с чужой женой, а затем вернулся, то жен-
щина возвращалась прошлому мужу. Если у беглецов 
появились дети, то они оставались с матерью. Если 
первый муж уже был женат, то женщину возвраща-
ли ее родителям. В том случае, если и родители от-
казывались от нее, то она принадлежала тому, кто ее 
привел. Вторая статья, в которой говорится об остав-
лении ребенка женщине, это статья 497. Она гласит, 
что если женщина без мужа (еще не выдана замуж 
или оставлена мужем), вступила в связь с каким-то 

человеком и родила мальчика, то этого ребенка было 
запрещено отдавать в пхинга, он с согласия матери 
мог быть отдан в служащие вспомогательных войск.

Кодекс неоднократно подчеркивает неравноправ-
ные статусы мужчины и женщины. Если ребенок, 
жена, невестка, пхинга или нини не явились на зов ро-
дителей, мужа или хозяина, и те их случайно покале-
чили, то наказание назначалось в виде штрафа – одна 
лошадь, если мужчина убил женщину, то наказание – 
8 лет каторги. Но если жена убила мужа, то подлежа-
ла наказанию путем обезглавливания. Помимо этого, 
по тангутским законам любой человек, кроме пхин-
га, мог отдать свою женщину в залог другому за свой 
долг, правда, на это у него должно было быть ее со-
гласие. Если муж продал жену против ее воли, то по-
лучал наказание в виде шести лет каторги, а если с ее 
согласия, то пять лет каторжных работ. Лично-зави-
симые нини, то есть рабыни, и вовсе приравнивались 
к скоту. Согласно статье 157, если кто-то купил сам-
ку или женщину, а купленная самка или женщина по-
несли потомство, то они вместе с потомством возвра-
щались предыдущему владельцу.

Важно, что Тангутский кодекс защищал жен-
щин, находящихся под арестом. Если женщину че-
ловека с рангом, взятую под арест, изнасиловал про-
стой человек или человек рангом ниже, то виновный 
нес наказание в виде двенадцати лет каторжных ра-
бот. Если же пострадавшая – нини или проститут-
ка, то наказание – шесть лет каторги. К тому же, со-
гласно статье 590, «запрещается рассматривать дела 
больных, раненых или беременных [женщин]» [Кы-
чанов 1989:71], которые ожидают наказание в виде 
смертной казни, без их присутствия. Беременных 
женщин, у которых подходил срок родов, было за-
прещено бить палками на допросе. Наказание назна-
чалось уже после родов.

«Измененный и заново утвержденный кодекс де-
виза царствования: Небесное процветание» достаточ-
но точно показывает статус женщины, который она 
занимает в тангутском обществе. Права женщины 
явно уступают правам мужчины и старших родствен-
ников семьи, и некоторые статьи четко это подчер-
кивают. Женщины, которые считались свободными, 
а не только лично-зависимые нини, по сути, для об-
щества того времени были словно товар: они либо 
принадлежат родителям, либо их «выкупают» в се-
мью мужа, после чего они становились полной соб-
ственностью мужа и его старших родственников. Она 
не может жить и действовать без разрешения старших 
родственников или супруга. В обществе женщина – 
в первую очередь жена и мать. В женщине порица-
лись также такие качества, как болтливость, ворова-
тость, ревнивость, вплоть до того, что из-за них ее 
могли вернуть в семью мужа с позором. Также жен-
щина должна быть здоровой и плодоносящей, иначе 
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тот же итог – развод. Но одно из важных «хороших» 
качеств жены - это почтительность по отношению 
к мужу и его старшим родственникам, что является 
следствием влияния китайской культуры и конфуци-
анства на развитие культуры тангутов. При назначе-
нии наказания мужчине и женщине также существо-
вали различия: в случае совершения преступления 
по отношению к мужчине женщина получает нака-
зание серьезнее, чем мужчина за аналогичное пре-
ступление, совершенное по отношению к женщине. 

Тангутское средневековое общество, основанное 
на удивительном смешении буддийских и конфуциан-
ских ценностей, многое вобрало из китайской культу-
ры и танского права, внеся при этом свои коррективы. 
Женщина по-прежнему оставалась лишь на втором 
месте после мужчины. Ее жизнь во многом зависела 
либо от супруга, либо от старших членов семьи. Даже 
свободную женщину «продавали», словно товар, ро-
дителям будущего мужа, после чего они были вправе 
решать ее судьбу, а лично-зависимых (рабынь) и вовсе 
приравнивали к скоту. Хотелось бы отметить, что, не-
смотря на то, что такая категория, как наложницы, яв-
лялась достаточно важной частью тангутского обще-
ства, в отличие от Танского кодекса статус наложниц 
в Тангутском кодексе освещен в очень малом объеме.

Женщина в тангутском обществе – прежде всего 
мать и жена, которая должна следить за домом, ро-
жать сыновей, уважать супруга и старших членов 
семьи. Нельзя сказать, что закон полностью лишил 
женщину прав. Кодекс оберегает женщин от посяга-
тельств на их честь, насилия со стороны мужчины, 
а также в некоторых случаях оставляет матери ре-
бенка, рожденного вне брака, женщина была впра-
ве получить наследство от родителей или выйти за-
муж повторно.

Тангутский кодекс является ценным источником, 
в котором разносторонне затронуты жизнь и куль-
тура тангутского общества, в том числе и правовое 
положение женщин в Си Ся. Кодекс позволяет нам 
иметь большее представление об особенностях жиз-
ни тангутов, распределении обязанностей и прав сре-
ди женщин и мужчин. Создание подобного свода за-
конов, несмотря на то, что изначально он был основан 
на Тангутском кодексе, показывает, насколько хорошо 
было развито тангутское общество в целом.

Список литературы
Кычанов Е.И. Измененный и заново утвержден-

ный кодекс девиза царствования: Небесное процве-
тание (1149–1169): в 4 кн. / изд. текста, пер. с тан-
гутского, исслед. и прим. Е.И. Кычанова. Кн. 1: 
Исследование. Москва: ГРВЛ, 1988. 464 с.

Кычанов Е.И. Измененный и заново утвержден-
ный кодекс девиза царствования: Небесное процвета-
ние (1149–1169): в 4 кн. / изд. текста, пер. с тангутско-

го, исслед. и прим. Е.И. Кычанова. Кн. 2: Факсимиле, 
перевод и примечания (главы 1–7). Москва: ГРВЛ, 
1987. 704 с.

Кычанов Е.И. Измененный и заново утвержден-
ный кодекс девиза царствования: Небесное процвета-
ние (1149–1169): в 4 кн. / изд. текста, пер. с тангутско-
го, исслед. и прим. Е.И. Кычанова. Кн. 3: Факсимиле, 
перевод и примечания (главы 8–12). Москва: ГРВЛ, 
1989a. 624 с.

Кычанов Е.И. Измененный и заново утвержден-
ный кодекс девиза царствования: Небесное процвета-
ние (1149–1169): в 4 кн. / изд. текста, пер. с тангутско-
го, исслед. и прим. Е.И. Кычанова.. Кн. 4: Факсимиле, 
перевод и примечания (главы 13–20). Москва: ГРВЛ, 
1989b. 464 с.

Кычанов Е.И. История тангутского государства. 
Санкт-Петербург: Факультет филологии и искусств 
СПбГУ, 2008. 767 с.

Кычанов Е.И. Тангутские законы XII в. О семье 
и браке в Си Ся // Acta Orientalia Academiae Scientiarum 
Hungaricae. 1982. Vol. 36, № 1/3. С. 321–333.

Мыльникова Ю.С. Правовое положение женщин 
в истории средневекового Китая (VII–XIII века). 
Санкт-Петербург: Изд-во НП-ПРИНТ, 2014. 336 с.
Чжан Мэнцзя. Си ся нюйсин шэхуэйшэнхо янь-

цзю [Исследование общественной жизни жен-
щин в Си Ся] // Cиньсылу [Новый шелковый путь]. 
2020 ( 张梦佳. 西夏女性社会生活研究.新丝路). URL: 
https://www.fx361.com/page/2020/0407/6533525.
shtml (дата обращения: 20.03.2023). (На кит. яз.)

References 
Kychanov E.I. Izmenennyy i zanovo utverzhdennyy 

kodeks deviza tsarstvovaniya: Nebesnoye protsveta-
niye (1149–1169): v 4 kn. [Changed and Approved Anew 
Code of Regnal Era of Heavenly Prosperity (1149–
1169): in 4 vols.], ed. by E.I. Kychanov. Kn. 1: Issle-
dovanie [Vol. 1. Study]. Moscow, Nauka Publ., 1988, 
464 p. (In Russ.)

Kychanov E.I. Izmenennyy i zanovo utverzhdennyy 
kodeks deviza tsarstvovaniya: Nebesnoye protsveta-
niye. (1149-1169): v 4 kn. [Changed and Approved A new 
Code of Regnal Era of Heavenly Prosperity: in 4 vols.], 
ed. by E.I. Kychanov. Kniga 2: Faksimile, perevod i 
primechanija (glavy 1–7) [Vol. 2: Facsimile, translation 
and notes (chapters 1–7)]. Moscow, Nauka Publ., 1987, 
704 p. (In Russ.)

Kychanov E.I. Izmenennyy i zanovo utverzhdennyy 
kodeks deviza tsarstvovaniya: Nebesnoye protsveta-
niye (1149-1169): v 4 kn. [Changed and Approved Anew 
Code of Regnal Era of Heavenly Prosperity: in 3 vols.], 
ed. by E.I. Kychanov. Kniga 3: Faksimile, perevod i pri-
mechanija (glavy 8–12) [Vol. 3. Facsimile, translation 
and notes (chapters 8–12)]. Moscow, Nauka Publ., 1989a, 
624 p. (In Russ.)



73Вестник КГУ   № 3, 2023 

Kychanov E.I. Izmenennyy i zanovo utverzhdennyy 
kodeks deviza tsarstvovaniya: Nebesnoye protsveta-
niye. (1149-1169): v 4 kn., ed. by E.I. Kychanov. [Changed 
and Approved Anew Code of Regnal Era of Heaven-
ly Prosperity: in 4 vols.]. Kn. 4. Faksimile, perevod i 
primechanija (glavy 13–20) [Vol. 4. Facsimile, transla-
tion and notes (chapters 13–20)]. Moscow, Nauka Publ., 
1989b, 464 p. (In Russ.)

Kychanov E.I Istoriya tangutskogo gosudarstva [His-
tory of the Tangut State]. St. Petersburg, St. Petersburg 
State University, Faculty of Philology and Arts Publ., 
2008, 767 p. (In Russ.)

Kychanov E.I. Tangutskiye zakony XII v. O semye i 
brake v Si Sya. [Tangut laws of the XII century. About 
family and marriage in Xi Xia]. Acta Orientalia Aca-
demiae Scientiarum Hungaricae, 1982, vol. 36, No. 1/3, 
pp. 321-333. (In Russ.)

Mylnikova Y.S. Pravovoye polozheniye zhenshchin 
v istorii srednevekovogo Kitaya (VII-XIII veka). [Legal 
status of women in the history of medieval China (VII-
XIII Century)]. St. Petersburg, NP-PRINT Publ., 2014, 
336 p. (In Russ.)

Zhang Mengjia. Xixia nuxing shehui shenghuo yan-
jiu.张梦佳. 西夏女性社会生活研究. [Research on the 
Social Life of Western Xia Women]. URL: https://www.
fx361.com/page/2020/0407/6533525.shtml (access date: 
20.03.2023). (In Chinese)

Статья поступила в редакцию 20.06.2023; одоб-
рена после рецензирования 24.07.2023; принята к пуб-
ликации 26.07.2023. 

The article was submitted 20.06.2023; approved 
after reviewing 24.07.2023; accepted for publication 
26.07.2023.

Правовое положение женщин в тангутском обществе (по материалам тангутского кодекса)



74 Вестник КГУ   № 3, 2023 

ЛИТЕРАТУРОВЕДЕНИЕ

Предлагаемая читателю тематическая подбор-
ка из пяти статей посвящена разным аспектам из-
учения литературной усадьбы и дачи XIX–XXI вв. 
как словесных художественных образов, созданных 
русскими и европейскими писателями. В ней отра-
жены главные научные направления работы проекта 
Российского научного фонда № 22-18-00051 «Усадь-
ба и дача в русской литературе XX–XXI вв.: судьбы 
национального идеала», реализуемого в ИМЛИ РАН. 
В первую очередь это теоретико-методологический 
аспект, представленный статьей  О.А. Богдановой 
«Эволюция семантики “дачного текста” в русской 
литературе XIX–XXI вв.», в которой прослежива-
ется динамика изображения дачи в русской клас-
сике (у Ф.М. Достоевского и др.), в Сереб ряном 
веке (у Г.И. Чулкова и др.), в советской (у Ю.В. Три-
фонова и др.) и постсоветской (у А.Н. Варламова, 
Ю.В. Мамлеева, Е.Г. Водолазкина) литературе. Срав-
нительный обзор дачной топики в течение столь дли-
тельного временного периода дается здесь впервые 
в науке. На основе проведенного анализа уточняется 
семантика «дачного топоса» и делается вывод о его 
меняющейся и противоречивой взаимосвязи с «уса-
дебным топосом». Статья Ю.У. Каскиной, посвя-
щенная «дачной» главе рассказа И.С. Шмелева «На 
пеньках» (1924), примыкает к этому же направлению. 
В ней исследуется сложное взаимодействие усадеб-
ного и дачного топосов в литературе русской эмигра-
ции первой волны: с одной стороны, дореволюцион-
ная усадьба-дача (топос, по наблюдению В.Г. Щукина, 
введенный в литературу Серебряного века А.П. Че-
ховым) – классическое воплощение «рая на земле», 
с другой – «ада» невыносимых воспоминаний, свя-
занных с насильственной утратой родины. В расска-
зе Шмелева создается новый антиномичный вариант 
«дачного топоса», обусловленный опытом эмиграции. 
Поскольку исследование литературной дачи как осо-
бого типа художественного пространства в русской 
словесности XIX–XXI вв. только начинается, обе ста-
тьи ставят вопросы, требующие дальнейшего поиска.

Второе важнейшее направление работы проек-
та – междисциплинарное – представлено в настоя-
щей подборке статьей Д.М. Борисовой «Образ Пуш-
кинского заповедника в прозе К.Г. Паустовского». 
Здесь прослеживается эволюция «усадебного топоса» 
в литературе советской эпохи на примере ряда про-

1 Исследование выполнено в ИМЛИ РАН на средства гранта Российского научного фонда, проект № 22-18-00051, 
https://rscf.ru/project/22-18-00051/

ЛИТЕРАТУРОВЕДЕНИЕ

УСАДЬБА И ДАЧА В ЛИТЕРАТУРЕ XIX–XXI ВВ.: 
ГОРИЗОНТЫ ИЗУЧЕНИЯ1

изведений писателя об усадьбе-музее А.С. Пушкина 
в Псковской области. Из всего спектра других, по-
мимо литературоведения, изучающих усадьбу наук: 
истории, искусствоведения, гуманитарной географии, 
философии, социологии – автор выбрала музеологию 
и показала тесное содружество литературных и му-
зееведческих подходов в текстах Паустовского 1930–
50-х гг. Становится понятным, как из «места памяти 
о навсегда ушедшем прошлом» усадьба-музей пре-
вращается в актуальный для народов России духов-
но-культурный центр.

Две статьи нашей подборки – Е.Е. Дмитрие-
вой и Г.А. Велигорского – посвящены раскрытию 
третьего ключевого направления работы проекта – 
компаративного, которое предполагает отношение 
к усадебной модели жизнеустройства как к уни-
версалии, общей для многих культур мира, однако 
в каждом случае обладающей национальной специ-
фикой. В первой из них – «Локус замка в романах 
В. Скотта» – Е.Е. Дмитриева уделяет внимание ана-
лизу и развитию конститутивных черт «усадебного 
топоса» в западноевропейской литературе, оказав-
ших значительное влияние на «усадебный текст» 
русской литературы XIX–XX вв. Это в первую оче-
редь рецепция жанров готического и рыцарского ро-
манов, отозвавшаяся как в литературе Серебряно-
го века, так и – имплицитно – в советской детской 
приключенческой повести (у А.П. Гайдара, А.Н. Ры-
бакова и др.). Особенно продуктивно сделанное 
Е.Е. Дмитриевой наблюдение о том, что у популяр-
ного в России В. Скотта замок впервые становится 
«пространством мнемоническим, в котором исто-
рия и легенда, подогреваемая воображением, одно-
временно и воспевается, и дезавуируется». В статье 
Г.А. Велигорского «Топонимический элемент “-end” 
в англоязычном “усадебном” тезаурусе: семантика 
и функция (англо-русский контекст)» рассматрива-
ются особенности названий английских усадеб, при-
чем как реальных, так и литературных, в частности 
широко известных в России благодаря произведени-
ям К. Грэма и Дж.Р. Толкина Моул-Энда и Бэг-Энда. 
В поисках метафизических коннотаций «усадебного 
топоса», актуальных также для русского модернизма 
и постмодернизма, автор совершает увлекательное 
путешествие в глубь английской истории, во време-
на Вильгельма Завоевателя.
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Конечно, несколько собранных в журнальном но-
мере статей не могут исчерпать всего спектра усадеб-
но-дачных тем, мотивов и сюжетов, разрабатываемых 
в рамках нашего проекта. Поэтому для более полного 
знакомства с ними приглашаю уважаемого читателя 
на сайт http://litusadba.imli.ru. Желая интересного и по-
знавательного прочтения нашей подборки, обращаю 
внимание на ее принципиально новаторский, эвристи-

ческий строй. Ведь все наши статьи – вести с передо-
вого края науки, где чувствуется дыхание непознанного 
и неизведанного, это шаги по целине, прокладывание 
первых троп, вглядывание в пока нечеткие очертания…

 
О.А. Богданова, доктор филологических наук, 

ведущий научный сотрудник ИМЛИ РАН,
руководитель проекта РНФ № 22-18-00051.

Усадьба и дача в литературе XIX–XXI вв.: горизонты изучения
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Аннотация. Ф.М. Достоевский обратился к даче в 1840-е гг. как к оздоровляющей разновидности «городского топоса», 
однако в 1860-е гг. переосмыслил ее топику в аспекте общественных запросов России эпохи либеральных реформ. 
Резкий всплеск интереса к даче в конце 1860-х гг., в условиях утраты усадебным дворянством лидирующего поло-
жения в стране, вызван у Достоевского поиском площадки для диалога между сословиями России, в рамках кото-
рого вырабатывалось общее мировоззрение и выявлялись новые «лучшие люди». Однако наряду с отказом от соци-
ально-сословной иерархии, открытостью и свободой писателем отмечены и отрицательные черты дачи: ограничение 
суверенности человеческой личности (диктат общественного мнения, невозможность скрыться от чужих глаз) 
и понижение ее уровня (сплетни, пьянство, ссоры, пошлый флирт и т. п.). В 1870-е гг. интерес Достоевского к даче 
как перспективной социокультурной модели угасает, и писатель полностью разделяет преобладающее в последней 
трети XIX – начале XX в. отношение к ней как к средоточию житейской пошлости и посредственности, переклю-
чившись на дальнейшую разработку «усадебного топоса». Далее в статье прослежены указанные антиномии в изо-
бражении дачи у Достоевского в литературе Серебряного века (Г.И. Чулков), в советской (Ю.В. Трифонов) и пост-
советской (А.Н. Варламов, Ю.В. Мамлеев и Е.Г. Водолазкин) прозе. Сделан вывод о жизнеспособности «дачного 
текста» в русской литературе XX в. благодаря его частичной конвергенции с одухотворяющей топикой усадьбы.

Ключевые слова: литературная дача, литературная усадьба, эволюция, конвергенция, Ф.М. Достоевский, писатели Сереб-
ряного века, советские и постсоветские писатели, «дачный миф».
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Research Article

THE EVOLUTION OF THE SEMANTICS OF THE “DACHA TEXT” 
IN RUSSIAN LITERATURE OF THE 19TH–21ST CENTURIES 

(Fyodor Dostoevsky, Georgy Chulkov, Yury Trifonov, Yuri Mamleev, Eugene Vodolazkin, etc.)

Olga A. Bogdanova, Doctor of Philological Sciences, A.M. Gorky Institute of World Literature of the Russian Academy of 
Sciences, Moscow, Russia, olgabogda@yandex.ru, https://orcid.org/0000-0001-7004-498X 

Abstract. Fyodor Dostoevsky turned to his dacha in the 1840s as a health-improving kind of “urban topos”, but in the 1860s he 
rethought its topic in the aspect of public demands of Russia during the era of liberal reforms. A sharp surge of interest in 
the dacha in the late 1860s, under conditions of estate nobility’s loss of the leading position in Russia, was caused by Fyodor 
Dostoevsky’s search for a platform for dialogue between the social groups of Russia within which, a common worldview was 
developed and the new “best people” were identifi ed. However, along with the rejection of the social class hierarchy inherent 
in dacha, openness and freedom, the writer also noted negative features - human personality sovereignty restriction (dictate 
of public opinion, inability to hide from prying eyes) and deterioration (gossip, drunkenness, quarrels, vulgar fl irting, etc.). 
In the 1870s, Fyodor Dostoevsky’s interest in dacha as a promising socio-cultural model had been fading, and he would 
fully share the prevailing attitude towards it as a focus of everyday vulgarity and mediocrity, in the last third of the 19th – 
the early 20th century, switching to the further development of the “estate topos”. Further, the article traces these antinomies 
in the image of Fyodor Dostoevsky’s dacha in the literature of the Russian Fin de siècle (Georgy Chulkov), in Soviet (Yury 
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Наряду с усадебной темой, в русской литера-
туре XIX–XXI вв. большое место занимает дачная. 
Ей уделили внимание известные исследователи ли-
тературной усадьбы В.Г. Щукин и Е.Е. Дмитриева. 
Так, Щукин обрисовал историю литературной дачи 
в России с конца XVIII в. по 60-е гг. XX в. По на-
блюдению ученого, «дачемания» в стране началась 
с 1840-х гг., времени появления первых железных 
дорог. С 1880-х гг. происходит резкая демократи-
зация дачи, сопровождавшаяся понижением ее со-
циокультурного статуса по сравнению с усадьбой. 
С 1890-х гг. в творчестве А.П. Чехова возникает осо-
бый локус опоэтизированной «усадьбы-дачи» [Щу-
кин: 393], вливший новую кровь в обветшавший 
к этому времени тургеневско-фетовский «усадеб-
ный текст». Далее ученый анализирует дачные про-
изведения И.А. Бунина, Б.К. Зайцева, Б.Л. Пастер-
нака, Ю.В. Трифонова и А.Г. Битова 1910–1960 гг., 
акцентируя их принадлежность к «идиллическо-
элегической традиции», восходящей к Н.М. Карам-
зину. С точки зрения Щукина, произведения о даче 
не организуются в самостоятельный «дачный текст», 
а являются «продуктивной и плодотворной моди-
фикацией “усадебного текста”, связанной с име-
нем Чехова и его последователей вплоть до наших 
дней» [Щукин: 434]. 

По наблюдению Е.Е. Дмитриевой, в конце XIX в. 
«веяния нового, неидиллического, нерайского време-
ни видятся <…> в мироощущении дачном, с его вре-
менностью жилища, его ничейностью, противостоя-
щей мироощущению усадебному, в основе которого 
чувство преемственности поколений, укорененности 
человека в исторической почве. Идеал усадебного 
рая, образ сада как модели земного Эдема в дачном 
пространстве принципиально отсутствуют, будучи 
заменены в поэтическом выражении фофановскими 
“укропом и крапивой”, а в бытийном – пошлостью 
и прагматизмом» [Дмитриева, Купцова: 161]. Указы-
вая на кардинальную отличность литературной дачи 
от усадьбы, Дмитриева, тем не менее, не ставит во-
проса о существовании особого «дачного текста».

Специальное исследование культурологического 
характера предпринял английский ученый Стивен Ло-
велл, проследив социокультурную историю русской, 

Trifonov) and post-Soviet (Aleksey Varlamov, Yuri Mamleev and Eugene Vodolazkin) prose. The conclusion is made about 
the viability of the “dacha text” in the Russian literature of the 20th century due to its partial convergence with the inspiring 
topic of the estate.

Keywords: literary dacha, literary estate, evolution, convergence, Fyodor Dostoevsky, Fin de siècle Russian writers, Soviet and 
post-Soviet writers, “dacha myth”.

Acknowledgements. The research was carried out in IWL RAS at the expense of a grant from the Russian Science Foundation, 
project No. 22-18-00051 https://rscf.ru/project/22-18-00051/

For citation: The evolution of the semantics of the “dacha text” in Russian literature of the 19th–21st centuries (Fyodor Dostoevsky, 
Georgy Chulkov, Yury Trifonov, Yuri Mamleev, Eugene Vodolazkin, etc.). Vestnik of Kostroma State University, 2023, 
vol. 29, № 3, pp. 76–84 (In Russ.). https://doi.org/10.34216/1998-0817-2023-29-3-76-84

а затем советской дачи с 1710 по 2000 гг. [Ловелл]. 
Особый интерес представляет его классификация дач 
советского периода. Так, в 1920-е гг. дача, с одной сто-
роны, становится символом буржуазности (мещан-
ства и пошлости), с другой – подспорьем в преодоле-
нии дефицита жилья после Гражданской войны (т. е. 
превращается из летнего в постоянное жилье). Наря-
ду с этим шли разнонаправленные процессы муни-
ципализации бывших владельческих дач и создания 
дачных строительных кооперативов для привилеги-
рованных слоев населения. В целом же дача отодви-
галась в тень на фоне преимущественной организа-
ции новых коллективных форм досуга: пансионатов, 
домов отдыха, санаториев, летних лагерей и проч. 
В 1930-е гг. дача частично отвоевала в советском об-
ществе дореволюционные позиции: во-первых, благо-
даря созданию ведомственных дачных поселков, где 
сотрудники государственных учреждений арендова-
ли дачи; во-вторых, – организации дачных коопера-
тивов, на землях которых высокопоставленные слу-
жащие могли построить собственные дачные дома 
на личные средства; в-третьих, – посредством мас-
сового съема комнат у сельских жителей в летний 
период. По Ловеллу, динамика дачного образа жиз-
ни в СССР такова: если в 1930-е гг. дача была приви-
легией меньшинства, то в 1980-е гг. она становится 
обычным явлением для населения. В 1960-е гг. воз-
никает новый вид дачного досуга – садоводческие 
товарищества. Постепенно ограничения на размер 
и комфортабельность садового домика на обрабаты-
ваемом участке снимаются, и к 1990-м гг. он превра-
щается в полноценную дачу. Это совпадает с оконча-
тельной приватизацией загородного жилого фонда. 
Одновременно нарастает масштаб покупки деревен-
ских домов горожанами для отдыха и ведения хозяй-
ства. Дача в России становится важной частью жиз-
ни миллионов людей. Интенсивное строительство 
коттеджных поселков для постоянного проживания 
с 1990-х гг., по сути, превращает дачу в подобие по-
мещичьей усадьбы рубежа XIX–XX вв. – со служба-
ми и штатом прислуги. Интересно, что свои выводы 
о динамике русской дачи в XX в. Ловелл во многом 
делает на основе литературного материала, обращаясь 
к произведениям К.Г. Паустовского, Ю.В. Трифонова, 

Эволюция семантики «дачного текста» в русской литературе XIX–XXI вв. ...
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Также о литературной даче, преимущественно ру-
бежа XIX–XX вв., пишут авторы коллективной моно-
графии “The Dacha Kingdom” [The Dacha Kingdom]. 
Серьезное внимание дачной теме уделяют и авторы 
книжной серии «Русская усадьба в мировом контек-
сте» [Богданова 2019b: 231–250; Мари 2020: 128–
142; Осьминина; Шром, Ведель; Луцевич; Молодя-
ков; Строганова; Мари 2021: 333–351]. Тем не менее 
можно сказать, что исследование литературной дачи 
как особого типа художественного пространства 
в русской словесности XVIII–XXI вв. только начи-
нается. Настоящая статья – практически первая по-
пытка показать эволюцию литературной дачи на про-
тяжении XIX–XXI вв.

Если Щукин считает «дачный текст» разновидно-
стью усадебного, то Ловелл – городского, то есть оба 
исследователя отказывают литературной даче в само-
стоятельной топике. Правда, Ловелл при этом утверж-
дает, что дача, как, впрочем, и усадьба, не просто ме-
сто обитания, но «образ жизни», особая субкультура 
со своим набором общественных ритуалов, моделей 
поведения, системой ценностей [Ловелл: 102–103], 
что, на наш взгляд, является достаточным основанием 
для выделения особого «дачного текста». С 1860-х гг. 
усадьба постепенно становится символом высокой 
культуры русского Золотого века, а дача превраща-
ется «в почти нарицательное обозначение пошлости, 
прозаизма действительности, ее непривлекательных 
гримас» [Ловелл: 108]. В дальнейшем это соотноше-
ние изменялось.

Рассмотрим эволюцию литературной дачи, на-
чиная с творчества Ф.М. Достоевского, чья позиция 
в этом аспекте в целом типична для второй половины 
XIX в. Интересно, что в произведениях Достоевского 
достаточно широко представлен топос сельской по-
мещичьей усадьбы, а разработку топоса дачи мы на-
ходим всего в двух – романе «Идиот» (1868) и рас-
сказе «Вечный муж» (1870). Дачная топика в них 
исследована пока только в двух работах [Богданова 
2019a: 72–90; Богданова 2023b].

Дачная тема была затронута писателем еще 
в 1840-е гг., прежде всего в фельетонах «Петербург-
ской летописи» (1847) и романе «Белые ночи» (1848). 
Здесь дача воспринимается как неотъемлемая и луч-
шая часть «городского топоса». Художник Петер-
бурга, Достоевский искал ресурсы для его оздоров-
ления и совершенствования как бы внутри самого 
городского организма. В последующие два десяти-
летия отношение Достоевского к даче аналогично, 
при этом в ряде произведений она вообще не упомя-
нута, а в некоторых – романах «Униженные и оскор-
бленные», «Преступление и наказание» – от одного 
до трех раз в указанном значении. Что касается даль-

нейшего творчества, то в романах 1870-х гг. «Бесы» 
и «Подросток» – по одному разу, в «Братьях Карама-
зовых» – ни одного. Симптоматично, что, в отличие 
от публицистики 1840-х гг., в «Дневнике писателя» 
и «Гражданине» дача упоминается в нейтрально-ос-
ведомительном (как место пребывания) и, чаще, не-
гативно-сатирическом модусе: там происходят дра-
ки, истязания детей, обманы, адюльтеры, бытовые 
конфликты и т. п. Таким образом, в изображении 
Достоевского 1870-х гг. дача целиком вписывается 
в общий сниженно-иронический, мещански-быто-
вой дискурс о ней, характерный для русской словес-
ности второй половины XIX в. (подробнее см.: [Бог-
данова 2019а: 80]).

Исключение составляют только два произведения 
конца 1860-х гг.: резкий скачок интенсивности указан-
ного словоупотребления наблюдаем в романе «Иди-
от» (около 100 раз) и рассказе «Вечный муж» (око-
ло 30 раз). В обоих бóльшая или существенная часть 
действия происходит на дачах. «Возникает вопрос: 
почему писатель после кратковременного присталь-
ного внимания к даче оставляет ее и вновь обраща-
ется к другим топосам: столичному и провинциаль-
ному городу, усадьбе, – а при редких упоминаниях 
дачи в 1870-е гг. резко меняет тональность с панеги-
рической, характерной для 1840-х гг., на сатириче-
скую?» [Богданова 2019а: 80]

Обратимся к анализу дачи в романе «Идиот», где 
основным местом действия стал Павловск. В фоку-
се изображения – пять дачных домов (Епанчиных; 
Лебедева; Птицына; Дарьи Алексеевны; капитанши 
Терентьевой) и общее публичное пространство (Пав-
ловский парк с аллеями и скамьями, улица, желез-
нодорожный вокзал, музыкальный зал, ресторан, 
церковь, кладбище). Дачи у Достоевского, снабжен-
ные открытыми террасами с лестничными сходами 
в парк или распахнутыми окнами и крыльцом на ули-
цу, как бы перетекают в общественное пространство, 
становясь сообщающимися сосудами. 

Епанчинская дача – единственное в романе давнее 
семейное павловское жилище, отражающее личность 
и вкус своих владельцев: так, например, ее швейцар-
ский колорит соответствует утопическому увлечению 
Аглаи сельской простотой и идиллическим трудом 
в духе Ж.-Ж. Руссо, да и всей изначально задуманной 
атмосфере Павловска как великокняжеской резиден-
ции конца XVIII – первой трети XIX в. Столичный 
чиновник-делец Лебедев буквально накануне пере-
езда в Павловск приобрел свою дачу у перекупщи-
ка Птицына – как для временного отдыха семьи, так 
и для коммерческой выгоды. В отличие от дачи Епан-
чиных, она не имеет индивидуального отпечатка вла-
дельца и тем более постояльца – Мышкина.

Образы этих дач собирательны, художественно 
обобщены и не претендуют на фактическую точность. 
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Достоевский создавал новое художественное про-
странство, наделенное моделирующей социокуль-
турной интенцией и порождающее особые практики 
и систему ценностей. Именно «на террасах павлов-
ских дач встречается и ведет судьбоносные разговоры 
о будущем России, смысле человеческой жизни, исто-
рическом противостоянии христианских конфессий, 
смене культурно-антропологических типов и многом 
другом пестрое общество генералов, князей, адвока-
тов, купцов, гимназистов, ростовщиков, журналистов, 
офицеров, чиновников и просто деклассированных 
индивидов. Отказ от социально-сословной иерархии 
порождает особый тип дачного поведения – факти-
ческое равенство, открытость и свободу, в том числе 
в отношениях между полами <…>. Именно дачи яви-
лись в «Идиоте» площадкой для взаимодействия со-
словий, диалога между их представителями и выра-
ботки общерусского мировоззрения в пореформенную 
эпоху 1860-х гг.» [Богданова 2019а: 84]. 

Однако «дачная культура» Павловска в «Идио-
те» носит переходный характер: с одной стороны, 
здесь очевидны черты аристократической резиден-
ции первой трети XIX в. (усадьбы-дворцы членов 
царской семьи и вельмож и знаменитый романти-
ческий парк – шедевр ландшафтного дизайна Пье-
тро Гонзаго), с другой – все они составляют в романе 
как бы фоновое знание и заслонены «какими-то Мат-
росскими улицами» [Достоевский 8: 255] с пылью 
и неказистыми домами, двусмысленными шутками 
над Настасьей Филипповной «какого-то канцеляри-
ста» [Достоевский 8: 492], невероятными сплетня-
ми грязно любопытной и нетрезвой дачной толпы, 
врывающейся на лебедевскую террасу после скан-
дальной отмены свадьбы Мышкина, – т. е. атмосфе-
рой «беспорядка» [Достоевский 8: 440], захватившей 
Павловск после пуска железной дороги и наплыва но-
вой демократической публики во второй трети XIX в. 
Слово «беспорядок» часто встречается в «павлов-
ских» частях произведения (подробнее см.: [Богда-
нова 2019а: 86–87]).

И не случайно Епанчины от павловского дачного 
«беспорядка» спасаются в надежное Колмино, тра-
диционную дворянскую усадьбу. Позже автор «Под-
ростка» назовет «усадебную культуру» единствен-
ным в послепетровской России «порядком, <…> 
уже не предписанным, а самими наконец-то выжи-
тым» [Достоевский 13: 453]. Итак, уходящий усадеб-
ный «порядок» противопоставлен в «Идиоте» ново-
му дачному «беспорядку», причем отнюдь не в пользу 
последнего. Ведь наряду с положительным эффек-
том социальной солидарности «дачный топос» по-
рождает неприемлемое для Достоевского ограниче-
ние суверенности человеческой личности (шпионство 
за князем со стороны Лебедева, попытку объявить его 
сумасшедшим после расстройства свадьбы с Наста-

сьей Филипповной и проч.), а также понижение ее 
уровня (досужие разговоры, сплетни, пьянство, ссо-
ры – все то, что вскоре назовут в русской литературе 
мещанством и пошлостью).

Немного скажем о специфике «дачного текста» 
в рассказе «Вечный муж». Во-первых, отметим его 
социокультурную нейтральность, срединность, спо-
собствующую равноправному духовно-душевному 
диалогу «людей разных миров» [Достоевский 9: 88]: 
великосветского льва Вельчанинова и провинциаль-
ного чиновника Трусоцкого. В композиции расска-
за – кольцевое обыгрывание усадебно-дачной топи-
ки и векторное ее изменение. Напомним, что усадьба 
и дача – не просто локусы, но средоточие опреде-
ленных и во многом разнонаправленных ценностей, 
образа жизни, моделей поведения, типов личности. 
И вот на фоне «тяжбы по имению» в 1-й главе расска-
за в Вельчанинове актуализируются черты «усадеб-
ной личности» – «высшие» стремления, нравствен-
ные побуждения, любовь к идеалу. Все это находит 
практическую реализацию на даче Погорельцевых 
в Лесном. Эта не съемная, а собственная дача явля-
ется, по сути, традиционным усадебным локусом па-
триархальной семьи, где герой «был прост, наивен, 
добр, нянчил детей, не ломался никогда, сознавался 
во всем и исповедовался во всем» [Достоевский 9: 
39]. Со временем он мечтал совсем туда переселиться. 

Тем не менее именно дача Погорельцевых ста-
новится локусом смерти ребенка – новообретенной 
дочери Вельчанинова Лизы, именно там рушатся 
мечты и надежды героя на новую жизнь, на «исце-
ление» души и духа. Возможно, поэтому она все же 
не усадьба, а разновидность дачи, пусть и идеализи-
рованной. Уход Лизы из жизни предопределяет кру-
шение личности Вельчанинова, всего лучшего в нем. 
На общественно-историческом уровне это можно по-
нять как смену социокультурных парадигм в России 
1860-х гг.: усадебной культуры – дачной, типа поме-
щика – типом дачника.

Второй дачный локус в «Вечном муже» – дача 
Захлебининых – принципиально отличен от перво-
го. Это уже настоящая дача – съемное летнее жи-
лье, с бесформенным безликим домом, с обществен-
ным пространством – садом для нескольких дач. 
В ней пребывают уже не только семья и задушевные 
друзья  дома, но случайные соседи и приезжие. Образ 
жизни здесь праздный, царит дух непритязательно-
го ве селья и одновременно – расчета, например все 
стремятся выдать замуж старшую дочь Катю и ло-
вят Вельчанинова как выгодного жениха. Симптома-
тично, что своими ухватками опытного соблазните-
ля этот герой нравится всем обитателям дачи, в том 
числе «передовой» молодежи (Наде, Предпосыло-
ву, Лобову), то есть органично вписывается в дач-
ную ментальность.

Эволюция семантики «дачного текста» в русской литературе XIX–XXI вв. ...
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ЛИТЕРАТУРОВЕДЕНИЕ

Показательно, однако, что во все время пребы-
вания на даче Захлебининых «тоска почти не остав-
ляла» Вельчанинова [Достоевский 9: 83]. В герое 
еще жива и предъявляет свои права высшая, «уса-
дебная» сторона его личности. Он признается Тру-
соцкому: «<…> никогда и ничем я не унижал себя 
так, как сегодня, – <…> тем, что было там… Это 
было так мелочно, так жалко… я опоганил и оподлил 
себя, связавшись… и позабыв…» [Достоевский 9: 
85]. В последней фразе имеется в виду смерть Лизы, 
ее высокий трагизм. Очевидно, что окончательно-
го перехода из усадебной социокультурной модели 
в дачную у Вельчанинова еще не произошло.

В эпилоге же этот герой, как иронически заме-
чает автор, «исправился», а свои «высшие» устрем-
ления и горькие воспоминания стал воспринимать 
как «болезнь» и «малодушие» [Достоевский 9: 106]. 
«Усадебная» сторона его личности практически ис-
чезла. Торжество пошлости в герое маркируется не-
ожиданной встречей с Трусоцким и его новой женой 
Липочкой на железнодорожной станции. И не слу-
чайно Вельчанинову «в одно мгновение представил-
ся <…> сад Захлебининых» [Достоевский 9: 109]. 
Яркое воспоминание о даче совмещено с поездкой 
по железной дороге, что создает картину полноцен-
ного «дачного топоса» в конце произведения. После 
исполненного надежд изображения дачи в «Идиоте», 
в «Вечном муже» Достоевский демонстрирует разо-
чарование в даче как социокультурной модели буду-
щего возрождения нации, принижает дачу по срав-
нению с усадьбой. 

В русской литературе Серебряного века сфор-
мировалась целая традиция негативного отношения 
к даче как антиномии усадьбе. В пьесах А.П. Чехо-
ва «Вишневый сад» (1903) и А.М. Горького «Дачни-
ки» (1904), «Дети солнца» (1905) и «Враги» (1906) 
само слово «дачник» наделяется иронически-отри-
цательными коннотациями.: «Мы – дачники в на-
шей стране <...>, какие-то приезжие люди» [Горь-
кий: 276]. Дачное пространство в горьковских пьесах 
1900-х гг. – больное, несчастное, разрозненное, про-
низанное страхом перед жизнью. В рассказе Чехова 
«Новая дача» (1899) оно не просто окружено враж-
дебным миром, но живет под постоянной угрозой на-
падения и разрушения.

Для символистов дача также была негативным ло-
кусом. Например, в стихотворении А.А. Блока «Незна-
комка» (1906) дана картина дачного местечка Озерки 
под Петербургом как апофеоза пошлости. Непристой-
ная физиология половых «томлений» гимназистов – 
в центре рассказа Г.И. Чулкова «На даче» (1909). В его 
же романе «Сережа Нестроев» (1916), посвященном 
становлению личности 14-летнего московского гим-
назиста, действие первых восьми глав происходит 
на даче. Здесь, с одной стороны, царит атмосфера ре-

лигиозно-этического нигилизма и беспочвенности (ее 
источник – Сережин друг Фома), с другой – грубой 
чувственности (вожделение к горничной Груше, «де-
кадентская» вседозволенность в общении с дачницей 
Валентиной Матвеевной, плотские забавы с деревен-
скими девушками) [Чулков: 10, 24, 46]. В компози-
ции произведения дача как средоточие «темной дио-
нисийской стихии» [Чулков: 240] противопоставлена 
настоящей России как «светлой земле» [Чулков: 241]. 
Если от дачницы Валентины «веет смертью» [Чулков: 
24], то русская земля как софийная «плоть мира» – 
«живая» [Чулков: 242]. Таким образом, в религиоз-
ном символизме Чулкова семиотика дачи отягощает-
ся новыми негативными смыслами: это уже не просто 
средоточие мещанства и пошлости в социокультур-
ном плане, но локус инфернального присутствия, где 
«чорт ходил и скуку сеял…» [Чулков: 46]. 

В советскую и постсоветскую эпоху модели дач-
но-усадебной жизни России рубежа XIX–XX вв. ушли 
в прошлое, однако в 1920–40-е гг. на месте практиче-
ски упраздненных в революционное лихолетье вла-
дельческих и съемных дач в поселках вдоль железных 
дорог образовались их субституты: с одной стороны, 
элитные дачно-строительные кооперативы и профес-
сионально-ведомственные дачные поселки с госу-
дарственным жилым фондом, куда не допускались 
посторонние лица, с другой – съемные комнаты в кре-
стьянских домиках в живописной сельской местно-
сти, доступные любому желающему. По наблюде-
нию Щукина, уже с 1930-х гг. в литературе начинается 
поэтизация дачи, до революции имевшей лишь не-
гативно-сниженные коннотации. В стихотворении 
Б.Л. Пастернака «Вторая баллада» (1930) «элитар-
ный мир усадьбы превращается в не менее элитарный, 
но скромный, неустойчивый и далеко не полностью 
безопасный мир дачи» [Текстовый отчет: 17].

Вплоть до начала массового дачно-садоводческого 
строительства в СССР сохранялась съемность летне-
го дачного жилья как его определяющий признак. Од-
нако инициированная государством в 1960–1980-е гг. 
покупка дачных домов на 6 сотках земли обозначила 
«размывание» традиционного представления о даче. 
«Отныне дачей стали называть постоянную собствен-
ность, хотя и чрезвычайно небольшого размера, где, 
как правило, необходимо вести хоть какое-то хозяй-
ство» [Рыжакова: 414]. 

Это обусловило противоречие в семантике обра-
за дачи в последней трети XX – начале XXI в.: с од-
ной стороны, «<…> пространство дачи маркировано 
как временное, случайное пристанище в противо-
положность сначала усадьбе, а позднее – городской 
квартире. <…> В то же время пространство дачи на-
следует отдельные грани семантики усадебного про-
странства, наделяется его функциями, в частности 
связанными с устойчивым мотивом сохранения ро-
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довой памяти <…>» [Тропкина: 128]. Сравним топи-
ку дачи в романах Ю.В. Трифонова «Старик» (1972), 
А.Н. Варламова «Лох» (1995) и Е.Г. Водолазки-
на «Авиатор» (2016). В первом из них, написанном 
в эпоху брежневского «застоя» с его возвращением 
к «внутреннему человеку» и стремлением к возрож-
дению национально-исторических традиций, дача 
осмысляется как территория кричащих ценност-
ных противоречий. С одной стороны, для старше-
го поколения, уже оставившего активную социаль-
ную борьбу, она становится местом пробуждения 
глубинной личности, совестливой памяти и само-
стоятельной, незаемной мысли (таковы пережива-
ния «старика» Павла Летунова); с другой – зоной 
столкновения материально-бытовых, захватниче-
ских интересов для его взрослых детей-наследни-
ков и съемщика дачи Кандаурова, мечтающего стать 
собственником (что возвращает к дореволюционной 
оценке дачи как средоточия мещанства и пошлости); 
наконец, в дачном поселке вступают в противобор-
ство две модели досуга в СССР – частно-семейная 
и поощряемая властью коллективно-государствен-
ная (приезжий «из управления» с красной папкой 
в руках сообщает, что вместо старых дач будет по-
строен пансионат для «младшего персонала») [Три-
фонов: 324]. Однозначного мнения о «дачном топосе» 
роман Трифонова не предлагает, погружая читателя 
в сложное сплетение бытийных, экзистенциальных 
и эмпирических мотивов; тем не менее очевидно, 
что дача как островок частной жизни в советском со-
циуме (прежде всего в личностном плане) представ-
ляет для него несомненную ценность.

В написанном уже в постсоветскую эпоху рома-
не Варламова «Лох» центральное место занимает ло-
кус подмосковной дачи в Купавне на берегу Бисерова 
озера, из которого уже целиком исчезают негативные 
коннотации. В судьбе Сани Тезкина этот тесный ти-
повой домик с терраской становится настоящим ро-
довым гнездом. Туман над озером и голые сады осе-
нью оказываются свидетелями судьбоносных встреч 
героя с местным священником, последнего разгово-
ра с отцом о смысле жизни, формирования позиции 
«мирской святости». 

В «Авиаторе» Водолазкина видим преображе-
ние обыденного дачного пространства начала XX в. 
в поселке Сиверская под Петербургом – в симво-
лическое, мифопоэтическое: «<…> свет в доме 
не погас – должно быть, там кто-то оставался. Воз-
можно, моя семья. Стоило мне войти, и я увидел 
бы всех моих близких <…>, и понял бы, что все, 
кроме их вневременно́го сидения за столом, сон 
и наваждение, и расплакался бы от нахлынувше-
го счастья <…>» [Водолазкин: 104]. Получается, 
что восприятие «дачного топоса» героем романа 
Иннокентием Платоновым характерно не столько 

для начала, сколько для конца XX в., когда прои-
зошла конвергенция дачи и усадьбы, переоценка 
первой. Здесь топос дачи с характерными для до-
революционной эпохи негативно-сниженными кон-
нотациями переводится в аксиологический регистр 
усадьбы как «рая на земле». 

Так как в начале XXI в. число дачных участков 
с домами достигло в России, по разным оценкам, 
от 20 до 50 миллионов, дача нового типа преврати-
лась в заметное социокультурное явление [Копоте-
ва: 448] и быстрыми темпами становилась подоби-
ем дореволюционной усадьбы – семейным «гнездом» 
для постоянного проживания на лоне природы, не-
редко местом творческого труда. При этом, однако, 
сохранялись такие определяющие признаки «дач-
ности», как месторасположение в поселке и шаго-
вая близость соседей, зависимость от инфраструкту-
ры (охраны, магазинов, средств связи, транспорта), 
сравнительно небольшие размеры участка и дома 
и т. д.

Эволюцию российской дачи второй полови-
ны XX – начала XXI в. уловил в своих романах 
Ю.В. Мамлеев. Если в «Шатунах» (1968) мы на-
блюдаем развитие инфернально-дачной тенденции 
символистской прозы (например, в извращенно-чув-
ственном «дионисийстве» как простонародных, так 
и столичных обитателей загородного «гнезда» Ле-
бединое), то в произведениях рубежа XX–XXI вв. – 
«Блуждающее время» (2000), «Мир и хохот» (2002), 
«Империя духа» (2011) – изображены подобия тра-
диционных усадеб, переформатированных из преж-
них советских дач, с отчетливыми положительны-
ми коннотациями. Казалось, были созданы условия 
для возрождения пленительного «усадебного мифа» 
Серебряного века. Однако в романах Мамлеева 
1990–2000-х гг. рождается особый «дачный миф», 
с которым мы ранее не встречались: «в уникальном, 
свойственном только России дачном пространстве 
открывается, по мысли писателя, “Россия вечная”, 
одновременно хранящая в себе Абсолют (Бога), рас-
пахнутая в непостижимую Бездну и сберегающая 
свою природно-культурную самобытность» [Богда-
нова 2023а: 200]. Возможно, до самого конца XX в. 
его оформлению препятствовала отмеченная Ловел-
лом несамостоятельность дачи как разновидности 
«городского топоса», однако с распространением 
владельческих дач для постоянного проживания си-
туация изменилась. Симптоматично, что в культуре 
начала XXI в. именно дача воспринимается как «ис-
тинный центр России» и «колыбель гражданского 
общества» [Caldwell: 198]. При этом подчеркива-
ется самобытность дачи, уникальность этой соци-
опространственной формы: «дача – специфически 
русское явление», «один из символов национально-
го менталитета» [Цивьян: 12, 14].

Эволюция семантики «дачного текста» в русской литературе XIX–XXI вв. ...
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Аннотация. «На пеньках (рассказ бывшего человека)» написан И.С. Шмелевым в 1924 г. во французских Ландах. В ста-
тье впервые с помощью дачного топоса в указанном рассказе прослежена трансформация образа профессорской 
дачи, которая из райского уголка превратилась в ад воспоминаний. Эти изменения подтверждают правомерность 
толкования дачного/усадебного топоса как утраченного рая и чрезвычайную продуктивность его использования 
при анализе художественного произведения. Автор статьи подробно анализирует «дачную» главу рассказа, показы-
вает важную хронологию ее построения. Особенное внимание в работе уделяется Божественному началу и его во-
площению в рассказе, противопоставлению и сопоставлению Родины и чужбины. Отмечаются взгляды исследова-
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Восходящий к усадебному дачный топос, столь 
значимый в русской литературе, в настоящее вре-
мя активно разрабатывается научным коллективом 
под руководством О.А. Богдановой [Богданова; Рус-
ская усадьба и Европа; Усадьба реальная – усадьба 
литературная]. Указывая «Историческую поэтику» 
А.Н. Веселовского как «предтечу учения о топо-
сах» [Веселовский], исследователи изучают вышеназ-
ванные категории, с помощью которых, как справед-
ливо ими утверждается, художественное произведение 
«вовлекается в общее многовековое культурное поле 
народа или человечества» [Богданова: 15].

Дача как форма загородного владения, летнего 
проживания впервые появилась в русской жизни зна-
чительно позже усадьбы. Теоретически этот феномен 
описан англичанином Стивеном Ловеллом в начале 
XXI в. Дачный и усадебный топосы имеют, конечно, 
значительные различия. Но генетически, как показы-
вает анализ отдельных художественных произведе-
ний, они тесно связаны и закономерно дачный топос 
наследует главные особенности усадебного.

С. Ловелл отмечает «культурную значимость» 
дачи и пишет: «Дача была не просто местом, а об-
разом жизни» [Ловелл: 102]. Добавим, что она была 
еще и местом отдыха, единения с природой, обще-
ния с родными, друзьями, коллегами. Важная в рас-
сказе Шмелева «разомкнутость» дачи к окружающей 
территории, включающей лес, овраги, болотца, рас-
ширяет и литературное пространство, что также со-
ответствует теоретическому осмыслению дачного то-
поса [Богданова: 73–75].

«На пеньках (рассказ бывшего человека)» написан 
И.С. Шмелевым в 1924 г. во французских Ландах. По-
жилой профессор, сидя на берегу океана, вспомина-
ет обо всем произошедшем на его родине в России 
за последние семь лет. Он рассказывает, как по до-
роге на дачу, где он жил «один как перст» «с мая 
и до морозов», присел отдохнуть и вдруг именно там, 
на пеньках, осознал свое попранное человеческое до-
стоинство и решился уехать за границу. Уехать, чтобы 
выжить не только физически, но и духовно.

К этому рассказу не раз обращались шмелеведы. 
О.Н. Сорокина отмечала, что с этим рассказом «вхо-
дит в творчество Шмелева тема эмигрантской Рос-
сии» [Сорокина: 189]. Л.А. Спиридонова видела в нем 
отражение углубившегося в эмиграции «духовного 
кризиса» писателя [Спиридонова: 87]. Н.М. Солн-
цева писала о «критичности» автора к своей «ран-
ней романтичности» [Солнцева: 188], имея в виду, 
по всей вероятности, революционные увлечения юно-
сти. Но в заявленном ракурсе рассказ анализирует-
ся впервые. Интересно, что дачный топос в рассказе 
предельно локализован. Фактически он занимает одну 
главу, четвертую из одиннадцати, которая построена 
хронологически.

Когда-то жена героя настояла на приобретении 
дачи, и в прошлом все было светло и радостно – при-
езжала молодежь, племянники с товарищами, сту-
денты, ученики. В описываемое революционное вре-
мя, разграбленная и опустевшая, дача превратилась 
в место печальных воспоминаний, где «солнце в кро-
ви, и гарь сгоревших надежд, и всеобщее пепели-
ще» [Шмелев: 226]. Конец главки обращает читате-
ля к вечности описанием природы, оврагов, соловьев. 

Излюбленный, можно сказать, традиционный ге-
рой Шмелева – пожилой профессор-гуманитарий, 
здесь профессор истории античного искусства Феог-
ност Александрович Мельшаев – сам дает себе харак-
теристику: «Я… профессор?.. член-корреспондент 
двух европейских Академий… автор ученых трудов, 
кавалер “почетных легионов”, знаток античных ис-
кусств, имел дипломы… производил раскопки по-
гибших царств, умерших цивилизаций?..» [Шмелев: 
221]. Вопросительные знаки в начале и в конце пред-
ложения, риторические вопросы выражают собствен-
ные сомнения в том, что это действительно так.

Один из значимых мотивов в рассказе – мотив 
подведения итогов – тоже очень частый в творчестве 
писателя1. Из повествования – «целых шесть лет в та-
ком гнусном чаду!» [Шмелев: 227] – вскоре становит-
ся понятно, что действие происходит в 1923 г., то есть 
в период становления советской власти, в самый раз-
гар ломки старого капиталистического мира и зарож-
дения нового, пока еще неведомого в его практиче-
ском виде мироустройства.

«С мая и до морозов я жил у себя на даче, – по-
вествует рассказчик, – один как перст. Туда-то и та-
щил мешок. Раньше дачей я мало пользовался: все, 
бывало, – в Италию или в Грецию, конгрессы, съез-
ды… А это жена покойная завела, для родственников 
и на старость. Она очень любила мягкое наше лето, 
грибы, цветы, соловьев» [Шмелев: 224].

Как видим, уже здесь коротким перечислитель-
ным рядом задана модель, развернувшаяся далее, 
во второй части этой небольшой, но очень важной 
в архитектонике рассказа главке, в красивое и очень 
значимое осмысление окружающей природы как ме-
тафизического конструкта, соединяющего человека 
с окружающим, его внутренний мир с миром внеш-
ним и духовным. 

«Молодежь все время там хороводилась. Где те-
перь они все? Как-то вспоминать стал: приятели, при-
ятельницы, крестники, племянники, Васи, Миши… 
Славная молодежь была! Насчитал семерых студен-
тов-прапоров… два инженера, музыкант, летчик, при-
ват-доцент, двое стихи писали… Теперь – один в Ка-
наде, один в Брюсселе, шофером, в Боснии где-то, 
в шахтах… Прочие?.. Не знаю. Погибли. Впрочем, 
“спецом” один заделался, роль играет, а один, который 
стихи писал, – в “песнопевцы” определился. А па-
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триотические стихи писал! “Державиным без пяти 
минут” величали. Одним словом, не на дачу я шел, 
а – в прошлое» (выделено автором. – Ю. К.) [Шме-
лев: 225]. 

В этом описании знакомой молодежи фактиче-
ски дан срез поколения, на долю которого выпали 
трагические испытания. Обозначено несколько пу-
тей жизни – гибель в боях Первой мировой и Граж-
данской войн, эмиграция, приспособленчество. Все 
это сказано без каких-либо оценок, просто констати-
руется как факт. Однако сама лексика, употребленная 
в кавычках, – «спецы», ироническое «песнопевец», 
вспомнившееся сравнение с Державиным – отража-
ет боль и некоторую горечь разочарования.

В то же время хорошего было много. Герой вспо-
минает, как за ним высылали пролетку со студен-
том в вышитой рубахе за кучера. И пока он возился 
с запряжкой, профессор с наслаждением закури-
вал в тишине, отходил чуть в сторону: «И такая те-
плынь и тишь, такая лесная ласка, такой покой, буд-
то все трудное отошло и впереди ни забот, ни цели, 
и не на этой земле живешь, а ангелы Божьи неслыш-
но ходят в березках» (курсив мой. – Ю. К). [Шме-
лев: 225].

Как видим, райский сад – усадебного/дачного то-
поса – расширяется здесь до леса, края, всего окру-
жающего мира. С сердечной теплотой говорит герой 
о прежней жизни, о пытливой и честной молодежи, 
о своей гостеприимной даче, где летом кипела моло-
дая жизнь, продолжались ученые разговоры.

Но это все было в прошлом. Теперь же – «дачу мою 
мужички порастрясли, но в двух комнатах жить было 
еще сносно» [Шмелев: 226]. Приходили с обысками, 
грабили имущество, ужасали наглостью. Вся жизнь 
стала каким-то нереальным ужасом, все окружающее 
представляется «в манере Эдгара По и самого оголте-
лого футуриста: и жуть, и дыр-бул-щыл!» [Шмелев: 
226]. Даже солнце видится зловещим и ненужным, 
как «продолжение “дыр-бул-щыл”». Теперь «солнце 
в крови» [Шмелев: 226], и этот образ сравним с «солн-
цем мертвых» из знаменитого одноименного романа 
Шмелева (1923). 

Описаны произошедшие изменения окружающего 
мира и человека. Леса – «другие»; дороги – «не насто-
ящие» [Шмелев: 226]. Люди – другие – воинственные, 
наглые и глупые. «А какая страстная жажда амико-
шонства! какая наглость, с певучими голосками свод-
ни! Блудники слова и шулера мысли, вдруг откуда-то 
налетевшие саранчой… Я таких не встречал на лек-
циях» (выделено автором. – Ю. К.) [Шмелев: 227].

Остались неизменными ландшафт и живая при-
рода, скрытые от человека в лесной глубине – овра-
ги, соловьи, ландыши. 

Все они живописно изображены в рассказе. От-
дельная песня хвалы пропета оврагам: «Один ов-

раг исстари прозывался “Соловьин”, другой – “Гул-
кий”. Из-за соловьев жена и место для дачи выбрала, 
на тычке, на гривке… Редкостное там было эхо: из Со-
ловьина врага крикнешь – Гулкий отзовется полней 
и громче» [Шмелев: 228]. Любовно рассказано обо 
всех экспериментах и открытиях, связанных со здеш-
ней необычной акустикой – о «неземном» теноре, по-
крывавшем эхом из Гулкого оврага и о молодежном 
хоре, звучавшем капеллой, о выведенной физиком 
особой звуковой формуле этих мест.

«Но вот, что самое-то ужасное, – соловьи!..» [Шме-
лев: 228] – двусмысленное начало настоящей поэмы 
о соловьином пении. Поэма состоит из двух частей. 
Сначала красочно, звучно, с звукоподражательными 
неологизмами описываются соловьи из светлого про-
шлого. «Вообразите, что же творилось майскими зо-
рями, когда соловьи начнут сыпать и поливать! Гулкий 
их растравлял. – тиу… тиу…ффти-у… – играют серд-
цем, трепетно и так страстно-нежно!..» [Шмелев: 228]

Трагические события истории в одночасье пере-
менили все. Разметало по миру молодежь, жена умер-
ла, дачу наполовину экспроприировали. Профессор 
в «зеленых штанах-диагональ и футбольных буцах» 
со «склада просвещения» сам себя не узнает. Он вы-
нужден читать лекции новой публике в новом проле-
тарском институте. Все это превратило и пенье соло-
вьев в «безумье»! Теперь во Франции на берегу океана 
ему вспоминается дорога от станции и «там, между 
двух оврагов, на гривке, разбитая моя дача, с черны-
ми дырьями, с безумьями соловьев в ночи, с бьющи-
мися в ней криками той жизни» [Шмелев: 221].

Когда-то столь прекрасные сладкие звуки ста-
ли истинной мукой, душевным испытанием. «И вот 
когда все изранено, испоганено, и уже ничего жи-
вого не осталось, и ты с твоей жизнью уже плевок 
растертый… – соловьи гремят неумирающим тор-
жеством неумирающей своей жизни и неутолимой 
болью плещутся в твоем сердце… А оно уже на ис-
теке, и все ушло! Пытка. Они выворачивали, перетря-
хивали во мне все, жалели, отпевали, жалили цвока-
ньем, в кровь раздирали трелями… хлестали сердце, 
по голове, в глаза. Я слышал милые голоса, узна-
вал лица, запахи… И не красота уже, не эстетика… – 
ад!»2 [Шмелев: 228]

Очевидно, что здесь дача как образ утраченного 
рая, эдемского сада прямо трансформируется в со-
всем противоположное – в место мучительных вос-
поминаний, в душевный ад. Как ни пытается профес-
сор спрятаться, уйти от тоски воспоминаний, у него 
ничего не получается: «Бром уже был бессилен, я за-
тыкал уши спиртовой ватой, – кровь приливала, гуде-
ла, я начинал пьянеть. Но и без звуков я слышал. Нет, 
непередаваемо, – как психоз» [Шмелев: 229]. 

Лишь растительное царство по-прежнему цело, 
цветуще, полнокровно. «Благоговейно душистые 
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“восковки”» [Шмелев: 225] росли на той поляне 
в прежней жизни, где ангелы в березках, они растут 
и поныне в изменившемся мире, они напоминают 
о прошлом, вызывают те же чувства – «а горьковатая 
свежесть ландышей, взрывающая в вас все – до дет-
ства!.. А дурманный запах июньских наших воско-
вок-любок, впервые манящий страстью?! В зеленой 
затини, в тишине в росе… нежные, восковые, тайные, 
они все те же и вызывают прежнее…» [Шмелев: 229]

Заканчивается «дачная» IV глава страстным же-
ланием вновь увидеть, ощутить, вернуться в такое 
поэтичное, теплое, любимое, родное прошлое, вся 
прелесть которого, чудесность, очарование удвоены 
близостью к природе, дачным топосом. «Я бы и те-
перь хотел… – пусть терзанье! Там – каждая травка 
пела. А здесь… мелодия незнакомая, глухая» (выде-
лено автором. – Ю. К.) [Шмелев: 229]. Как видим, бо-
лее того, они – простые цветы родины – простым ме-
тафорическим приемом олицетворяются, они поют.

Неслучайно А.П. Черников выделял в произве-
дении «мотив неприятия героем и автором европей-
ского уклада жизни и морали, царящих здесь са-
модовольства и бездушия», а также тему «Родины 
и чужбины, характерную для многих его произве-
дений 20–40-х годов» [Черников: 231]. Интересно, 
что противопоставлением «здесь» и «там» – Роди-
ны и чужбины, вплетенных в «соловьиный» мотив, – 
заканчивается весь рассказ: «Соловьев недавно слу-
шал. Без тревоги. И трель слаба и коротка, и страсти 
нет той, и замиранье не выходит. Нет и посвиста раз-
дольного, и поцелуйного разлива. Наши здесь не жи-
вут… остались там. Пустым оврагам поют по зо-
рям» [Шмелев: 256]. 

Об особом внимании критиков к рассказу «На 
пеньках» писала Л.Ю. Суровова. Ностальгическое 
настроение в конце «дачной» главы объясняется ею 
так: «Бежав из России в Европу, профессор не обна-
ружил и здесь людей с душой, и здесь та же пустыня, 
только не “большевистская”, а “культурная”» [Суро-
вова: 436]. На предостережения шмелевского героя 
о рано или поздно предстоящей гибели безжалост-
ной западной цивилизации и культуры Ю. Айхен-
вальд возразил: «Культура неодолима. …Культура – 
как природа: гони ее в дверь, она влетает в окно» (цит. 
по: [Суровова: 437]). Это сравнение ценно для нас 
тем, что, как мы видели, и природа – овраги, соло-
вьи, ландыши, восковки – неодолима, она все та же.

По словам исследовательницы, «остроту и своев-
ременность “На пеньках” уловили немцы. Артур Лю-
тер, переводивший этот рассказ, попытался предо-
стеречь своих соотечественников от надвигавшейся 
на них катастрофы… Потеря шмелевским профессо-
ром своего человеческого достоинства тонко прочув-
ствована Лютером как забвение Бога, как утрата бо-
жественного начала» [Суровова: 437]. «Божественное 

начало» мы, в свою очередь, выявили, обратившись 
к дачному топосу, в свете которого проследили вну-
тренние и внешние изменения в жизни профессора 
и его мировосприятии. Именно дачный топос – кате-
гория, включающая в себя образ дачи, воспоминания, 
навеянные ею, ‒ с одной стороны, послужили катали-
затором для принятия профессором важного решения. 
Он смог воспрять духом, вновь осознать себя одухот-
воренным, ответственным, деятельным человеком 
и принять вынужденное, но спасительное решение 
уехать за рубеж. С другой стороны, даже в эмигра-
ции дача, весь природный комплекс вокруг нее оста-
лись навсегда желанным и притягательным уголком 
родины, спасительным воспоминанием.

Прослеженная нами трансформация дачи в со-
знании главного героя от райского уголка («ангелы 
Божьи  неслышно ходят в березках») до ада («и не кра-
сота уже, не эстетика… – ад!») еще раз подтверждает 
правомерность толкования дачного/усадебного топо-
са как утраченного рая [Богданова; Дмитриева, Куп-
цова] и чрезвычайную продуктивность его исполь-
зования при анализе художественного произведения.

Очевидно, что даче в рассказе присущи устойчи-
вые типологические черты восходящего к усадебному 
дачного топоса конца XIX – начала XX века – живо-
писное местоположение, овраги, речка, лес. А также 
функциональное сходство: и дача, и усадьба – это ме-
сто летнего отдыха, приятного общения с разнообраз-
ными людьми, наслаждения природой. 

В то же время весь драматизм исторического пе-
риода 1920-х гг., отразившийся и на этом отдельно 
взятом «кусочке рая»3, приводит к означенной выше 
трансформации – как вполне материалистической, 
так и метафизической. Это неизменно открывает но-
вые грани дачного топоса, расширяет само понятие, 
а также углубляет содержательный анализ текста.

Примечания
1 Мотив подведения итогов прослежен в статье 

«Идеи Ф.М. Достоевского в рассказе И.С. Шмеле-
ва “Записки не писателя”» [Каскина 2015] и в разде-
ле «Почему так случилось» (1945) третьей главы на-
шей монографии [Каскина 2019].

2 Этот отрывок Я.О. Дзыга цитирует для под-
тверждения своих исследовательских рассуждений. 
Основываясь на шмелевском подзаголовке, она ус-
матривает «перекличку концептуальных мотивов» 
с горьковским рассказом «Бывшие люди» (1897). Она 
«спорит» с ницшеанскими идеями Горького и оби-
тателей ночлежки; полагает, что ход мысли профес-
сора, обличающего бездуховность Европы, связан 
с отрицанием философии Ницше и был иницииро-
ван «трелями соловьев». Она пишет: «Здесь и боль 
о торжестве права сильного, и трезвое понимание 
свободы, и резкое неприятие эстетического, внемо-
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рального оправдания мира. Последнее открылось 
герою майскими зорями вместе с гулкими трелями 
соловьев: “И вот когда все изранено <…> ад!”» [Дзы-
га: 229], что представляется нам неоправданным ус-
ложнением.

3 Отсылка к поэме А. Блока «Возмездие» (1921): 
В то время земли пустовали
Дворянские – и маклаки
Их за бесценок продавали,
Но начисто свели лески.
И старики, не прозревая
Грядущих бедствий
За грош купили угол рая
Неподалеку от Москвы» [Блок: 64].
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стов, в которых фигурируют пушкинские места. Нами были исследованы ключевые произведения К.Г. Паустовско-
го о Пушкинском Заповеднике: «Михайловские рощи» (1938), «Дым Отечества» (1944) и «Ветер скорости» (1954). 
Данные произведения впервые рассматриваются в контексте «усадебного топоса», одной из модификаций которо-
го является музей-усадьба. Образ Пушкинского Заповедника в прозе Паустовского не был статичным; он развивал-
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Ключевые слова: Пушкинский Заповедник, Михайловское, К.Г. Паустовский, советская литература, усадебная культура, 
усадебный топос.

Благодарности. Исследование выполнено в ИМЛИ РАН на средства гранта Российского научного фонда, проект № 22-
18-00051 https://rscf.ru/project/22-18-00051/

Для цитирования: Борисова Д.М. Образ Пушкинского Заповедника в прозе К.Г. Паустовского // Вестник Костромско-
го государственного университета. 2023. Т. 29, № 3. С. 91–100. https://doi.org/10.34216/1998-0817-2023-29-3-91-100 

Research Article

THE IMAGE OF PUSHKIN RESERVE 
IN THE PROSE OF KONSTANTIN PAUSTOVSKY

Daria M. Borisova, A.M. Gorky Institute of World Literature of the Russian Academy of Sciences, Moscow, Russia, 
borisovadarya2015@yandex.ru, https://orcid.org/0000-0001-7004-498X

Abstract. T This article is devoted to the study of the image of Pushkin Reserve in the prose of Konstantin Paustovsky. Writer 
twice – in 1937 and 1954 – visited Alexander Pushkin’s museum-reserve; in the author’s legacy, one can single out a whole 
corpus of texts in which Pushkin’s passages appear. We have studied the key works of Konstantin Paustovsky about Pushkin 
Reserve – “Michael’s Groves” (1938), “Smoke of the Fatherland” (1944) and “Wind of Speed” (1954). These works have 
for the fi srt time been considered in the context of the “estate topos” one of the modifi cations of which, is the museum-estate. 
The image of Pushkin Reserve in Konstantin Paustovsky’s prose was not static; it had evolved over the years, absorbing 
changes in the life of the country, and the history of the museum-reserve itself, and, fi nally, changes in the writer’s perception 
of Pushkin’s places. From a place of memory of the past forever gone (“Michael’s Groves”), Pushkin Reserve turned into 
a place of eternal presence of the spirit of the genius (“Smoke of the Fatherland”, “Wind of Speed”). The turning point in 
this transformation was the Axis aggression against the USSR, which threatened the culture of the latter and sharpened 
awareness of the value of memorial sites.
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В настоящее время в поле научных интересов 
исследователей усадебной культуры все чаще ока-
зываются музеи-усадьбы и их отражение в художе-
ственной и документальной прозе. Музей-усадьба 
рассматривается как модификация усадебного то-
поса, в чем-то противопоставленная «живой» усадь-
бе, в чем-то, напротив, сохраняющая некоторые ее 
функции (культурного центра, места отдыха на лоне 
природы, поиска вдохновения и т.д.). При этом об-
раз музея-усадьбы в литературе существенно варьи-
ровался в зависимости от эпохи и мировоззрения 
автора. Превращенное в музей помещичье имение 
воспринималось писателями то как «часть преодо-
ленного эксплуататорского <…> прошлого» [Бог-
данова: 201], то как последний осколок навсегда 
ушедшей дореволюционной России, то как место, 
позволяющее сохранить «непреходящую ценность 
накопленных в лоне ‟усадебной культуры” сокро-
вищ искусства и науки, моделей поведения, форм 
бытия и быта» [Богданова: 202], то, наконец, как про-
странство, где подлинные культура и история подме-
няются мифами о них [Акимова].

Одним из традиционных мест «паломничества» 
писателей советской эпохи был Пушкинский За-
поведник (ныне музей-заповедник А.С. Пушки-
на «Михайловское»). В разные годы его посещали 
Ю.Н. Тынянов, К.Г. Паустовский, И.Л. Андроников, 
П.Г. Антокольский, Ю.М. Нагибин, Я.В. Смеляков, 
Б.А. Ахмадулина и многие другие поэты и прозаики; 
два летних сезона (1976–1977) проработал экскурсо-
водом в Заповеднике С.Д. Довлатов. Вокруг пушкин-
ских мест сложился целый корпус текстов, в которых 
Заповедник предстает в разных образах – от возвы-
шенного, сакрального до сниженного, сатирически-
пародийного («Заповедник» Довлатова).

Пушкинский Заповедник занимал особое место 
в жизни и творчестве К.Г. Паустовского, у которого 
«еще в юности началась страсть посещать места, свя-
занные с жизнью любимых писателей и поэтов» [Па-
устовский 9: 392] (из письма Л.Н. Делекторской, 
11 февраля 1961 г., Ялта)1. Из переписки Паустовского 
с редактором «Детской литературы» Г.Л. Эйхлером 
известно, что еще в 1936 г. Паустовский задумал по-
ехать в Михайловское и написать очерк. Эйхлер по-
советовал не торопиться с поездкой в канун юбилея: 
«Стоит ли Вам писать в этот “компанейский” период 
любви к Пушкину? Может быть, лучше подождать, 
дать материалу “отлежаться”, чтобы потом напи-
сать… Я думаю, так будет лучше» (письмо от 26 ок-
тября 1936 года)2. Паустовский согласился с этим 
советом и запланировал поездку на май, чтобы напи-
сать очерк летом (письмо от 24 января 1937 г.) [Па-
устовский 9: 136]. В итоге творческая командиров-
ка состоялась в июле 1937 г., о чем свидетельствуют 
письма Паустовского родным и друзьям (Р.И. Фра-

ерману [Паустовский 9: 139], С.М. Навашину [Па-
устовский 9: 140], В.К. Паустовскому [Паустовский 
9: 141]), а также запись в Книге посетителей Михай-
ловского. Вместе со своей второй женой, В.В. Вали-
шевской-Навашиной, Паустовский побывал в Ленин-
граде, Новгороде, Старой Руссе и Пскове, некоторое 
время прожил на туристической базе в деревне Воро-
нич и в селе Михайловском. Второй раз Паустовский 
посетил музей-заповедник в октябре 1954 г., во время 
автомобильной поездки по северо-западу страны. Пи-
сатель пробыл в пушкинских местах совсем недолго: 
поездка «прошла стремительно» и была «больше по-
хожа на полет» [Паустовский 7: 148].

Об отношении Паустовского  к пушкинским ме-
стам можно судить по дошедшей до нас переписке. 
«Здесь, в Михайловском, все полно громадного «не-
изъяснимого» очарования, и теперь понятно, поче-
му Пушкин так любил эти места», – сообщает пи-
сатель Р.И. Фраерману (4 июля 1937 г., Пушкинские 
горы) [Паустовский 9: 139]. В письме к своему вос-
питаннику С.М. Навашину Паустовский рассказыва-
ет, что в заповеднике «все полно Пушкиным», «ме-
ста… чудесные» [Паустовский 9: 140] (8 июля 1937 г., 
Пушкинский государственный заповедник, погост 
Воронич). Как правило, похвалы писателя обраще-
ны в адрес заповедной природы, мемориальных зда-
ний и деревьев. Почти четверть века спустя Паустов-
ский признается Лидии Делекторской, что считает 
«лучшим местом на земле… холм под стеной Свято-
горского монастыря в Псковской области, где похоро-
нен Пушкин» (11 февраля 1961 г., Ялта) [Паустовский 
9: 392]. Неизменное благоговение перед местами, свя-
занными с жизнью и творчеством гения, писатель пе-
редал многим своим героям.

В наследии Паустовского можно выделить кор-
пус текстов, связанных с Пушкинским Заповед-
ником. Еще до поездки автора в Михайловское 
этот путь проделывает героиня повести «Черное 
море» (1936) – художница Сметанина. После перво-
го посещения Паустовским музея-заповедника поя-
вился очерк «Михайловские рощи» (1938). В 1940-
е гг. писатель изображает Пушкинский Заповедник 
предвоенных и военных лет в романе «Дым Отече-
ства» (1944; опубликован в 1964); в пьесе «Наш со-
временник (Пушкин)» (1949) часть действия разво-
рачивается в Михайловском 1824–1825-х гг. В статье 
«Пушкин на театральных подмостках» (1949; опубли-
кована в 1969) описана работа над пьесой, подчеркну-
то значение посещения автором музея-заповедника. 
В 1954 г. выходят посвященный Заповеднику рассказ 
«По ту сторону радуги» и очерк «Ветер скорости», 
появившийся после второго посещения Михайлов-
ского. В 1950–60-х гг. упоминание пушкинских мест 
встречается в статьях «Свидетель времени» (1957) 
и «Память о Чайковском» (Предисловие к альбому 
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фотографий «Чайковский в Клину», 1958). В окон-
чательный вариант «Золотой розы», опубликован-
ный в 1967 г. в восьмитомном собрании сочинений, 
вошла – с незначительными изменениями – фра-
за о «лучшем месте на земле» [Паустовский 3: 327] 
в Пушкинских Горах (глава «Иван Бунин»).

В данной статье мы рассмотрим ключевые, по  
нашему мнению, произведения К.Г. Паустовского 
о Пушкинском Заповеднике: «Михайловские рощи», 
«Дым Отечества» и «Ветер скорости».

Очерк «Михайловские рощи» («Красная новь», 
1938, № 7) появился в печати в то время, когда «“ком-
панейский” период любви к Пушкину» уже завер-
шился, но празднование юбилея было еще свежо 
в памяти читателей. Хронологически произведение 
Паустовского примыкает к «юбилейным» произведе-
ниям, однако и по стилистике, и по идейному напол-
нению скорее противостоит им. Прежде всего стоит 
отметить, что в очерке нет ни слова о недавних всесо-
юзных торжествах. При этом упомянуты «народные» 
Пушкинские праздники: «Летний праздник бывает 
в Михайловском каждый год в день рождения Пуш-
кина. Сотни колхозных телег, украшенных лентами 
и валдайскими бубенцами, съезжаются на луг за Со-
ротью, против пушкинского парка. На лугах жгут ко-
стры, водят хороводы. Поют старые песни и новые 
частушки» [Паустовский 6: 163]. В «Михайловских 
рощах» нет и «юбилейной» идеологизации образа 
Пушкина, попытки представить его «поэтом-рево-
люционером», «нашим, советским»3 поэтом. Пау-
стовский пишет только о том, что Пушкин стал «пер-
вым <…> народным поэтом» [Паустовский 6: 168], 
понимая эту «народность» отнюдь не в официаль-
ном социалистическом ключе: произведения клас-
сика близки и понятны и людям старой дворянской 
культуры, и советским колхозникам. На протяжении 
практически всего текста автор намеренно избегает 
выспренности, патетики, принятых в «юбилейных» 
произведениях общих мест («наше все», «величай-
ший поэт»). Говоря о Пушкине, рассказчик трижды 
употребляет слово «простой»: «простые пушкин-
ские строфы» [Паустовский 6: 161], «простые доро-
ги», по которым «шагал пушкинский верховой конь 
и легко нес своего молчаливого всадника» [Паустов-
ский 6: 165], «простая могила» [Паустовский 6: 168] 
в Святогорском монастыре. Позднее в статье «Пуш-
кин на театральных подмостках»4 Паустовский так 
скажет о поэте: «Он был очень прост в разговорах, 
как был прост в своей поэзии и прозе. Но это была 
простота, к которой идут годами взыскательной ра-
боты. Что может быть проще слов: “Сребрит мороз 
увянувшее полеˮ, но в этой простоте заключены золо-
тые россыпи поэзии и вся певучая прелесть русского 
языка. <…> Малейший оттенок пафоса, приподнято-
сти мог убить образ Пушкина на сцене [Паустовский 

8: 356]». Только в конце очерка, у могилы поэта, где 
пафос становится уместным, появляются «высокий 
слог» и патетика. Однако и здесь возвышенные сло-
ва «уравновешены» изображением лирического пей-
зажа: «Здесь конец блистательной, взволнованной 
и гениальной жизни. Здесь могила, известная всему 
человечеству, здесь тот «милый предел», о котором 
Пушкин говорил еще при жизни. Пахнет бурьяном, 
корой, устоявшимся летом. И здесь, на этой простой 
могиле, куда долетают хриплые крики петухов, ста-
новится особенно ясно, что Пушкин был первым 
у нас народным поэтом. Он похоронен в грубой пес-
чаной земле, где растут лен и крапива, в глухой на-
родной стороне» [Паустовский 6: 168]. 

В «Михайловских рощах» создается не «коллек-
тивный», а «личный» образ пушкинских мест, осно-
ванный не на «каноническом» представлении о му-
зее-заповеднике «народного поэта», а на личных 
впечатлениях и переживаниях. Не случайно рассказ-
чик исследует Пушкинский Заповедник самостоя-
тельно, не обращаясь к услугам гидов-экскурсоводов, 
не пользуясь какой-либо справочной литературой5.

В начале очерка рассказчик, подъезжая к Ми-
хайловскому, замечает у дороги табличку с цитатой 
из стихотворения «…Вновь я посетил…»: «В разны 
годы под вашу сень, Михайловские рощи, являлся 
я» [Паустовский 6: 161]. Путешествуя по Пушкин-
скому Заповеднику, рассказчик повсюду замечает 
«знаки» [Паустовский 6: 161] со строками из про-
изведений и писем поэта. Пушкинский текст будет 
сопровождать читателя на протяжении всего очер-
ка: учитель географии, также одиноко бродящий 
по лесам и паркам заповедника, в разговоре с пу-
тешественником цитирует «Погасло дневное свети-
ло…» («Я вижу берег отдаленный, земли полуден-
ной волшебные края» [Паустовский 6: 167]), а сам 
рассказчик, стоя у могилы поэта, вспоминает стро-
ки из «Брожу ли я вдоль улиц шумных...» («здесь 
тот ‟милый предел”, о котором Пушкин говорил еще 
при жизни) [Паустовский 6: 168]. Сквозь призму тек-
стов Пушкина рассказчик и рассматривает музей-за-
поведник. В Михайловском, Тригорском и Петров-
ском путешественник ищет не только конкретный 
усадебный топос, но и художественный образ этих 
мест, созданный поэтом. Церковь в Вороничах и Свя-
тогорский Свято-Успенский монастырь привлекают 
путешественника не архитектурой или своей древ-
ностью, а тем, что в небольшой деревянной церкви 
Пушкин заказал панихиду по Байрону, а в монасты-
ре искал материал для «Бориса Годунова» и был впо-
следствии похоронен. 

К моменту приезда Паустовского в Пушкинском 
Заповеднике почти не сохранилось зданий, помня-
щих поэта. Первый этап музеефикации, начавший-
ся на рубеже XIX–XX вв.6, был насильственно пре-

Образ Пушкинского Заповедника в прозе К.Г. Паустовского
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рван историческими катаклизмами. Господские дома, 
в том числе реконструированный дом поэта, и хозяй-
ственные постройки в Михайловском, Тригорском 
и Петровском были сожжены и разграблены мест-
ными крестьянами в 1918 г. Позднее местные власти 
взяли пушкинские места под охрану, однако рестав-
рационные работы по понятным причинам были на-
чаты не сразу. В 1920 г. был отреставрирован «Домик 
няни» в Михайловском; в 1922 г. сёла Михайловское, 
Тригорское и могила А.С. Пушкина в Святогорском 
монастыре объявлены заповедными, однако до 1933 г. 
в бывшем имении поэта находились и хозяйствен-
ные учреждения. При всей сложности судьбы запо-
ведника стоит отметить, что картина, открывшаяся 
Паустовскому, была для 1930-х гг. едва ли не парад-
ной. В канун торжеств 1937 г. была расширена запо-
ведная территория (1936), открыт дом-музей (1937), 
подновлен «Домик няни», созданы экскурсионно-
туристические базы, частично восстановлена садо-
во-парковая планировка, расчищены парки и пруды. 
К Пушкинским торжествам установили те самые та-
блички со стихами, которые замечает рассказчик в на-
чале очерка.

Писатель знал об уроне, нанесенном пушкин-
ским местам Гражданской войной, и сообщал 
об этом в письме сыну Вадиму: «Очень славный 
домик няни, единственная постройка, уцелевшая 
от пушкинской усадьбы, – все остальные сгорели 
в 1918 году» (8 июля 1937 г., с. Михайловское) [Па-
устовский 9: 141]. В очерке о разрушениях 1918 г. 
впрямую не говорится, однако рассказчик как бы ми-
моходом упоминает, что от дома Осиповых-Вульф 
в Тригорском остались «развалины» [Паустовский 
1981–1986, 6: 166], а в Петровском, где некогда «был 
дом пушкинского деда – строптивого и мрачного 
Ганнибала», теперь остался только парк, где «в ло-
пухах пасутся стреноженные лошади» [Паустовский 
6: 165]. О недавно открытом доме-музее в Михай-
ловском рассказчиком не сказано ничего, и здесь, ве-
роятно, имеет место фигура умолчания. В 1930-х гг. 
реконструкция дома поэта была выполнена без со-
ответствия здания историческому облику. Причина – 
вмешательство некомпетентного руководства из Все-
союзного юбилейного комитета. И.Т. Будылин писал, 
что дом-музей А.С. Пушкина «воссоздавался прежде 
всего как идеологическое учреждение <…>. К дому-
музею вела старинная ганнибаловская аллея, в те 
годы украшенная портретами стахановцев. Экспо-
зицию открывали бюсты Сталина, Горького – осно-
вателя метода соцреализма. И только последующая 
экспозиция рассказывала о биографии и творчестве 
поэта»7. Безусловно, такая музеефикация не могла 
передать не только внешний вид «опального доми-
ка», но и подлинный дух «золотого века». Для рас-
сказчика «Михайловских рощ» важна подлинность, 

поэтому он обходит молчанием новодельный, идео-
логизированный дом-музей. Внимание путешествен-
ника направлено на мемориальные объекты: «Домик 
няни» в усадьбе Михайловское, церковь в Ворони-
чах, Святогорский монастырь, где находится могила 
поэта. Все памятники носят следы разрушительно-
го воздействия времени: на «ветхое крыльцо» доми-
ка няни «страшно подняться» [Паустовский 6: 164]; 
деревянная «церквушка» в Вороничах, «ветхая», 
«нахохленная, заросшая по крышу желтыми лиша-
ями», оказывается «едва заметной сквозь гущу бу-
зины» [Паустовский 6: 165]; могила поэта находит-
ся у «обветшалых стен собора» [Паустовский 6: 168]. 
Однако, несмотря на свой ветхий вид, это подлин-
ные места, освященные памятью Пушкина; именно 
поэтому «Домик няни» описывается рассказчиком 
с особой теплотой: «Главная прелесть Михайловско-
го парка – в обрыве над Соротью и в домике няни 
Арины Родионовны, единственном домике, остав-
шемся от времен Пушкина. Домик <…> мал и тро-
гателен» [Паустовский 6: 164]. 

Исследуя Пушкинский Заповедник, рассказ-
чик убеждается, что «почти единственное, что уце-
лело здесь от пушкинских времен» – «леса, озера, 
парки и небо» [Паустовский 6: 165]. Дошедшие до 
1930-х гг. советской эпохи элементы усадебного ланд-
шафта (парки, аллеи) и нетронутая заповедная приро-
да больше сохраняют дух пушкинских мест, чем му-
зеефицированные здания, из которых ушла прежняя 
жизнь. Такие мысли возникли у писателя еще во вре-
мя жизни в заповеднике, о чем свидетельствует за-
пись в Книге посетителей Михайловского от 11 июля 
1937 года: «Сейчас от Пушкина здесь осталось самое 
дорогое – не дома и ограды, мосты и беседки – а при-
рода, только природа, и величайшая заслуга работни-
ков заповедника заключается в том, что они поняли 
это и прежде всего охраняют и воссоздают природу, 
любимую Пушкиным...» [Будылин: 26]. Схожие мыс-
ли возникли в 1960-х гг. у Юрия Нагибина, чье отно-
шение к послевоенному заповеднику было сложным 
и весьма критическим: «…лучшая память Пушки-
ну – сохранившийся неизменным пейзаж вокруг Ми-
хайловского: речка Сороть, озеро Маленец, курган 
Воронич, пойменные луга, лес, заветная сосна на бу-
гре» [Нагибин: 372–373]. Изо всей большой работы, 
проделанной в заповеднике к юбилею, в очерке Пау-
стовского упомянуты только усилия по охране и вос-
становлению памятного Пушкину ландшафта. Рас-
сказчику отрадно видеть, что окрестные колхозники 
«гордятся земляком Пушкиным и берегут заповед-
ник не хуже, чем свои огороды и поля» [Паустовский 
6: 163], что работники заповедника высадили на ме-
сте некогда погибших трех памятных сосен молодые 
деревья, предварительно выяснив точное место. Осо-
бо отмечено путешественником решение сотрудников 
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провести электричество под землей, чтобы не ста-
вить в заповедных местах столбы. Линия электро-
передачи – символ новой, советской эпохи – не со-
ответствовала бы духу первой трети XIX столетия, 
могла бы разрушить «пушкинское очарование этих 
пустынных мест» [Паустовский 6: 165]. Даже анек-
дотическая сценка в доме сторожа – хозяйка за глаза 
ругала мужа за «чрезмерную» заботу о парке, но сама 
послала сторожа выгонять «шпаненка» [Паустовский 
6: 164], оказавшегося живописцем Натаном Альтма-
ном – проникнута только мягким, сочувственным 
юмором. Комична сама ситуация, но искренность 
«неумеренной» привязанности обоих супругов к пар-
ку Тригорского рассказчику очевидна.

В природе Заповедника рассказчик видит и при-
чину особой любви поэта к этим местам, и секрет 
особенной творческой активности Пушкина во время 
пребывания в Михайловском. В Книге посетителей 
Михайловского Паустовский выскажет это прямо: 
«Михайловские рощи, холмы и парки, весь комплекс 
здешней мягкой и по-северному немного печаль-
ной природы – полны громадной лирической силы 
и в этом, в значительной мере, лежит разгадка пре-
лести пушкинских стихов, написанных здесь» [Бу-
дылин 2006: 26]. Сохраняя «пушкинский» ландшафт, 
потомки сохраняют и место, где новые поколения пи-
сателей могут обрести вдохновение. 

Природные образы пронизывают весь очерк. В на-
чале произведения путешественник находит таблич-
ки с цитатами «в траве, на обочине дороги»; исследуя 
заповедник, бывает «в некошеных лугах над Соротью, 
на песчаных косогорах по дороге из Михайловского 
в Тригорское, на берегах озер Маленца и Петровско-
го» [Паустовский 6: 161], в усадебных парках быв-
ших имений; в финале, поднимаясь на Пушкинские 
Горы, осматривает с самой высокой точки панора-
му заповедника. Особой семантикой наделены обра-
зы леса, парка и аллеи. «Вековой сосновый лес» [Па-
устовский 6: 161] – первое, что видит рассказчик, 
подъезжая к Михайловскому; именно там путеше-
ственник обнаруживает первую табличку с цитатой 
из стихотворения «…Вновь я посетил…». И пуш-
кинские строки, и сам древний бор обозначают гра-
ницу, где начинается пространство памяти. Лес – ме-
сто верховых прогулок Пушкина, место уединенных 
размышлений и любования красотой природы. С лес-
ной поляны рассказчик наблюдает живописную грозу 
над Михайловским, на лесистом холме разговаривает 
с учителем географии, с детства любящим Пушкина. 
Однако усадебные леса как наименее затронутая че-
ловеком часть ландшафта не носят «отпечатка» кон-
кретной исторической эпохи, и рассказчику все же 
«трудно было представить себе, что по этим простым 
дорогам со следами лаптей, по муравейникам и уз-
ловатым корням шагал пушкинский верховой конь 

и легко нес своего молчаливого всадника» [Паустов-
ский 6: 165]. В усадебных парках, каждый из кото-
рых обладает собственным «лицом», путешественник 
находит и дух прошлого и отражение судьбы и лич-
ности их владельцев. В бывшей усадьбе Осиповых-
Вульф Тригорском, где гостил у друзей Пушкин, парк 
даже в пасмурные дни «пропитан солнцем» [Пау-
стовский 6: 164]; в нем как бы навсегда сохранилась 
атмосфера праздника. Там рассказчик обнаружива-
ет табличку с цитатой из стихотворения «Прости-
те, верные дубравы!»: «Прости, Тригорское, где ра-
дость / Меня встречала столько раз!» [Паустовский 6: 
161] Михайловское – место ссылки поэта – распола-
гает не к веселью, а к одиночеству и размышлениям; 
там «пустынно и тихо» [Паустовский 6: 164], а ста-
рый парк переходит в вековые леса. Однако имен-
но это имение, а не «солнечное» Тригорское больше 
всего трогает путешественника: «Я изъездил почти 
всю страну, видел много мест, удивительных и сжи-
мающих сердце, но ни одно из них не обладало та-
кой внезапной лирической силой, как Михайлов-
ское» [Паустовский 6: 161–162]. Парк Петровского 
соответствует и облику, и характеру хозяина, «строп-
тивого и мрачного Ганнибала» [Паустовский 6: 164]; 
этот парк «черен, сыр, зарос лопухами, в него вхо-
дишь, как в погреб», там «на вершинах темных дере-
вьев гнездятся хриплые галки» [Паустовский 6: 165]. 
В аллее, названной в честь Анны Керн, рассказчик 
как бы случайно встречает ее внучку Аглаю Пыжев-
скую8, заставшую свою знаменитую бабку. Аллея, та-
ким образом, становится местом «немузейной», жи-
вой памяти, весьма отличающейся от сложившихся 
канонов: Анна Керн запомнилась ее родственнице 
не красивой женщиной, которой был когда-то увле-
чен поэт, а глубокой старухой.

В очерке мало написано об усадебном укладе жиз-
ни, об ушедшем в прошлое дворянском быте; осо-
бенно заметно это при сравнении с «усадебными» 
произведениями И.А. Бунина и А.Н. Толстого, густо 
насыщенными повседневными бытовыми подроб-
ностями. Однако и по этим кратким упоминаниям 
можно судить об отношении рассказчика к усадеб-
ной культуре. В «Михайловских рощах» упомянуты 
верховые прогулки Пушкина, «семейные праздники» 
в Тригорском, «дружеские беседы… танцы при све-
чах под черными шатрами листьев, девичий смех 
и шутливые признания» [Паустовский 6: 164] – наи-
более «литературная» часть жизни русской усадьбы. 
Рассказчика не интересуют социальные и экономиче-
ские аспекты: усадьба для него – место отдохновения, 
философских размышлений, творчества, праздников, 
дружеских встреч, легких ухаживаний, наконец, со-
прикосновения с природой. Жизнь в имении воспри-
нимается им сквозь призму литературы и искусства. 
Путешественник видит в усадьбах не сколько «поте-

Образ Пушкинского Заповедника в прозе К.Г. Паустовского
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рянный рай» и «родовое гнездо», сколько высочай-
шую культурную и эстетическую ценность.

Во время путешествия по заповеднику рассказ-
чик встречается с людьми, чьи судьбы тесно связаны 
с ним. Путешественник отмечает, сколь разным ока-
зывается образ Пушкина у представителей разных со-
циальных слоев и поколений. Так, учитель географии 
видит в Пушкине любимого поэта, чьи стихи скра-
шивали тяжелое детство героя, колхозники – извест-
ного земляка, прославившего Псковщину, «хозяина» 
этих мест, чуть ли не «своего барина». Внучке Анны 
Керн, собирающей воспоминания стариков о Пушки-
не, не всегда понятны «путаные» рассказы, в которых 
образ поэта обрастает легендами. Для героини и ее 
бабка, и сам поэт – реальные исторические личности, 
к образу которых не должен примешиваться какой-
либо фольклорный элемент. Для рассказчика, челове-
ка, несомненно, высокой культуры, дороги и глубокое 
понимание творчества поэта образованными людьми, 
и простодушная, но искренняя привязанность народа 
к Пушкину. Единого, «канонического», «всесоюзно-
го» Пушкина на самом деле не существует, у каждого 
человека – свой образ поэта, свое отношение к нему.

Через весь очерк проходит не только сознание са-
кральности заповедных мест, но и ощущение невоз-
вратимости прошлого, сохранившегося в заповедни-
ке в виде «осколков» и «теней». Ветшают последние 
здания, помнящие поэта, от многих других сохрани-
лись в лучшем случае развалины; усадебные парки 
оберегаются, но прежняя жизнь из них давно ушла. 
Уходят в прошлое и люди, помнящие современников 
Пушкина, исчезают человеческие типы и отноше-
ния между людьми, еще на рубеже веков сохраняв-
шие «пушкинские» черты. В «Аллее Керн» встреча-
ются уже поклонник творчества поэта и внучка Анны 
Керн, помнящая отнюдь не поэтические подробности 
из жизни бабки, «выжившей из ума» [Паустовский 6: 
162] от старости. Сама Аглая Пыжевская – еще бо-
драя, но пожилая и одинокая женщина, живущая вос-
поминаниями и мечтающая умереть на пушкинской 
земле. «Золотой век» дорог героине как образ пре-
красного, идеализированного прошлого, которое бли-
же ей, чем советская действительность. В старой 
церкви, где Пушкин заказывал панихиду по Байро-
ну, служит только нищий старик-священник, не вы-
зывающий никакого почтения у «народа» – плот-
ников, строящих рядом с памятным местом школу. 
Учитель географии, рассказывая о своем отце, рису-
ет образ типичного представителя «вырождающего-
ся дворянства»: озлобленного нуждой человека, ста-
рающегося сохранить последние остатки дворянской 
гордости («Мой отец служил бухгалтером в больни-
це в Вологде <…>. В общем, был жалкий старик – 
пьяница и хвастун. Даже во время самой отчаянной 
нужды он носил застиранную крахмальную маниш-

ку, гордился своим происхождением. Он был обру-
севший литвин из рода каких-то Ягеллонов. Под пья-
ную руку он порол меня беспощадно. <…> Когда 
отец напивался, он начинал читать стихи Пушкина 
и рыдать» [Паустовский 6: 166–167]). Самому гео-
графу его предки, князья и короли, правящие в Поль-
ше, Литве, Чехии и Венгрии, совершенно неинте-
ресны; это «новый человек», отрекшийся от своего 
рода. В Пушкинских Горах сохраняются черты за-
бытой старины, но они скорее отталкивают или пу-
гают: «от лабазов и лавок несет рогожами, копче-
ной рыбой и дешевым ситцем», который «пахнет, 
как столярный клей», в трактире встречаются зло-
вещие «черные старики времен Ивана Грозного», 
«пергаментные, с пронзительными глазами, с глухим, 
каркающим голосом, похожие на юродивых» [Пау-
стовский 6: 168]. В конце очерка, исследовав изме-
нившиеся пушкинские места, рассказчик приходит 
к могиле поэта: «Здесь конец блистательной, взвол-
нованной и гениальной жизни» [Паустовский 6: 168]. 
Рассказчик констатирует: культура «золотого века», 
во многом созданная образованным русским дво-
рянством, не сохранилась неприкосновенной даже 
в памятных местах и вытесняется новой советской – 
«народной», «рабоче-крестьянской». Однако опре-
делить отношение путешественника к переменам 
и в пушкинских местах, и во всей стране не так про-
сто: во-первых, в 1930-е гг. многое можно было го-
ворить только намеками, во-вторых, рассказчик зани-
мает позицию не судьи, а наблюдателя, избегающего 
прямых оценок.

Современному исследователю легко прочитать 
в очерке скрытую полемику с новой культурой и даже 
сатиру на Заповедник, как это сделал Д.В. Мызников: 
«Жизнь здесь, уснащённая табличками и бездарными 
на фоне пушкинских стихов и его отношения к народ-
ному слову частушками, превращена даже не в музей, 
а в некое место, где подлинной жизни нет, а всё под-
чинено куцей идеологии, которой не служит только 
природа, да те, кто жил здесь до всех перипетий по-
следних лет» [Мызников: 44]. Мы все же придержи-
ваемся иного мнения и считаем образ Пушкинского 
Заповедника сложным, амбивалентным. То, что преж-
них пушкинских мест в их «настоящем» виде уже 
не существует, воспринимается рассказчиком как без-
условная утрата. Музей-заповедник воспринимается 
как «тень» «золотого века» русской культуры, безус-
ловно, близкого рассказчику9. При этом путешествен-
ник с радостью отмечает, что любовь к Пушкину и за-
бота о природе могут объединить «старых» и «новых» 
людей, что не все наследие классической культуры от-
ринуто новым временем. В посадке трех сосен на ме-
сте погибших памятных участвовали и работники 
заповедника, и старые крестьяне, а на Пушкинском 
празднике будут присутствовать и Аглая Пыжевская, 
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и колхозники, распевающие незатейливые частушки 
о Михайловских рощах.

Музеефикация не может сохранить усадьбы и дру-
гие памятные места такими, какими их запечатлели 
в своих произведениях русские классики. Причина 
этого – не только в послереволюционных разруше-
ниях, но и в течении «реки времен», в неотвратимой 
смене эпох и культур (хотя и принявшей в XX сто-
летии характер взрыва). Однако превращенные 
в литературный заповедник имения остаются про-
странством памяти, местом, где человек может сосу-
ществовать в гармонии с природой. И этим Пушкин-
ский Заповедник дорог путешественнику.

Роман «Дым отечества» был написан К.Г. Паус-
товским за год до окончания Великой Отечественной 
войны10 и во многом порожден тревогами и надежда-
ми военных лет. И переживания за судьбу Пушкин-
ского Заповедника, в 1941–1944 гг. оказавшегося в ок-
купации, и время, прошедшее с первого посещения 
«Михайловских рощ», не могли не повлиять на образ 
заповедных мест.

В начале романа главные герои – известный пуш-
кинист Семен Львович Швейцер, ленинградский ху-
дожник-реставратор Николай Генрихович Вермель, 
ученик Вермеля Пахомов и дочь квартирной хозяйки, 
артистка одесского театра Татьяна Андреевна Бобро-
ва – приезжают в Михайловское. Там же оказывают-
ся подруги-студентки Нина и Варя, решившие про-
вести на Псковщине зимние каникулы.

В «Дыме отечества», как и в «Михайловских ро-
щах», природа сохраняет атмосферу пушкинской 
эпохи. Глядя на «величественные леса, где меж со-
сен лежал свет холодного солнца», Швейцер раду-
ется, что «все это видел Пушкин, – видел вот таким 
же, каким видит сейчас и он, Швейцер» [Паустов-
ский 2: 296]. Метель напоминает и о повести Пуш-
кина, и о строчках из стихотворения «Зимнее утро»: 
«Изредка в небе светилось голубоватое пятно – за ту-
чами пробивалась луна, но тотчас гасла – с зауныв-
ным свистом на нее неслась темнота» [Паустов-
ский 2: 294]. Непогода, отрезавшая героя от мира, 
поражает непривычного к суровому северному кли-
мату горожанина, но вместе с тем благоприятствует 
работе над книгой о Пушкине.

Герои романа с особым трепетом и благоговением 
относятся к «Домику няни» и могиле Пушкина в Свя-
тогорском монастыре, однако в романе появляется 
и дом-музей в Михайловском. Теперь в «новодель-
ном» доме поэта можно окунуться в атмосферу про-
шлого и даже сделать открытие: Татьяна Андреевна 
оказывается потомком Каролины Сабанской и помо-
гает найти портрет Пушкина, когда-то подаренный 
роковой красавице поэтом.

Из места, где сохранились последние осколки 
пушкинской эпохи и память о ней, Пушкинский 

Заповедник становится пространством, где можно 
окунуться в «золотой век», ощутить живое присут-
ствие поэта. Музеефицированный усадебный топос, 
как и «живая» русская усадьба, обладает в романе 
жизнестроительным потенциалом. Заповедные ме-
ста становятся для героев местом не только отды-
ха, но и напряженной внутренней работы, духовно-
го преображения. 

До приезда в Михайловское Швейцер был типич-
ным кабинетным ученым, познававшим жизнь и твор-
чество поэта по книгам; все труды литературоведа 
были, как потом понимает герой, «бесконечным по-
вторением своими словами пушкинских мыслей». По-
сетить места, где Пушкин жил и творил, Швейцеру 
не давали то напряженная научная работа, то стро-
гая супруга, беспокоящаяся о слабом здоровье мужа. 
Однако Вермель, старый школьный товарищ Семе-
на Львовича, настоял на поездке: «Как можно пи-
сать о Пушкине – и не увидеть тех мест, которые 
поэт любил с таким напряжением!» [Паустовский 2: 
296]. Условия жизни в Михайловском оказывают-
ся действительно суровыми для городского челове-
ка. Ученому отводят комнату в пустом флигеле, где 
живет только прислуживающая Швейцеру женщи-
на; во время сильной метели не привозят ни газет, 
ни воды, и герой чувствует себя «не то на зимовке, 
не то в осаде» [Паустовский 2: 297]. Однако «Швейце-
ру нравилось в Михайловском все», даже «собствен-
ное одиночество» [Паустовский 2: 296]. Пребывание 
в бывшем имении поэта внезапно открывает возмож-
ность для жизнестроительства, в данном случае – со-
знательного выстраивания своей судьбы по литера-
турной модели. Эта идея приходит к герою внезапно, 
как озарение свыше: «Однажды ночью Швейцер про-
снулся, и ему пришла в голову мысль, что лучше всего 
можно написать о поэте или писателе, если пережить 
самому все, что испытывал он, увидеть все, что он ви-
дел, перестрадать всем, чем он страдал. Это была ере-
тическая для ученого мысль, но Швейцер обрадовался 
ей» [Паустовский 2: 296]. Вынужденная оторванность 
от друзей и привычного быта, одиночество, деревен-
ская жизнь, во многом не изменившаяся со времен 
Пушкина, приближают пребывание в Михайловском 
к условиям ссылки поэта. Усадьба, превращенная 
в музей, вновь становится местом творческого тру-
да, работы духа. Живя в Михайловском, Швейцер 
обретает вдохновение для новой книги о Пушкине – 
не сухого литературоведческого труда, а «книги о жи-
вом, обаятельном человеке» [Паустовский 2: 296]. Ге-
рой не только перестает быть «кабинетным ученым», 
но и пересматривает свою жизнь, обретает решимость 
и самостоятельность.

По литературной модели выстраивается и исто-
рия Татьяны Андреевны Бобровой. Еще в Одессе 
в артистку влюбился испанец Рамон Перейро. Та-

Образ Пушкинского Заповедника в прозе К.Г. Паустовского
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тьяна Андреевна не сразу разгадала глубину чувства 
молодого человека испытывала к нему скорее сим-
патию и жалость (в дороге Рамон тяжело заболел). 
Страстное признание влюбленного юноши показа-
лось героине напыщенно-театральным и рассме-
шило ее; оскорбленный, испанец разорвал всякое 
общение с Татьяной Андреевной, оставив ее в со-
вершенном смятении. Подобно героям и героиням 
классической литературы, уезжающим в усадьбу 
для разрешения духовного кризиса, Татьяна Андре-
евна обретает в Михайловском временное успоко-
ение. В пушкинских местах Татьяне Андреевне на-
конец удается осмыслить свои чувства к Рамону, 
понять, что она не влюблена, но обязана загладить 
свою вину перед обиженным ею человеком. Впо-
следствии героиня разыскивает уже умирающего 
юношу и говорит, что любила его, чтобы скрасить 
последние часы Рамона.

Судьбы героев, оказавшихся вместе в Михайлов-
ском, навсегда переплетаются; в пушкинских местах 
завязывается одна из сюжетных линий, связанная 
с поисками Швейцером портрета Пушкина. 

Во второй, «военной» части романа, герои ока-
зываются в разных местах фронта и тыла. Швейцер 
остается в Пушкинском Заповеднике, чтобы сделать 
все возможное для спасения музейной коллекции 
и могилы поэта. Испытание оказывается почти не-
посильным для самоотверженного, но немолодого, 
слабого здоровьем ученого; больного, надломленного 
пережитыми в оккупации испытаниями, его находят 
партизаны. Спасение приходит как награда за подвиг, 
взятый на себя во имя спасения культуры. 

Главы, посвященные жизни Пушкинского Запо-
ведника в оккупации, нельзя назвать документаль-
но точными, так как Паустовский не присутство-
вал при этих событиях. О некоторых подробностях, 
например о попытке захватчиков использовать му-
зей в своих пропагандистских целях, стало возмож-
ным открыто говорить только десятки лет спустя. 
При этом именно в «военных» главах романа сакра-
лизация Пушкинского Заповедника достигает пика; 
места, где пережил опалу, творил и был похоронен 
поэт, – высочайшая ценность, которую необходимо 
сберечь в любых испытаниях.

В «Дыме отечества» все противоречия между 
старой и новой культурными эпохами снимаются. 
Советская культура – наследница классической, ее 
естественное продолжение, что неоднократно под-
черкивает автор (артистка с пушкинским именем 
Татьяна похожа на свою прабабку Каролину Сабан-
скую, во время войны пушкинские строки помогают 
героям сражаться и т. д.). И «старомодный» худож-
ник Вермель, и советские студентки Нина и Вера – 
«потомки Пушкина»; разрушение заповеднику и все-
му наследию классической русской культуры несет 

не новая культура, а новое варварство, принесенное 
фашистами.

В очерке «Ветер скорости» (1954) Михайловское 
показано глазами рассказчика, приехавшего в пуш-
кинские места не в первый раз. На это указывают 
и слова о том, что «Домик няни» «так же трогате-
лен, как всегда» из стихотворения Пушкина «...Вновь 
я посетил...» [Паустовский 7: 129]. Паустовский, не-
сомненно, осознавал тесную связь между «Михай-
ловскими рощами» и «Ветром скорости»; при под-
готовке собрания сочинений в шести томах автор 
включил оба очерка в цикл «Странствия», объеди-
нивший произведения 1924–1957 гг.

Снова посещая музей-заповедник, рассказчик на-
чинает думать о Пушкине задолго до въезда в Михай-
ловское, с прежним волнением переживает встречу 
с памятными местами: «Чем ближе мы подъезжали 
к Пушкинским Горам, тем больше волновались, буд-
то нам предстояло встретиться с живым поэтом» [Па-
устовский 7: 128].

Повторное посещение того или иного места под-
разумевает невольное сравнение увиденного с его 
образом, оставшимся в памяти. Поэтому возвраще-
ние в знакомые края связано с опасением увидеть их 
изменившимися и потерявшими часть своего обая-
ния или не суметь «войти в диалог» с любимым ме-
стом. Эта мысль высказана рассказчиком в другой 
части очерка, посвященной Петербургу: «Сколько 
раз ни приезжаешь в Ленинград, всегда волнуешься, 
как перед свиданием с любимым человеком, которого 
не видел много лет. Узнает ли он тебя? <…> Примет 
ли он тебя с прежней простотой? Или будет молчать, 
сдерживая зевоту, как всегда бывает, когда умирают 
старые связи?» [Паустовский 7: 130]. За прошедшие 
годы в Пушкинском Заповеднике действительно изме-
нилось многое. Во время войны практически все зда-
ния были разрушены или в ходе боев, или немцами 
при отступлении. Погибли не только дом-музей в Ми-
хайловском, но и «Домик няни» и церковь в Ворони-
чах; серьезно пострадал Святогорский монастырь; 
могила поэта была заминирована фашистами и спа-
сена ценой жизни нескольких саперов. Пострадали 
от порубок усадебные парки. В 1947–1949 гг. «Ми-
хайловское» и Свято-Успенский Святогорский мона-
стырь были восстановлены. Заново отстроен «Домик 
няни», реконструирован – на этот раз грамотно, с со-
ответствием историческому облику – дом поэта. Ста-
раясь максимально восстановить «изначальный» вид 
пушкинских мест, работники заповедника, конечно, 
не могли вернуть прежних мемориальных зданий.

Посещая памятные места, рассказчик отмеча-
ет ущерб, нанесенный музею-заповеднику войной: 
большую часть старых елей главного въезда «сру-
били немцы» [Паустовский 7: 128], «Домик няни» 
уже не «единственный сохранившийся», а «восста-
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новленный нашими войсками после изгнания из Ми-
хайловского фашистов» [Паустовский 7: 128]. Не-
приятно поражает рассказчика и открывшаяся ему 
оборотная сторона музеефикации. Путешественни-
кам хотелось по традиции поклониться могиле Пуш-
кина, однако «сонная служащая в гостинице Пуш-
кинского заповедника сказала… что ‟могила закрыта 
на ремонт”». Вторжение в поэтические, священные 
места канцелярита, равнодушного отношения к па-
мяти поэта так возмутило рассказчика и его спутни-
ков, что им захотелось «наговорить сонной девице 
много горьких слов», но герои «поняли, что это бес-
полезно» [Паустовский 7: 128]. Мертвящему, казен-
ному подходу к памятным местам рассказчик проти-
вопоставляет лирическую природу Михайловского 
парка и пляску цыганок перед домиком няни, вос-
принятую рассказчиком как своеобразную дань па-
мяти Пушкину.

За прошедшие годы изменился и сам рассказчик. 
Умудренный годами, переживший тяжелейшую войну 
человек, он примиряется со скоротечностью времени 
и невозможностью сохранить памятные места неиз-
менными. Поэтому мотив невозвратимости прошлого 
во втором очерке о Пушкинском Заповеднике звучит 
приглушенно, уходя на второй план и как бы смяг-
чаясь: «На колоннах были укреплены деревянные 
лиры. Отсюда <…> начинался Пушкинский заповед-
ник. Давно уже отзвенели лиры, их нет даже в му-
зеях, но они милы нам потому, что о них упоминал 
Пушкин. “Душа в заветной лире мой прах переживет 
и тленья убежит”» [Паустовский 7: 128]. Рассказчику 
вспоминаются строки из «Памятника», где слава поэ-
та основана на «памятнике нерукотворном» – непре-
ходящей ценности его творчества. Путешественник 
радуется тому, что удалось сберечь, сохранить, вос-
становить после военных лет. Неслучайно, смотря 
на восстановленный заново «Домик няни», рассказ-
чик убеждается, что «его низенькие потолки и дере-
вянные колонки на крылечке» [Паустовский 7: 128] 
все так же трогают сердце. Пушкинский Заповедник 
уже воспринимается как пространство вечного при-
сутствия поэта вне зависимости от того, насколько 
«подлинно историческими» являются здания и сколь-
ко елей сохранилось в парке.

Конфликта культур, спора двух столетий в «Ветре 
скорости» больше не возникает, хотя место мемори-
альных зданий заняли реконструкции, а канцеляр-
ский стиль нового века диссонирует с языком пуш-
кинской эпохи. Великая Отечественная становится 
переломным моментом, который примирил культу-
ру «золотого века» и культуру советскую: «Солдаты, 
погибшие за эти поля и леса, за бревенчатые дерев-
ни и говорливые реки, лежат здесь, в зернистом пе-
ске, рядом с Пушкиным – нашей гордостью, нашим 
счастьем и любовью [Паустовский 7: 125]».

Подведем итоги. Образ Пушкинского Заповедни-
ка в творчестве К.Г. Паустовского не был статичным, 
хотя в изображении писателем пушкинских мест 
можно выделить определенные константы (напри-
мер, мало менялись восприятие и отражение в про-
изведениях «Домика няни», места упокоения поэта, 
природы заповедных мест, в том числе усадебных 
парков). В очерке «Михайловские рощи» музей-за-
поведник – место, где сохранились только последние 
«осколки» и «тени» прошлого, воспетая Пушкиным 
прекрасная природа и память о поэте, объединяющая 
представителей «старой и новой» культур. В произ-
ведениях, написанных во время войны и в послево-
енные годы, образ Заповедника переосмысляется 
автором. Из пространства памяти о невозвратимом 
прошлом Пушкинский Музей стал местом вечного 
присутствия духа поэта и памяти о нем.

Примечания
1 Позднее эти слова в несколько измененном виде 

войдут в последнее прижизненное издание «Золотой 
розы» (глава «Иван Бунин»).

2 Фонды ГБУК г. Москвы «Музей К.Г. Паустовско-
го». Письмо: Эйхлер Г. – Паустовскому К.Г. 24 октяб-
ря 1936 г. (МЛМЦ КГП – 3187/86).

3 Слава русского народа // Правда. 1937. 10 февр. 
№ 40. С. 1.

4 Статья впервые напечатана в журнале «Вопросы 
литературы» (1969, № 5).

5 Во время работы над статьей нами был сделан 
запрос директору музея К.Г. Паустовского А.И. Дор-
мидонтовой о наличии каких-либо книг о музее-запо-
веднике в библиотеке Паустовского. Единственным 
печатным изданием был альбом с видами Михайлов-
ского, подаренный ленинградским кинооператором 
Ф.И. Овсянниковым.

6 В юбилейном 1899 г. Михайловское было в выку-
плено государственную собственность на народные 
пожертвования, в 1911 г. открылся дом-музей. Пер-
воначальное название музея-заповедника – «Пуш-
кинский уголок». 

7 Будылин И.Т. Особо ценный объект // Литератур-
ная газета. № 10 (6361). 2012. 14 марта.

8 Фамилия реальной внучки А.П. Керн – Кулжин-
ская. Драматический псевдоним – Дарган.

9 Сам Паустовский в статье «Чувство истории» 
признавался, что XIX век ближе ему, чем любая исто-
рическая эпоха. 

10 По другим сведениям, роман был написан в 1951 г. 
См. комментарии: [Паустовский 2: 608].
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Аннотация. Статья посвящена роли, которую различные замки сыграли в историческом повествовании Вальтера Скотта. 
Объектом исследования стал преимущественно его первый роман «Уэверли». Вопрос, поставленный в статье, фор-
мулируется следующим образом: почему Вальтер Скотт, дистанцировавший свое письмо как от жанра готическо-
го романа, так и реконструкции романа рыцарского (и тот и другой широко использовали топос замка), наполнял 
свои романы описанием замков, делая их основным местом действия и условием завязываемой в романах сюжет-
ной интриги. Анализ его романов и в частности «Уэверли» показывает, что В. Скотт вводил в свои романы замки 
разной генеалогии: исторические и вымышленные, шотландские и английские, закрепляя за каждым из них свою 
особую функцию. Но объединяло их то, что в романном мире В. Скотта они выступали как эмблема слияния исто-
рии и современности, «поэзии и правды». Замок, уже утративший во времена В. Скотта свою основную романтиче-
ски-рыцарскую функцию, оставался пространством мнемоническим, в котором история и легенда, подогреваемая 
воображением, одновременно и воспевается, и дезавуируется. Тема замков, превращающихся в руины и переходя-
щих к другим владельцам, есть другая ключевая тема исторических романов В. Скотта. И единственным противо-
действием всепоглощающему времени служит игра воображения, механизм которого писатель запускает, апелли-
руя к пространству замка.

Ключевые слова: локус замка, Вальтер Скотт, «Уэверли», исторический роман, рыцарский роман, готический роман, эк-
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Abstract. The article is devoted to the role that various castles played in the historical narrative of Walter Scott. The object of 
the study was mainly his fi rst novel «Waverly». The question posed in the article is formulated as follows: why did Walter 
Scott, who distanced his writing from the genre of the Gothic novel and at the same time did not focus his attention on 
the reconstruction of the knight’s novel (both of them widely used the topos of the castle) fi ll his novels with the description 
of castles, making them the main place of action and the condition of the plot intrigues. An analysis of his novels and in 
particular «Waverley» shows that W. Scott introduced castles of different genealogies into his novels: historical and fi ctional, 
Scottish and English, assigning each of them its own special function. But they were united by the fact that in the romantic 
world of W. Scott they acted as an emblem of the fusion of history and modernity, «fi ction and truth». The castle, which 
had already lost its main romantic and chivalrous function in the time of W. Scott, remained a mnemonic space in which 
history and legend, fueled by imagination, are both glorifi ed and disavowed at the same time. The theme of castles turning 
into ruins and passing to other owners is another key theme of W. Scott’s historical novels. And the only counteraction to 
the all-consuming time is the imagination, the mechanism of which the writer starts by appealing to the  castle.
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ЛИТЕРАТУРОВЕДЕНИЕ

Когда в 1820 г. друг и издатель В. Скотта Дж. Ба-
лантайн задумал переиздание ставшего к тому вре-
мени уже культовым романа Горация Уолпола «Замок 
Отранто», почитаемого ныне как первый готический 
роман в английской литературе, Вальтер Скотт решил 
предварить его своим предисловием. 

«“Замок Отранто” – писал он, – повесть, примеча-
тельная не только своим необыкновенно увлекатель-
ным сюжетом, но также и тем, что она представляет 
собою первую в изящной словесности нового време-
ни попытку сочинить занимательную историю напо-
добие старинных рыцарских романов. Эти досточ-
тимые легенды утратили в глазах читателей всякую 
ценность и стали вызывать к себе пренебрежитель-
ное отношение еще в царствование королевы Елиза-
веты…» [Вальтер Скотт о «Замке Отранто»]. 

То, что, по мнению В. Скотта, сделало роман Уол-
пола привлекательным для современного читате-
ля (а его шотландский романист поставил в один ряд 
с прозой Лесажа, Ричардсона, Филдинга, Смоллет-
та, противопоставив одновременно «напыщенным» 
галантным псевдорыцарским романам Кальпренеда 
и Мадлен де Скюдери, было, как следовало из пре-
дисловия, стремление соединить в «Замке Отранто» 
«рассказ о невероятных событиях и величавую ма-
неру повествования, свойственную старинным ры-
царским романам, с тем тщательным изображени-
ем персонажей и борьбы чувств и страстей, которое 
отличает или должно отличать роман нового време-
ни» [Вальтер Скотт о «Замке Отранто»].

Уолпол, как уже было сказано выше, был в англий-
ской литературе основоположником готического ро-
мана, В. Скотт – исторического. Но то, что их объеди-
няло (и что, очевидно, и вызвало желание В. Скотта 
сказать свое слово о «Замке Отранто») – это поиск 
продуктивного синтеза. У Уолпола это был синтез, 
как его и определил Скотт, рыцарского романа с изо-
бражением чувств и страстей, отличающем роман 
нового времени, что, собственно, и позволило ему 
применить готический стиль в современной литера-
туре» (термин «готический стиль», уточнял В. Скотт, 
в «немалой мере благодаря его (Уолпола. – Е. Д.) уси-
лиям был освобожден от дурной репутации, сопрово-
ждавшей его ранее, когда им обозначалось все диаме-
трально противоположное правилам хорошего вкуса 
и с ними несовместимое» [Вальтер Скотт о «Замке От-
ранто»]). У В. Скотта, увидевшего в готической про-
зе Уолпола те открытия, которые сам он сделал в сво-
ей исторической прозе, это был синтез антикварного 
романа, в его время уже тоже устаревшего и пользо-
вавшегося не слишком лестной репута цией [Реизов 
1965], и все того же «тщательного изображения пер-
сонажей и борьбы чувств и страстей, которое отличает 
или должно отличать роман нового времени» [Валь-
тер Скотт о «Замке Отранто»]. Рискнем предположить, 

что эта формула, с помощью которой В. Скотт попы-
тался определить своеобразие Уолпола, была им са-
мим глубоко выстрадана, о чем свидетельствуют в его 
«исторических» романах постоянные отсылки к со-
временности и настоящему времени1.

Было и еще одно обстоятельство, в котором 
В. Скотт «нечаянно» совпал с Уолполом. Таковым 
было в их собственной творческой истории слия-
ние воедино замысла литературного и архитектур-
ного. Правда, последовательность была различной. 
Член парламента, лорд Гораций Уолпол, купив себе 
в 1748 г. небольшую ферму под Лондоном в Твикен-
геме на берегу Темзы и решив перестроить ее в сред-
невековом духе, «совсем не имел в виду сделать <…> 
дом столь готическим, чтобы этим исключить удоб-
ство и современную утонченную роскошь» [Lewis: 
57]. Как сам он объяснил позже в своем «Описании 
виллы мистера Горация Уолпола»: «Он был постро-
ен так, чтобы удовлетворить мой собственный вкус 
и до некоторой степени воплотить мои собственные 
фантазии» [Walpole]. Так и приятельница Уолпола, 
маркиза дю Деффан (1697–1780), хозяйка знаменито-
го парижского салона, писала ему 27 февраля 1771 г.: 
«Мне кажется, что ваша душа и ваш замок походят 
друг на друга, как две капли воды, своей особостью, 
богатством, и, – я едва осмеливаюсь это произне-
сти, – своими странностями» [Le Brun: 147].

И действительно, готическим формам фасада зам-
ка с его башнями и зубчатыми стенами соответство-
вал интерьер, который должен был создавать мрач-
ную готическую атмосферу. В нем была оборудована 
специальная комната, где различными технически-
ми ухищрениями архитекторы добились появления 
в ночи призраков и таинственных шумов. При всем 
том к своему замку Уолпол относился почти ирони-
чески, называя его «бумажным», был все время им 
словно недоволен, находя его то слишком малень-
ким, то недостаточно таинственным. И продолжалось 
это до тех пор, пока в июне 1764 г. Уолполу во сне 
не привиделась рука великана в доспехах, вычер-
тившая на пандусе лестницы иной замок – мрачный, 
гигантский, непостижимый, получивший название 
Отранто. Именно это видение и определило в даль-
нейшем судьбу и самого Уолпола, и судьбу его знаме-
нитого романа: из недр архитектурного замка, фанта-
зийного детища Уолпола, возник литературный замок 
Отранто, которой не только инициировал в литерату-
ре новый жанр готического романа [Delon], но и на-
много опередил свою эпоху, поставив с небывалой 
смелостью вопрос о пропасти, что отделяет скудную 
реальность от «безмерности мысли» [Le Brun: 150–
151]. Литературный «Замок Отранто» стал для Уол-
пола тем, чем не мог стать им же созданный архитек-
турный Строберри Хилл [Дмитриева 2020: 456–458; 
Дмитриева 2021: 358–360]. 
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У В. Скотта последовательность была иная: по-
строенный им замок Абботсфорд (Эбботсфорд) сам 
был реализацией и в определенной степени ком-
пенсацией литературных замков, которые уже ста-
ли до того непременным локусом и топосом его ро-
манов. Получив в 1818 г. титул баронета и расширив 
свою резиденцию за счет купленных вокруг его по-
местья земель, он превратил ее в род средневекового 
замка, наполнив его древностями: коллекциями ста-
ринного оружия, предметов обихода, редких книг 
и т. д. [Malley: 233–251].

Обратим внимание на возникающее в этом сопо-
ложении В. Скотта и Уолпола очевидное на первый 
взгляд противоречие. Казалось бы, естественно гово-
рить о локусе замка, ставшем неотъемлемой принад-
лежностью готического романа, вобравшего в себя 
аллегорику замкнутого, почти карцериального про-
странства, которое аккумулирует в себе тайны и стра-
хи [Вацуро]. Но при всем уважении к Уолполу от го-
тического романа сам В. Скотт достаточно жестко 
дистанцировался. И в первой главе «Уэверли», «об-
нажая и высмеивая <…> поддающиеся клиширова-
нию признаки» подобного романа [Долинин: 19], пи-
сал: «Если бы, например, я объявил на фронтисписе: 
‟Уэверли, повесть былых времен”, всякий читатель 
романов, конечно, ожидал бы замка, по размерам 
не уступающего Удольфскому»2 [Скотт В. Уэверли].

Однако сам при этом действие своих многочис-
ленных романов В. Скотт, как правило, локализовал 
в замке (замках), отведя ему (им) как локусу цен-
тральную роль. Исследователями давно уже замече-
но, какую композиционную роль в романах В. Скотта 
вообще играет место, где происходят события рома-
на. «Оно, – писал Б. Реизов, – концентрирует все дей-
ствие вокруг одного или нескольких центров. Замок 
Кенилворт приковывает к себе внимание читателя, 
так как с ним связана судьба несчастной Эми Робсарт. 
Поместье Элленгауэн в “Гае Мэннеринге” является 
центром, к которому ведут все нити повествования: 
в окрестных лесах когда-то разыгралась драма, и узел 
интриги распутывается в тех же местах, где он был 
завязан. В “Роб Рое” центром действия является под-
робно описанный Осбалдистон-холл, раскрывающий 
свои тайны только в конце романа. В ‟Пуританах” эту 
роль играет замок Тиллитудлем, выдерживающий 
осаду и концентрирующий почти все действие. <…> 
В ‟Айвенго” действие имеет своим центром замок 
Торквилстон, в котором разрешаются все тайны и раз-
вязывается весь узел событий. <…> Вокруг каждо-
го такого места действия организуется особый цикл 
событий» [Реизов 1961].

Но здесь нам поневоле придется сделать оговорку. 
Помимо той роли, которую локус замка сыграл в жан-
ре готического романа, получившего распростране-
ние сначала в Англии, а затем и в других европейских 

странах в последней трети XVIII в., тема замков и их 
воскрешения маркировала также и вкусы романтиче-
ской эпохи, став своего рода материальным признаком 
воскресшего Средневековья. Интерес к средневеко-
вым замкам, их как архитектурная, так и художествен-
ная реконструкция-стилизация становятся приметой 
времени. Достаточно вспомнить в этой связи деятель-
ность французского архитектора Виолле-ле-Дюка, ко-
торому мы обязаны существованием в современной 
Франции подавляющего количества средневековых 
замков и соборов (в том числе и собора Парижской 
Богоматери) [Poisson, Poisson]. «Счастливое идилли-
ческое Средневековье, когда «единый великий общий 
интерес объединял отдаленнейшие провинции этого 
пространного духовного царства» [Новалис: 134] (речь 
шла о Европе), описывал в своей статье, известной 
под названием «Христианство, или Европа» (1799) 
Новалис. Но и действие своего главного романа «Ген-
рих фон Офтердинген» он перенес в XIII век, поло-
жив в его основу легенду о поэтическом состязании 
миннезингеров, имевшем место в замке Вартбург [Ка-
рельский: 193–213].

Между тем исторические романы Вальтера Скот-
та далеко не все сфокусированы на Средневековье. 
К середине XVIII в. («шестьдесят лет назад») отне-
сено действие первого его романа «Уэверли». Есть 
среди его романов и такие, действие которых про-
исходит в современную эпоху, как, например, роман 
«Сен-Ронанские воды». Собственно, и первые три ро-
мана В. Скотта шотландского цикла не так уж дале-
ко отстояли от современности, о чем автор недвус-
мысленно заявлял в предисловии к «Антикварию»: 
«Настоящей книгой завершается серия повествова-
ний, задуманных с целью описать шотландские нра-
вы трех различных периодов: “Уэверли” охватывает 
эпоху наших отцов, “Гай Мэннеринг” – время на-
шей юности, “Антикварий” же относится к послед-
нему десятилетию восемнадцатого века» [Cкотт. Ан-
тикварий: 7].

И все же с завидным постоянством практически 
во всех романах В. Скотта, и тех, действие которых 
отнесено к Средневековью (например, «Айвенго»), 
и тех, что рисуют картины и нравы гораздо более 
позднего времени, события так или иначе концентри-
руются вокруг замка. И мы вправе задаться вопросом, 
почему это происходит и какую роль замок играет 
в историческом повествовании, далеко не всегда от-
носящемся к рыцарской эпохе, которая без этого эм-
блематического жилища кажется нам абсолютно не-
мыслимой.

Отметим предварительно, что замки, фигурирую-
щие в романах В. Скотта, имеют характер предельно 
разнообразный. Среди них мы находим реально су-
ществующие (или существовавшие), хорошо извест-
ные В. Скотту замки, описание которых он интегри-

Локус замка в романах Вальтера Скотта («Уэверли»)



104 Вестник КГУ   № 3, 2023 

ЛИТЕРАТУРОВЕДЕНИЕ

рует в свой художественный текст. Таков, например, 
замок Конисбро в Южном Йоркшире, построенный 
после нормандского завоевания Англии в XI в. и при-
шедший в упадок в XV веке (его руины были купле-
ны герцогом Лидсом в 1737 г.). В. Скотт, проезжав-
ший мимо него и восхищенный живописностью вида, 
сделал его местом действия своего романа «Айвен-
го» (1819), события которого отнес к концу XII века. 

Но В. Скотт мог локализовать действие своих ро-
манов также и в замках, известных ему из описаний 
«второй руки». Так, известно, что для описания зам-
ка Дуглас в последнем своем романе «Опасный за-
мок» (1831) он использовал повествовательную по-
эму «Брюс» Дж. Барбура и «Историю домов Дуглас 
и Ангус» (1644) Д. Юма. Написав около трети тома, 
В. Скотт сам отправился в Дуглас, чтобы увидеть 
то, что уже создало его воображение. 

Но, пожалуй, наиболее частый случай, коль скоро 
мы говорим о локусе замка, – это замки вымышлен-
ные, которым В. Скотт, живописуя их, придает види-
мость реально существующих. Таков, например, за-
мок Элленгауэн в романе «Гай Мэннеринг».

Вопрос о локусе замка в историческом повество-
вании В. Скотта слишком обширный, чтобы пытать-
ся решить его в рамках одной статьи. Именно поэто-
му мы позволим себе попытаться в этой второй части 
нашего сообщения рассмотреть его на примере все-
го лишь одного романа, в каком-то смысле наиболее 
показательного в интересующем нас аспекте. Речь 
пойдет о романе «Уэверли», в котором автор с пер-
вых же страниц дистанцировался, как мы уже виде-
ли, и от традиции готического романа, и от традиции 
романа рыцарского3.

Никоим образом не подвергая сомнению его ста-
тус романа исторического, заметим, что с некоторой 
долей приблизительности роман этот можно было 
бы отнести также и к одной из модификаций воспита-
тельного романа, непревзойденным образцом которо-
го почитался во времена В. Скотта роман Гете «Годы 
учения Вильгельма Мейстера». Именно он задал опре-
деленный фабульный канон, воспроизводившийся по-
следующими авторами неоднократно: молодой чело-
век покидает родительский дом и отправляется в путь, 
этапы которого, собственно, и становятся этапами его 
взросления и духовного становления. Но только если 
у Гете этапами странствия героя по широкому топо-
графически-разомкнутому пространству Германии 
в качестве члена бродячей актерской труппы были до-
роги, леса, горы, то В. Скотт композиционно выстра-
ивает путь своего героя (Эдуарда Уэверли) как его 
перемещение от одного замка к другому (пожалуй, 
ни в одном из его последующих романов мы не най-
дем подобного «реестра» замков, как в «Уэверли»). 
Каждый из этих замков «непосредственно связан 
с историей», будучи «местом значимых событий раз-

ных исторических эпох» [Алпатов]. Так что в конеч-
ном счете фактором становления героя оказывается 
сама История, причем не только те исторические со-
бытия, в которые вольно или невольно оказывается 
вовлечен герой (действие романа происходит в пери-
од восстания якобитов 1745 г.), но и история гораздо 
более давняя, воплощением которой и являются опи-
санные в романе и играющие в нем определенную сю-
жетную роль замки.

Первый замок, на пространстве которого начи-
нается действие романа, – это замок Уэверли-Онор, 
принадлежащий сэру Эверарду Уэверли, дядюш-
ке главного героя, воспринявшему «от своих пред-
ков все бремя консервативных пристрастий и пред-
убеждений, политических и церковных, которыми 
род Уэверли отличался со времен великой граждан-
ской войны» [Скотт В. Уэверли]. Существует мнение, 
что при выборе имени замка и имени героя В. Скотт 
вдохновлялся руинами английского аббатства Уэвер-
ли, первого в Англии цистерцианского аббатства, воз-
веденного в 1128 г., которое посещали короли Иоанн 
и Генрих III (обитель была разрушена в эпоху Рефор-
мации, потому В. Скотт мог видеть только руины). 
Сам же В. Скотт во вводной главе к роману лукаво на-
стаивал на этимологическом генезисе имени (англий-
ское Waverly как производное от глагола wave, что оз-
начает «качаться», «колебаться» – свойство, которое, 
как суждено понять читателю впоследствии, в выс-
шей степени характеризует героя, мятущегося меж-
ду двумя враждующими лагерями, не имея при этом 
«определенных убеждений» [Долинин: 192] – ситу-
ация, которую А.С. Пушкин воспроизвел в своей  
«Капитанской дочке» в истории Петруши Грине-
ва [Альтшуллер: 224–225]). «…Я как рыцарь с белым 
щитом, впервые выступающий в поход, – утверждал 
В. Скотт, – выбрал для своего героя имя Уэверли, 
еще не тронутое и не вызывающее своим звучани-
ем никаких мыслей о добре или зле, кроме тех, ко-
торые читателю угодно будет связать с ним впослед-
ствии» [Скотт В. Уэверли]. В самом же романе замку 
Уэверли отведена функция того самого родного дома, 
который герой должен покинуть, когда сестра хозяи-
на тетушка Рэчел решает, что наследнику имени Уэ-
вели «не мешало бы узнать свет лучше, чем это было 
совместимо с постоянным пребыванием в Уэверли-
Оноре» [Скотт В. Уэверли]. И сюда же в конце свое-
го пути и в конце романа он возвращается, выражаясь 
словами русского поэта, «пространством и временем 
полный» [Мандельштам: 128].

Две основных функции в романе отведено этому 
замку. Он – свидетель и само воплощение родовой 
жизни, что, на самом деле, приходит в столкнове-
ние с глубоко личностным и индивидуальным со-
знанием героя (Эдуарда Уэверли), зевающего «над 
сухим перечнем своих предков и их различных бра-
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ков между собой», отображенных на «генеалогиче-
ском древе», висящем «на гладко отполированной 
панели зала в Уэверли-Оноре». Юного Эдуарда оно 
заставляет «восставать против безжалостно обстоя-
тельного педантизма, с которым сэр Эверард напо-
минал ему о степенях свойства, связывавшего дом 
Уэверли со всякими отважными баронами, рыцаря-
ми и сквайрами» [Скотт В. Уэверли]. 

Но вместе с тем и генеалогическое древо, и сам 
замок, но в особенности те рассказы, которые он слу-
шает здесь о тех, кто когда-то этот замок населял, 
становятся источником той опасной игры воображе-
ния, которая кардинально определит характер глав-
ного героя:

«Подвиги Уилиберта Уэверли во Святой земле; 
его долгое отсутствие и опасные приключения; его 
мнимая смерть и возвращение в тот самый вечер, 
когда избранница его сердца обвенчалась с геро-
ем, защищавшим ее от оскорблений и притеснений 
во время его странствий; великодушие, с которым 
крестоносец отказался от своих притязаний и пошел 
искать в соседнем монастыре мир, еже не прейде, – 
все это и подобные рассказы он готов был слушать, 
пока сердце его не загоралось огнем и глаза не начи-
нали лихорадочно блестеть. Не менее потрясенный, 
слушал он, как его тетка миссис Рэчел повествова-
ла о страданиях и мужестве леди Алисы Уэверли 
во время великой гражданской войны. Добродуш-
ное лицо почтенной старой девы принимало вели-
чавое выражение, когда она рассказывала, как после 
битвы при Вустере4 король Карл целый день скры-
вался в Уэверли-Оноре и как в тот момент, когда от-
ряд кавалерии приближался к замку, чтобы произве-
сти обыск, леди Алиса послала своего младшего сына 
с горсткой слуг задержать неприятеля хотя бы ценою 
жизни, пока король не успеет спастись бегством».

«Под впечатлением таких легенд, – продолжает 
свое повествование В. Скотт, – наш герой старался 
уйти куда-нибудь подальше, чтобы погрузиться в мир 
фантазий, который они вызывали. В углу обширной 
сумрачной библиотеки, освещенной лишь догора-
ющими головнями в огромном массивном камине, 
он часами предавался тому внутреннему чародей-
ству, благодаря которому прошлые или воображае-
мые события представляются в действии, происхо-
дящем перед глазами мечтателя. Тогда-то возникало 
перед ним в длинном и пышном шествии все вели-
колепие брачного пира в замке Уэверли; высокая из-
можденная фигура его настоящего хозяина, в то время 
как он стоял в одежде пилигрима, никому не при-
метный зритель торжества своего предполагаемо-
го наследника и своей нареченной невесты; громо-
вой удар внезапной развязки; вассалы, бросающиеся 
к оружию; изумление жениха; ужас и смятение не-
весты; терзания Уилиберта, понявшего, что сердце 

и рука невесты отданы добровольно; выражение до-
стоинства и глубокого чувства, с которым он бросает 
наземь уже наполовину выхваченный из ножен меч 
и навеки удаляется из дома своих отцов. Затем Эду-
ард менял место действия, и фантазия по его велению 
представляла ему трагедию, рассказанную тетушкой 
Рэчел» [Скотт В. Уэверли].

Давно подмечено, что одним из ключевых момен-
тов так называемых «романов Уэверли» и, в частно-
сти, первого его одноименного романа, является ув-
лечение В. Скотта (помимо естественного для него 
исторического интереса) проблематичными отноше-
ниями, существующими между воображением и ре-
альностью. Роман за романом герои, обладающие 
пылким, а иногда и непомерным воображением, по-
падают в ситуации, которые словно призваны прове-
рить правильность субъективного человеческого ви-
дения. И это верно как в отношении романтического 
идеализма Эдуарда Уэверли, который, собственно, 
и позволяет ему оставаться в истории «над схватка-
ми» противоборствующих лагерей [Долинин: 191], 
так и по отношению к якобитской мечте Флоры Мак-
Айвор, его несчастливой любви, или же рыцарского 
энтузиазма Квентина Дорварда в одноименном ро-
мане. Снова и снова Скотт поднимает один и тот же 
вопрос: является ли воображение обманщиком, стро-
ителем воздушных замков, которые рушатся при со-
прикосновении с реальностью? Или же ему отведена 
иная функция: быть источником истины и мудрости, 
той мощной силой, которая определяет действия че-
ловека и его восприятие мира? [Davis: 437-438].

Так и Эдуард Уэверли, прогуливаясь по длинным 
аллеям сада к башне, откуда «во время распрей Йорк-
ского и Ланкастерского домов последние привержен-
цы Алой розы, дерзавшие поддерживать ее, соверша-
ли изнурительные для противника набеги» [Скотт В. 
Уэверли], «пережевывает», как не без иронии, но вме-
сте с тем с отсылкой к Шекспиру пишет В. Скотт, 
жвачку сладостно-горьких грез»5 и, «как дитя среди 
игрушек», выбирает и строит «из блестящих, но бес-
полезных образов и эмблем, которыми было населено 
его воображение, видения такие же блестящие и не-
долговечные, как краски вечернего неба» [Скотт В. 
Уэверли]. Словами: «Как сказалось такое занятие 
на его характере и нравственном облике, будет яв-
ствовать из следующей главы», завершается знаме-
нитая четвертая глава, симптоматично носящая на-
звание «Воздушные замки». 

Следующий этап жизненного пути Уэверли и од-
новременно новый эпизод романа, начинающийся 
с главы «Выбор карьеры» (глава V), переносит чи-
тателя в еще один замок, на этот раз шотландский. 
Любящий дядя сэр Эверард, отправляя племянни-
ка в драгунский полк, куда тот был назначен, про-
сит прежде заехать передать письмо своему старо-
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му другу «Козмо Комину Брэдуордину, эсквайру, 
из Брэдуордина, в его замок Тулли-Веолан в Перт-
шире, Северная Британия». Ситауция, которая рус-
скому читателю отнюдь не случайно напомнит еще 
один эпизод из «Капитанской дочки».

Пертшир – графство в центральной части Шотлан-
дии, которое славится красотой равнинных и горных 
пейзажей и памятниками старины. Среди достопри-
мечательностей Пертшира – замки аристократиче-
ских родов. В частности, замок Драммонд, построен-
ный в конце XV в. и особенно славившийся своими 
садами, и по сей день имеющими репутацию одних 
из лучших в Европе. Не здесь ли истоки описания ча-
сти «литературного замка» Тулли-Веолан, которую 
в романе занимает дочь эсквайра Роза: «Перед окнами 
ее гостиной тянулась выступающая наружу галерея, 
или бартизан: он также свидетельствовал о другой 
склонности Розы, ибо весь был уставлен различны-
ми цветами, которые она взяла под свое особое по-
кровительство. На этот готический балкон выходили 
через выступавшую из стены башенку, с высоты ко-
торой открывался великолепный вид. Внизу прости-
рался окруженный высокими стенами геометрически 
правильный парадный сад, казавшийся с этой высо-
ты простой куртиной; дальше, в узкой лесной доли-
не, то появлялась, то исчезала за кустами небольшая 
речка» [Скотт В. Уэверли].

Но сам В. Скотт в авторском примечании, од-
ном их тех, которыми изобилует роман, предосте-
рег от поиска аналогий или прототипов: «Описание 
Тулли-Веолана не соответствует какому-либо опреде-
ленному замку, но отдельные черты его встречаются 
в различных старинных шотландских усадьбах. Так, 
замок Уоррендера на брантсфилдских дюнах, равно 
как и старый Рэвелстонский замок, принадлежащие: 
первый – сэру Джорджу Уоррендеру, а второй – сэру 
Александру Кийту, дали кое-какие свои черты опи-
санию в романе. Замок Дина под Эдинбургом имеет 
также кое-что общее с Тулли-Веоланом. Впрочем, ав-
тору сообщили, что больше всего на него похож за-
мок Грэндтулли» [Скотт В. Уэверли].

При этом глава, в которой появляется описание 
замка Тулли-Веолан, начинается отнюдь не с описа-
ния его красот, но… странностей. Сначала Уэверли 
видит жалкие и причудливые лачуги шотланского по-
местья, составляющие такой контраст «веселой опрят-
ности английских крестьянских жилищ». Затем появ-
ляется и описание самого замка, своей гротесковой 
архитектурой не уступающего лачугам: «Дом, – чи-
таем мы далее, – состоявший на вид из двух или трех 
высоких и узких строений с крутыми крышами, при-
мыкавших друг к другу под прямыми углами, обра-
зовывал одну сторону двора. Он был построен в ту 
эпоху, когда замки уже изжили себя, а шотландские 
зодчие еще не овладели искусством создавать покой-

ные дома для семейного жилья. Окон было бесчислен-
ное множество, но они были очень малы; на крыше 
виднелись какие-то невразумительные зубчатые вы-
ступы, известные под названием бартизанов, а на каж-
дом из многочисленных углов красовалась башенка, 
скорее похожая на перечницу, чем на готическую сто-
рожевую башню. Фасад жилища также говорил о том, 
что его обитатели не были абсолютно гарантированы 
от нападений. В нем виднелись амбразуры для муш-
кетов и железные прутья на нижних окнах, вероятно 
для того, чтобы отвадить бродячих цыган или дать от-
пор грабительским налетам скотокрадов с соседних 
гор» [Скотт В. Уэверли]. 

Пространно-гротесковое описание замка, на ар-
хитраве которого Уэверли видит начертанной дату 
«1594», словно сталкивает героическое прошлое 
с прозаическим настоящим: те ухищрения древних 
замков, которые делали из них прежде крепости, слу-
жившие защитой от врагов – тоже рыцарей, стано-
вятся теперь защитой от цыган и скотокрадов. Так 
позже и Уэверли, отправившись к диким горцам, бу-
дет остро переживать несоответствие своего романи-
ческого деяния с поводом, его недостойным, – дой-
ными коровами барона-эсквайра из Брэдуордина6.

Идет ли здесь речь об исчерпанности жизни в зам-
ке, которая ощущалась уже за полвека до того, как был 
написан роман? Думается, что проблема здесь в дру-
гом: в несоответствии представления о героическом 
прошлом рыцарских замков их современному бытию, 
которое словно опрокидывает те представления, ко-
торые с замком связываются. Так, хозяин Тулли-Вео-
лана, старый барон, шагая «в безмолвном негодова-
нии» по одной из комнат своего замка, устремляет 
свой взгляд на «старинный портрет воина, закован-
ного в латы, мрачное лицо которого свирепо глядело 
из целой копны волос, часть которых спускалась с го-
ловы на плечи, а часть – с подбородка и верхней губы 
на нагрудник» и произносит: «Этот джентльмен, ка-
питан Уэверли, – мой дед. С двумя сотнями всадни-
ков, которых он набрал на собственных землях, он раз-
бил и обратил в бегство более пятисот этих горцев, 
разбойников, которые всегда были lapis offensionis et 
petra scandali – камнем преткновения и скалой обиды 
для жителей равнины; он разбил их, говорю я, когда 
они дерзнули спуститься с гор и тревожить окрестно-
сти в годы гражданской войны, в лето господне тысяча 
шестьсот сорок второе. А теперь, сэр, я, его внук, дол-
жен терпеть такие унижения от этих мерзавцев!» (речь 
идет о скотокрадах) [Скотт В. Уэверли]. 

Мечтательная натура героя (Эдуарда Уэверли) 
превращает и это пространство, на первый взгляд 
смешное и нелепое, в образ монашеского уединения, 
а возможно, и легенды: «…Наш герой начал думать, 
что он попал в замок Оргольо, в который вступил 
победоносный принц Артур»7 [Скотт В. Уэверли]. 
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Впрочем, ироничный В. Скотт тут же снимает эм-
фазу литературных ассоциаций описанием того, что́ 
подобные литературные и мифологические персо-
нажи являют собой в современной действительно-
сти, следуя в подобном выворачивании легенды наи-
знанку вослед Сервантесу, имя которого неслучайно 
не единожды всплывает на страницах романа. Так, 
в дальнейшем описании «прислужницами Армиды» 
предстают «босоногие девицы», ногами перетира-
ющие в лохани белье. «Эта картина, – читаем мы, – 
хоть и приятная на вид, все же не сравнилась бы с са-
дами Альчины; однако и здесь были due donzellette 
garrule этого волшебного рая: на вышеупомянутой 
лужайке две босоногие девицы, стоя каждая в поме-
стительной лохани, выполняли своими стопами ра-
боту патентованной стиральной машины. Впрочем, 
они не остались, подобно прислужницам Армиды8, 
приветствовать своим пением приближавшегося го-
стя, но в страхе перед прекрасным незнакомцем, по-
явившимся на противоположном берегу, совлекли 
свои одежды (для точности следовало бы сказать: 
одежду) на ноги, которые их занятие выставляло уж 
слишком напоказ, и, взвизгнув: «Ах, мужчины!» – 
не то из скромности, не то из кокетства разбежались 
в разные стороны, как серны» [Скотт В. Уэверли].

Так обрастает новыми подробностями и деталями 
заявленная в романе тема: соотношения правды и по-
эзии, воображения и действительности. Замок (поме-
стье) оказывается пространством, где переплетаются 
в противоречивом единстве легенды, родовые страсти 
и современность. Ужас (но вместе с тем и любопыт-
ство) охватывает Уэверли, когда одно из собственных 
его видений о рыцарских набегах и сражениях обора-
чивается прозаической реальностью: из уст Розы, до-
чери хозяина замка, он узнает о набегах «гайлэндских 
разбойников», носящих в этих краях «систематиче-
ский характер»: «Уэверли невольно вздрогнул, услы-
шав историю, так живо напоминавшую ему собствен-
ные видения наяву. Перед ним была девушка, едва 
достигшая семнадцати лет, и по характеру и по виду – 
кротчайшее в мире существо, а между тем этой де-
вушке пришлось собственными глазами видеть одну 
из тех сцен, которые он вызывал в своем воображе-
нии, когда представлял себе события давно минувших 
лет, и говорила она об этой сцене совершенно хлад-
нокровно, так, как если бы она могла в любой момент 
повториться. Его охватило одновременно и сильней-
шее любопытство, и сознание опасности, способное 
лишь обострить интерес. <…> …И, главное, что все 
это происходило не где-нибудь за тридевять земель, 
а в пределах благоустроенного в иных отношениях 
острова Великобритания» [Скотт В. Уэверли].

Cледующим замком, в котором суждено оказаться 
Уэверли и который становится новым этапом на его 
жизненном пути и новой перипетией в романе, оказы-

вается замок горцев в Гленнакуойхе, куда Эдуард от-
правляется скорее из желания познакомиться с пред-
водителем одного из шотландских кланов по имени 
Фёргюс (он же Вих Иан Вор). «Вокруг замка все было 
холодно, голо, и неприютно, и даже в запустении сво-
ем прозаично; а узкая лощина, расположенная в непо-
средственной близости от этих скучных мест, как буд-
то открывала дверь в царство романтики». Главными 
актерами этого царства романтики оказываются сам 
Фёргюс и его сестра, прекрасная Флора, «выдающа-
яся переводчица» гэльских стихов. Песни, пляски 
и веселье, продолжающееся допоздна в замке, участ-
ником которых становится Уэверли, оттеняют рас-
сказ о любимом времяпрепровождении горцев зимой, 
когда они сидят у очага и слушают поэмы, «в кото-
рых воспеваются подвиги героев, жалобы любовни-
ков и битвы враждующих племен». «Говорят, – про-
должает свой рассказ Флора (и в словах ее читатель 
той поры ясно мог угадать аллюзию на славу, которой 
пользовались переводы с гэльского соотечественника 
В. Скотта Макферсона, выдавшего их за песни Оссиа-
на [Поэмы Оссиана Джеймса Макферсона]), – что не-
которые из них очень древние и, если когда-нибудь 
будут переведены на какой-нибудь язык цивилизо-
ванной Европы, не преминут вызвать большую сен-
сацию и произведут на читателей глубокое впечатле-
ние» [Скотт В. Уэверли].

Герой (Уэверли) погружается в замке Гленнаку-
ойхе в атмосферу мифов и рыцарских легенд, куль-
минацией чего становится явление Флоры вместе 
с ее служанкой на зыбком, нависшем над бездной 
мосту, когда они являются его взору «словно повис-
шие в воздухе, подобно каким-то неземным суще-
ствам» [Скотт В. Уэверли]. И конечно же, атмосфера 
эта поддерживается бесстрашным характером Фёр-
гюса, который сам словно вышел из легенды. Поэзия 
и правда, в предшествующих замках конкурировав-
шие между собой, казалось бы, здесь беспрепятствен-
но соединились. О том, какой горькой иронией и тра-
гическими последствиями оказывается чреват этот 
искомый синтез, свидетельствуют последующие гла-
вы романа: поэтичнейшая Флора, в которую, разу-
меется, влюбляется Уэверли, оборачивается самой 
что ни есть рассудительной женщиной, жертвующей 
фанатично своими чувствами политическим амбици-
ям. А легендарный героизм ее брата, веселого и не-
устрашимого Фёргюса, бесстрашного вождя якоби-
тов и одного из главных руководителей восстания 
1745 года, скрывает на деле планы честолюбца, чьи 
действия оказываются порой на грани цинизма. Впро-
чем, его героическая смерть на плахе возвращает в ро-
мане ему былое легендарное величие, а его портрет, 
который в финале романа появляется в одной из ком-
нат замка Тулли-Веолан, окончательно погружает его 
образ в легенду9.

Локус замка в романах Вальтера Скотта («Уэверли»)
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ЛИТЕРАТУРОВЕДЕНИЕ

В дальнейшем Эдуарду Уэверли суждено побы-
вать и в других замках, каждый из которых, кажется, 
задуман в романе как определенная эмблема нрав-
ственного и физического состояния героя. Он по-
падает в замок Дун в округе Ментейт, «массивный 
замок, полуразрушенные башни которого уже свети-
лись в первых лучах восходящего солнца», а широкое 
белое знамя, полоскавшееся на одной из башен, «опо-
вещало, что гарнизон замка стоит за династию Стю-
артов» [Скотт В. Уэверли]. «Мрачное, но живопис-
ное строение», которым Уэверли «любовался издали» 
и в котором впервые ощутил себя пленником, есть 
первое в романе описание реально существующего 
английского замка Doune (построен в конце XIV в.): 
в 1745 г. Дун действительно был захвачен якобитами, 
которые устроили в замке тюрьму, что в целом соот-
ветствует его функции в романе (впрочем, во време-
на В. Скотта замок этот с обвалившейся крышей на-
поминал скорее руину).

Еще один замок, мимо которого далее проезжа-
ет Уэверли, – замок Стерлинг, «над зубчатыми сте-
нами которого в лучах заходящего солнца развевался 
флаг Соединенного королевства». Сочетание роман-
тики и красоты в этом вражеском для Уэверли зам-
ке (герой к этому времени переходит на сторону вос-
ставших якобитов) если на этот раз и не увлекает 
его романтическое воображение (в нескольких яр-
дах от него в это время разрывается ядро), тем не ме-
нее, в соответствии с хитроумным замыслом авто-
ра, сообщает это настроение читателю (в риторике 
этот прием называется апофазис): «Если бы Уэвер-
ли был настроен более безмятежно, он, несомненно, 
восхитился бы придающим такую прелесть местам, 
через которые он теперь проезжал; полем, служив-
шим некогда ареной турниров; скалой, с которой 
знатные дамы смотрели на состязания и втайне тво-
рили молитвы и обеты за успех какого-нибудь из-
бранного рыцаря; башнями готической церкви, где, 
возможно, эти обеты исполнялись; и, наконец, возвы-
шавшейся надо всем крепостью, одновременно зам-
ком и дворцом, где доблесть получала награду из рук 
королей, а рыцари и дамы в заключение вечера тан-
цевали, пели и пировали. Все это были предметы 
способные возбудить и увлечь романтическое вооб-
ражение. / Но Уэверли было о чем подумать и кроме 
этого» [Скотт В. Уэверли].

Замок Стерлинг (Stirling Castle) – второй истори-
ческий шотландский замок, который В. Скотт вводит 
в свое повествование. Построенный в XV–XVI вв., 
он стал местом коронации нескольких шотландских 
королей и королев, включая Марию Стюарт в 1543 г. 
Известно, что замок подвергался осаде несколько раз 
во время войн за независимость Шотландии и по-
следний раз осаждался именно в 1746 г., когда принц 
Карл Эдуард Стюарт (1720–1788), выведенный в фи-

нале романа как одно из основных действующих лиц, 
пытался безуспешно его взять.

В последних главах романа Уэверли оказывается 
в Эдинбурге, что становится поводом описать Эдин-
бургский замок, занятый северными повстанцами, 
стрелявшими по отрядам горцев. Но главным объек-
том описания становится не он, а еще один истори-
ческий замок Холируд, бывший некогда резиденци-
ей шотландских королей.

В архитектонике романа описание Холируда 
в определенной степени представляет собой куль-
минацию. Уэверли, переданный караулу гайлэнд-
цев, входит во внутренность здания, которое «занял 
теперь в замке предков предприимчивый Карл Эду-
ард» [Скотт В. Уэверли]. Бывшая резиденция шот-
ландских королей оживает на этот раз не в вообра-
жении героя, а действительно наполняется знатными, 
образованными и богатыми дворянами, принявши-
ми «сторону доблестного и прекрасного молодого 
принца, который отдал свою судьбу в руки сооте-
чественников не как расчетливый политик, а скорее 
как романтический рыцарь» [Скотт В. Уэверли]. «Не 
следует поэтому удивляться, – комментирует автор, – 
что Эдуарда, проведшего большую часть своей жиз-
ни в торжественном уединении Уэверли-Онора, ос-
лепила оживленная и изящная картина, которую 
представляли теперь столь долго пустовавшие залы 
шотландского дворца» [Скотт В. Уэверли].

Прощальные слова принца о скором и победонос-
ном возвращении в эти покои его предков и о «дол-
гом ряде веселых и радостных встреч в замке Холи-
руд» вскоре будут опровергнуты в романе не только 
развитием исторических событий, но и той изнан-
кой, которая всегда существовала в жизни рыцар-
ских замков и королевских дворцов. И повзрослев-
ший Уэверли по мере того, как «проницательнее» 
вглядывается он в придворную жизнь, начинает по-
нимать, что «у него оставалось все меньше основа-
ний восхищаться ею»: «Говорят, что в желуде заклю-
чен целый дуб со всеми его будущими ветвями. Так 
и в этом дворе, как в желуде, он уже видел столь-
ко источников tracasserie10 и интриг, что они сдела-
ли бы честь двору обширной империи. Каждое зна-
чительное лицо имело собственные цели, которые 
и преследовало, с упорством, совершенно несораз-
мерным, по мнению Уэверли, со степенью их важ-
ности» [Скотт В. Уэверли].

Возвращаясь к поставленному в начале этой ста-
тьи вопросу «Почему замки? и какую роль играют 
они в романах В. Скотта, дистанцировавшего себя 
от модной в его времена готической литературы, из-
биравшей замки своим основным местом действия, 
и в еще меньшей степени ставившего перед собой 
задачу воскрешения романического средневековья», 
мы можем отметить следующее.
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Очевидно, что В. Скотт умело инструментализует 
в своих романах – и тому пример его первый роман 
«Уэверли» – замки разного происхождения, истори-
ческие и вымышленные, шотландские и английские, 
закрепляя за каждым из них свою особую функцию. 
Но есть нечто, что в поэтическому мире вальтер-скот-
товского романа их объединяет. Это – слияние в них 
истории и современности или то, что с некоторой до-
лей условности, воспользовавшись знаменитой фор-
мулой Гете, мы уже называли «поэзией и правдой». 
Во времена В. Скотта замок утратил уже свою ос-
новную романтически-рыцарскую функцию. Но его 
пространство – пространство мнемоническое, слу-
жащее напоминанием о доблестных и героических 
временах. Здесь подключается история, но подклю-
чается и легенда, подогреваемая воображением, ко-
торое у В. Скотта одновременно и воспевается, и де-
завуируется. 

При этом описываемые В. Скоттом замки, буду-
чи эмблемами истории и носителями родовой памя-
ти, именно в этом своем качестве выступают у него 
одновременно и как подверженные смерти и унич-
тожению. 

Тема замков, превращающихся в руины, переходя-
щих к другим владельцам и тем самым купирующих 
историю рода, есть вообще одна из ключевых тем 
исторических романов В. Скотта. Лишается своего 
родового замка в «Ламмермурской невесте» потомок 
древнего рода Рэвенсвудов, в то время как поместье 
переходит в руки «некоего сэра Уильяма Эштона», 
«умеющего ловить рыбу в мутных водах государ-
ства» [Cкотт. Ламмермурская невеста: 24] (мотив, 
который Пушкин использует в незавершенном ро-
мане «Дубровский»). Изгоняется из своего имения 
шотландский лэрд Годфри Бертрам Элленгауэн в ро-
мане «Гай Мэннеринг». На грани уничтожения на-
ходится род Моубрей в романе «Сент-Ронанские 
виды». Несправедливо лишен трона Альфонс Ка-
стильский, скрывающийся за маской «неизвестного 
рыцаря» в романе «Айвенго» (не случайно его де-
виз El Desdichado был использован Ж. де Нервалем 
в качестве названия первого сонета его поэтического 
цикла «Химеры»). В романе «Уэверли» также описы-
вается гибель поместья, а именно замка Тулли-Вео-
лан, разоренный вид которого глубоко поражает вер-
нувшегося туда Эдуарда Уэверли11. Правда, в этом 
первом романе В. Скотта пока еще намечен счастли-
вый исход – замок Тулли-Веолан будет восстановлен 
и усилиями Уэверли и помогающего ему полковни-
ка Толбота возвращен своему законному владельцу. 
Дальнейшее развитие этой темы у В. Скотта гораз-
до драматичнее, что, заметим в скобках, способно 
поставить под сомнение бытующее представление 
о том, что смерть (гибель) усадьбы есть тема преи-
мущественно литературы русской.

В этом смысле можно сказать, что история, субли-
мирующаяся в замке (родовом поместье), предстает 
у В. Скотта в том числе и как всепоглощающее время, 
единственным противодействием которому может 
служить игра воображения. Наделяя этим свойством 
в романе «Уэверли», во благо или во зло, своего ге-
роя, способного провидеть в замках картины того, 
что было и чего не было, В. Скотт словно передо-
веряет ему собственную авторскую функцию – соз-
давать книгу, да простится мне анахронизм, поис-
ка утраченного времени. И мы как читатели никогда 
до конца не понимаем, то ли это книга (роман), в ко-
торой конденсируется история, или же сама история 
есть размотанный свиток нарисованной автором кар-
тины, как то сам В. Скотт нам подсказал и в «Уэвер-
ли», и в «Ламмермурской невесте»12.

Примечания
1 См., например, апелляцию к читателю в первой, 

вводной главе романа «Уэверли»: «Читатель должен 
понять, что, учитывая невыгоды, присущие этой ча-
сти моей темы, я, как это вполне понятно, стремил-
ся их избежать, сосредоточивая интерес на харак-
терах и страстях действующих лиц – тех страстях, 
которые свойственны людям на всех ступенях обще-
ства и одинаково волнуют человеческое сердце, бьет-
ся ли оно под стальными латами пятнадцатого века, 
под парчовым кафтаном восемнадцатого или под го-
лубым фраком и белым канифасовым жилетом наших 
дней. <…> Гнев наших предков был, например, черв-
леным, он проявлялся в открытом кровавом насилии 
над предметом своей ярости. Наши злобные чувства, 
ищущие своего удовлетворения более окольными пу-
тями и подводящие подкопы под препятствия, кото-
рых они не могут открыто опрокинуть, скорее окраше-
ны в черный цвет. Однако скрытая в глубине пружина 
остается неизменной как в том, так и в другом случае, 
и гордый пэр, имеющий возможность погубить свое-
го соседа, не нарушая законности, лишь путем долгих 
тяжб, – прямой потомок барона, который сначала под-
жигал со всех углов замок своего соперника, а затем 
оглушал его ударом по голове…» [Скотт В. Уэверли].

2 Намек на готический роман Анны Радклиф 
«Удольфские тайны», 1794.

3 Ср.: «…Относя начало моего повествования 
на шестьдесят лет назад, если считать от настоящего 
первого ноября 1805 года, я этим самым как бы объ-
являю моим читателям, что в последующих страни-
цах они не найдут ни рыцарского романа, ни хрони-
ки современных нравов…» [Скотт В. Уэверли: 00].

4 Битва при Вустере (1651) – сражение в ходе во-
енной кампании Оливера Кромвеля по завоеванию 
Шотландии.

5 Цитата из комедии Шекспира «Как вам это по-
нравится» (акт IV, сц. 3).
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6 Ср.: «Он сидел на берегу неизвестного озера 
в обществе дикого горца, язык которого был ему со-
вершенно непонятен, и собирался посетить вертеп 
известного разбойника, возможно – второго Робина 
Гуда или Адама О'Гордона <…> Что за разнообразие 
приключений для упражнения романтической фан-
тазии, еще разжигаемой торжественным ощущени-
ем неизвестности, а может быть, и опасности! Един-
ственное, что не вязалось со всем остальным, была 
причина его путешествия: бароновы дойные коровы! 
Об этом унизительном обстоятельстве он старался 
не вспоминать» [Скотт В. Уэверли].

7 Аллюзия на эпизод из поэмы «Королева 
фей» (1596) Эдмунда Спенсера.

8 Альчина – героиня поэмы «Неистовый Роланд» 
Л. Ариосто (1474–1533), завлекавшая рыцарей в свои 
сады, а когда любовник ей надоедал, она превраща-
ла его в дерево или в скалу. Армида – героиня поэмы 
Торквато Тассо «Освобожденный Иерусалим» (1580–
1581), владелица волшебных садов, в которые попа-
дает рыцарь Ринальдо; due donzellette garrule – две 
болтливые девицы (итал.).

9 Ср.: «…Мастерски выполненная картина, пред-
ставлявшая Фёргюса Мак-Ивора и Уэверли в гай-
лэндских костюмах; фон изображал дикое скалистое 
ущелье между высоких гор, по которому на заднем 
плане спускался клан. <…> Гордый, пламенный и не-
истовый характер несчастного вождя из Гленнакуой-
ха был прекрасно противопоставлен мечтательному 
и восторженному выражению его счастливого дру-
га» [Скотт В. Уэверли].

10 Неприятностей (франц.).
11 Ср.: «С первого взгляда он уже мог оценить раз-

меры происшедших перемен. Одна створка ворот 
была совершенно уничтожена, расколота на дрова 
и сложена в вязанки, другая бесполезно раскачива-
лась на ослабевших петлях. Зубцы над воротами были 
выломаны и сброшены вниз, а высеченные из камня 
медведи, простоявшие здесь на страже в течение мно-
гих веков, низвергнуты в мусор со своих постов. Ал-
лея жестоко пострадала. Несколько крупных деревьев 
было повалено поперек дороги, а крестьянский скот 
и грубые копыта драгунских лошадей втоптали в чер-
ную грязь зеленые газоны, которыми в свое время так 
любовался Уэверли. Войдя во двор, Эдуард убедился, 
что все опасения, которые вызвали в нем эти первые 
впечатления, вполне оправданы. Все строения были 
разгромлены королевскими войсками <…>. Все пред-
меты, связанные с древней славой рода Брэдуординов, 
которым барон в своей фамильной гордости прида-
вал такое значение, подверглись особым надругатель-
ствам» [Скотт. Уэверли].

12 Оба романа можно рассматривать как свое-
го рода экфрасис. «Уэверли» – как эфкрасис кар-
тины с изображдением Фергюса и самого Уэверли, 

что появляется в комнате барона в финале романа (см. 
выше). Что касается романа «Ламмермурская неве-
ста», то он, собственно, и начинается с описания ри-
сунка некоего Дика Тинто, на котором изображен 
«старинный зал» и «молодая девушка необычайной 
красоты; она словно застыла в безмолвном отчаянии, 
ожидая исхода спора между двумя другими лицами – 
молодым человеком в ван-дейковском костюме вре-
мен Карла I и женщиной, которая, судя по возрасту 
и сходству черт, была ее матерью» [Скотт. Ламмер-
мурская невеста: 20]. Все дальнейшее развитие ро-
мана оказывается экфрасическим развертыванием 
данной картины.
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История британского усадебного тезауруса на-
считывает без малого полторы тысячи лет. Источни-
ки сведений об английских топонимах, на которых 
она зиждется, разнообразны и нередко причудли-
вы: таковыми становились сочинения британских 
монахов, англосаксонские хроники, старинные хар-
тии, переписи населения, штрафы и взыскания, пе-
речни каторжан и даже счета, не оплаченные посто-
яльцем в трактире. При всем этом наука, изучающая 
английскую топонимику, на данный момент весьма 
молода. Единичные исследования в данной сфере 
проводились еще в XIX в. (ср., в частности, деятель-
ность Ж. Лота, о котором речь еще впереди). Одна-
ко лишь около 100 лет назад историки и лингвисты 
стали впервые выстраивать топонимы в подобие не-
кой системы: так названия замков и имений, аббатств 
и поместий, селений и деревень, усеявших Англию, 
начали складываться в живописный и сложный узор. 
Но порой в старых сводах и хартиях, в «хроноло-
гической пыли», встречались необычные именова-
ния. Среди привычных для английского глаза терми-
нов –“estate”, “manor”, “farm”, “grange”, “abbey” – там 
и тут попадалось короткое слово “end”, как будто вы-
бивавшееся из общего ряда. Именно этому неболь-
шому словечку будет суждено сыграть изрядную роль 
в развитии усадебной культуры Британии.

Одна из сложностей трактовки этого топонимиче-
ского элемента заключается в том, что он объединяет, 
на первый взгляд, имена собственные самого разно-
го толка. Ведь что, казалось бы, общего у помпезного 
особняка Одли-Энд (Audley End) в графстве Эссекс, 
одного из величайших якобинских поместий, – и тю-
доровской усадьбы Кум-Энд в Глостершире (Combe 
End), секуляризованного монастыря, а ныне – неболь-
шой семейной гостиницы? Или, скажем, у живопис-
ного домика Тёрн-Энд (Turn End) в графстве Бакин-
гемшир, подобия «итальянской виллы» с белеными 
стенами, – и жилого комплекса Уорлдс-Энд (World’s 
End – букв.: «Край мира»), угрюмых цитаделей на се-
веро-западе Лондона, на месте викторианских тру-
щоб? На протяжении веков элемент “end” оказывался 
инкорпорирован в названия роскошных усадеб и не-
казистых особняков, пастушьих деревень и рыбацких 
поселков, адвокатских контор и «диковинок» столич-
ной архитектуры. Так как же увязать все их между 
собой? И какое отношение имеют они к усадебным 
текстам, к зарождению образа «волшебной усадь-
бы», «усадьбы-грезы» – и сакрального Дома, к кото-
рому «взыскующе» и томительно стремится герой?

Чтобы ответить на этот вопрос, обратимся, как  
и всегда, к дихотомии и к генезису понятия.

***
Начать разговор следует с того, что английские 

усадебные топонимы можно разделить на несколь-
ко групп:

1) по дефинитивному принципу, когда в название 
входит термин, обозначающий тип усадьбы; в эту 
группу могут быть включены такие топонимиче-
ские элементы, как estate («имение»), manor («усадь-
ба», «поместье»), farm («ферма»), grange («мыза»), 
abbey («аббатство»)1, castle («замок») и проч.;

2) метонимический принцип («целое по части»), 
когда усадьба именуется по строению или локусу, 
расположенному на ее территории: house («дом»), 
hall («зала»), fi eld («поле»), bower («беседка», «стре-
хи»), lodge («небольшой домик», «сторожка»), 
park («парк») и т. д.

3) индивидуальные имена; здесь все ограничено 
лишь фантазией именующего; при выборе названия 
может сыграть роль и внешний вид дома (напр., усадь-
ба Бугорок (Mount) в Беркшире, где прошло детство 
К. Грэма), и местоположение усадьбы (Abbotsford, 
по имени близлежащего брода, к которому ходили 
монахи Мелроузского аббатства), и даже семейная 
история2.

Но “end”, как мы видим, не подходит ни к одной 
из этих групп; словно соответствуя своему значению, 
иронично, и само оказывается «на отшибе». Ключом 
к этой загадке, как и всегда, может стать этимология 
этого слова.

Согласно Оксфордскому словарю английского 
языка, самое раннее употребление существительного 
“end” – в значении «край», «предел» (в том числе – с ва-
риацией «пределы земные») – встречается в иллюми-
нированной Псалтыри Веспасиана (825 г.) в перево-
де псалма 18: “In alle eorðan uteo de swoeᴁ heara and 
in endas ymbhwyrftes eorðan word heara” [OED, “end”: 
1a]; ср. эти строки в синодальном переводе: «По всей 
земле проходит звук их, и до пределов вселенной сло-
ва их». Ту же форму обнаруживаем в еще одном пе-
реводе Давидовых псалмов, известном как «Псалтырь 
короля Альфреда» (ок. 1000 г.): “Ofer ealle eorðan færð 
heora stemn, fer ealle eorðan endas heora word” [OED, 
“end”: 1a]. То же слово фигурирует, кстати сказать, 
и в Библии короля Иакова (псалом 19): “Their line is 
gone out through the earth, and their words to the end of 
the world” [OED, “end”: 1a], где “end of the world” по-
лучает буквальную коннотацию «края света», столь 
важную, как мы увидим впоследствии, для литерату-
ры об английской усадьбе.

В Псалтыри Веспасиана впервые встречается 
и иносказательное употребление слова “end” – в кон-
тексте бескрайности, бесконечности. В переводе псал-
ма 144 читаем: “Micel dryhten and herᴁendlic swiðe and 
micelnisse his nis ende” [OED, “end”: 1b]. В синодаль-
ном переводе этой строки («Велик Господь и достох-
вален, и величие Его неисследимо») интересующая 
нас коннотация утрачивается.

Во времена короля Альфреда (конец IX века) 
“end” впервые употребляется в геодезическом клю-
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че, в контексте городского деления. Оно появляется 
в раннем (и достаточно вольном) английском пере-
воде «Истории против язычников» апологета Павла 
Орозия (V в.). Анонимный переводчик приводит на-
звания четырех великих городов – Вавилона, Алек-
сандрии, Мемфиса и Рима, – уподобляя их четырем 
«оконечностям мира» [OED, “end”: 2a]3. Здесь мы ви-
дим ранний образец того уникального деления на че-
тыре «конца», которое впоследствии возникнет в ан-
глийской столице (Ист-Энд, Уэст-Энд и т. д.).

Вплоть до XIII века существительное “end” встре-
чается лишь в духовных текстах. Первое светское со-
чинение, где фиксирует его Оксфордский словарь, – 
стихотворное житие св. Кенельма, легендарного 
короля Мерсии (ок. 1305). Долгие годы существо-
вавшее лишь в виде рукописи, хранившейся в Хар-
лейской библиотеке, оно было опубликовано в 1858 г. 
«Английским филологическим обществом» (“English 
Philological Society”). В строке 150 этого сочинения 
приведен эпизод из юных дней будущего подвижни-
ка; его отчим (а впоследствии – убийца) Аскеберт ве-
лит молодому королю отправиться «на опушку леса, 
дабы позабавить себя [охотой]» (“forto pleyen him 
bi þe wodes ende”) [OED, “end”: 1a]. Здесь мы на-
ходим раннее употребление слова “end” в значении 
«опушка», которое будет затем фигурировать в соста-
ве английских топонимов (см. об этом далее в тек-
сте статьи).

Как сообщает Оксфордский словарь, коннотацию 
«граница владений» (как произв. от лат. fi nes) сло-
во “end” получает сравнительно поздно. Составите-
ли приводят пример из перевода Библии, выполнен-
ного Джоном Уиклифом в период с 1382 по 1392 г., 
где оно встречается в Книге пророка Исайи: «Y haue 
take awei the endis of peplis» [OED, “end”: 1с]; ср. 
в синодальном переводе: «И переставляю преде-
лы народов». Схожее употребление обнаруживаем 
в «Золотой легенде» (1265) Иакова Ворагинского, из-
данной в 1483 г. в переводе Уильяма Кэкстона; в гла-
ве LXXII («О вознесении Господнем») этого сво-
да упоминается Иордан, «река, текущая в пределах 
земли Филистимлян» (“the Ryuer of the endes of the 
phylisteis”) [OED, “end”: 1с].

Отметим и еще один любопытный пример ранне-
го употребления слова “end”. Он встречается в пере-
воде «Евклидовой геометрии», выполненном сэром 
Генри Биллингси (1570); в главе, посвященной про-
стейшим фигурам, дано такое определение: “A line 
is the ende and terme of a superfi cies” – «Всякая линия 
есть конец и предел некой плоскости» [OED, “end”: 
1c]. Здесь мы видим синонимию между понятиями 
“end” и “terme”, второе из которых является произво-
дным от имени Терма, греческого бога рубежей и гра-
ниц. Уже в XIX в. Терму будет посвящено одно из со-
чинений Кеннета Грэма (о котором речь пойдет далее 

в тексте), эссе “Deus Terminus” (1892): в нем автор 
рассуждает о стремлении человека «ограничивать» 
все на свете, а пределы лесных угодий и усадебных 
полей соотносятся с «зыбкими королевствами разу-
ма» [Grahame: 51].

Как видим, английское понятие “end” терминоло-
гически крайне разносторонне. Оно может означать 
и «конец пути», и «тупик», и «цель», и даже «предна-
значение» (как высший смысл человеческого бытия, 
например в философии стоицизма). Им может назы-
ваться «шишак» (навершие шлема), «острие оружия», 
«огарок свечи», «осколок», «мишень», «бильярдная 
луза». Имеет оно и немало фразеологических кон-
нотаций: может означать и «последнюю каплю», 
и «кончик спасительной соломинки», и «всякую вся-
чину» (в контексте выражения “odds and ends”). Все 
это, взятое вкупе, дает изрядный простор для исполь-
зования его в контексте усадебной топонимики.

***
Как уже отмечалось выше, систематическое ис-

следование британских топонимов относится к на-
чалу XX века. Важнейшей в этой связи является 
деятельность Эйлерта Эквелла (1877–1964), швед-
ского ученого, профессора английской литературы 
в Лундском университете, одного из ведущих спе-
циалистов в области англо-саксонской топонимики. 
Дебютной среди них стала книга «Топонимы Ланка-
шира» (“The Place-Names of Lancashire”, 1922) – пер-
вый шаг на пути к будущему словарю. Ее развити-
ем стал труд, охватывавший более широкую область, 
«Английские топонимы на “-ing”» (“English Place-
Names in ‘-ing’”, 1923). В 1920-е годы ученый рас-
ширяет сферу исследования, пишет ряд монографий 
об этимологии британских имен собственных, пу-
бликует первое в истории исследование, посвящен-
ное названиям английских рек. Наконец, в 1936 году 
выходит в свет magnum opus ученого – монумен-
тальный «Краткий оксфордский словарь английских 
топонимов» (“Concise Oxford Dictionary of English 
Place-Names”). Это узловое исследование в сфере 
английской топонимики, своего рода «ономастикон» 
британских усадеб, в котором впервые была пред-
принята попытка не только представить как мож-
но больше имен, но и проследить их возможный ге-
незис. Работу над лексиконом ученый продолжал 
до конца дней; в 1960 году оно выдерживает чет-
вертое издание. «Краткий словарь...» стал тем круп-
ным трудом, на который и до сего дня ориентируют-
ся исследователи английских топонимов (подробнее 
об этом см.: [Myres 237ff]).

Впрочем, надо отметить, что в своей деятельности 
Э. Эквелл был вовсе не одинок. 1920-е годы можно 
по праву назвать расцветом интереса к усадебной то-
понимике. В это время выходят монографии А. Моэра 
«Топонимы Нортумберленда и Дарэма» (“The Place-

Топонимический элемент “-end” в англоязычном «усадебном» тезаурусе: семантика и функция...



116 Вестник КГУ   № 3, 2023 

ЛИТЕРАТУРОВЕДЕНИЕ

Names of Nothumberland and Durham”, 1920), 
Дж.Э.Б. Говера «Топонимы Миддлсекса» (“The Place-
Names of Middlesex”, 1922), Э. Фэгерстена «Топони-
мы Дорсета» (“The Place-Names of Dorset”, 1933). Две 
книги, посвященные графству Кент – «Кентские то-
понимы» (“Kentish Place-Names”, 1931) и «Топони-
мы Кента» (“The Place-Names of Kent”, 1934) – пу-
бликует шведский кельтолог Й.К. Валленберг. Особо 
нужно выделить труды Э. Тенгстранда, в которых 
впервые, наравне с исследованиями Эквелла и Мо-
эра, прослеживается генезис элемента “end” (см., 
напр.: [Tengstrand: 27]).

Несмотря на фундаментальный характер «Кра-
ткого словаря...», на протяжении XX века неодно-
кратно предпринимались попытки углубления в эту 
тему. Одной из них стала книга Альберта Хью Сми-
та «Английские топонимы» (“English Place-Name”, 
1956, 2-е изд., 2008). Упоминаем мы ее не случай-
но: именно Смит одним из первых, вслед за А. Мо-
эром и Э. Тенгстрандом, осмыслил элемент “end/
ende” как составную часть названия англо-саксон-
ской усадьбы [Smith: 11]. Еще одним развитием этих 
идей стал труд Энтони Дэвида Миллза – «Словарь 
английских топонимов» (“A Dictionary of English 
Place Names”, 1991).

В последние годы все большую популярность 
набирает местная (как мы сказали бы – «краевая») 
исследовательская деятельность. В наши дни про-
должают появляться работы, сфокусированные на  
топонимах отдельных графств – Ланкашира, Мид-
длсекса, Дорсета; особый интерес ученые проявляют 
к Кенту (графству, которое, как мы увидим, напря-
мую связано с зарождением интересующего нас эле-
мента). Выходят в свет монографии, посвященные 
усадьбам Шотландии, Ирландии, Уэльса, старинным 
кельтским названиям. Вызывает интерес и связь то-
понимики с погребальной культурой; отметим в этом 
ряду монографию «Имена, миры и могилы» (“Names, 
Worlds, and Graves”, 1979) под редакцией авторитет-
ного оксфордского историка Питера Хейса Сойера.

***
В наши дни доказано, что элемент “end”, как  

и большинство других английских топонимов, впер-
вые зафиксирован в «Книге Судного дня» (“Doomsday 
Book”) – первой в истории поземельной переписи, 
проведенной при короле Вильгельме Завоевателе 
в 1085–1088 годах. Тем не менее, как убедительно 
доказывает Э. Эквелл, генезис у этого элемента более 
ранний. В качестве доказательства ученый анализиру-
ет название приморской деревушки Лэндс-Энд (Land’s 
End), расположенной в Западном Корнуолле. Имя 
этой деревни, основанной еще в саксонские време-
на, изначально звучало как “Penwæðsteort”, что вос-
ходит к корнскому топониму “Penwith”, означающему 
«край земли» [Eilert: 363]. В такой форме оно встре-

чается еще в конце X века и зафиксировано не толь-
ко в «Книге Страшного суда», но и в валлийском 
«Мабиногионе» [Mabinogion: 321]. Возможный ге-
незис этого топонима впервые определил француз-
ский филолог Жозеф Лот (1847–1934), специалист 
по истории кельтских языков. Он трактует это назва-
ние как “pointe en vue” («точка, видимая издалека»), 
что вполне оправданно: на острове, вдающемся в бур-
ное море, наверняка был корабельный маяк. Новый 
же вариант названия деревни, Londeseynde (что впо-
следствии преобразуется в Land’s Ende), возникнет 
лишь в XIV веке [Eilert, p. 286].

Самое раннее употребление “end” как части со-
ставного топонима встречаем в названии города 
Грейвзэнд (Gravesend, Grauessend), расположенного 
на территории Кента. Первое его упоминание нахо-
дим в «Книге Страшного суда» (где, впрочем, приве-
ден иной вариант названия – “Gravesham”), а также 
в «Книге платежей» (“Feet of fi nes”, 1195), финансо-
вых отчетах английского Казначейства [Eilert: 203]. 
“Grave” в этом названии, к слову сказать, не имеет 
отношения к могиле; оно означает «рощу», «неболь-
шой лес»; соответственно “Gravesend” – это, по сути, 
«опушка» (вспомним употребление понятия “end” 
в житии св. Кенехельма); ср. в этой связи именование 
более современной деревни – Woodend (Wodende), 
упоминаемой в хрониках с 1316 года [Eilert: 531]. 
Впрочем, как и в случае с Land’s End, не исключено, 
что этот топоним имеет более глубокие корни. Из-
вестно о существовании одноименного округа в граф-
стве Нортхэмптон, упоминаемого не только в «Книге 
Страшного суда», но и в более ранней «Златой скри-
жали» (“Geld Roll”), переписи, проведенной в 1066–
1075 годах на юго-востоке Англии [Eilert: 203]. Нако-
нец, еще один пример такого употребления находим 
в дарственной грамоте короля Эдмунда, отосланной 
в 944 г. епископу Херефорда; в ней упомянуто некое 
пространство “æt þæs grafes ende” [Birch: 540]. Впро-
чем, топоним это или нет – вопрос полемический; 
ряд исследователей считают, что речь, скорее всего, 
идет об обычной лесной опушке.

Еще один ранний пример использования элемен-
та “end” – название деревни Дешан (Detchant) в граф-
стве Нортумберленд (первое упоминание – 1166 г.). 
Впервые трактовку ее названия предложил уже упо-
минавшийся выше ученый А. Моэр: он прочитывает 
“detchant” как “ditch end” («край канавы»), ссылаясь 
на схожее словоупотребление в ранних английских 
текстах: “to ðære dicende” [Mawer: 62]. «Канава» 
здесь, очевидно, обозначает межу, раздел между част-
ными территориями. Упомянут в монографии Моэра 
и еще один топоним, связанный с подобным делени-
ем, – “Hazon”; исследователь предлагает трактовать 
как “heges-ende”, или “hedge’s end”, то есть «край 
изгороди» [Mawer: 62]; такое же сочетание (“heges 
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ende”) встречается и в дарственной короля Эдмун-
да [Birch: 540].

Упомянем, наконец, и еще один топоним, Bourne 
Ende (Burnend), в графстве Букингемшир (встречается 
в хрониках с 1236 года). “Burne” здесь – шотландизм 
со значением «река»; соответственно, “burne’s end” – 
это устье (в данном случае – место, где река Уай впа-
дает в Темзу). Из-за неверной (как ныне доказано) эти-
мологии предлагалась и другая его трактовка “Bone 
End”, то есть «осколок кости». Поблизости от этого 
места находятся деревни Corse End (есть подозрение, 
что “corse” – это старинная форма «course», имевшее 
также значение “cross”; соответственно, “cross-end” – 
это «перепутье», то есть «дом на перекрестье дорог») 
и Well End («окраина, где находился колодец»).

Как видим, еще на заре английской истории сло-
во “end” прочно увязывается с усадебной топоними-
кой: оно обозначает границы владений, специальных 
канав, изгородей, окружающих господскую террито-
рию; обрастает оно и прочими коннотациями («край 
земли», «частная собственность», связь с крестом 
и перекрестком, «дом на отшибе»). Еще тогда “end” – 
это и граница владений, и «край земли», и нечто ма-
нящее, подобное маяку, освещающему путь кораблю 
в штормовом океане. Все они в дальнейшем будут ос-
мыслены в контексте литературной усадьбы.

***
В XIX в., с расцветом английской романистики, 

слово “end” впервые прочно увязывается с усадеб-
ным миром. Тогда же оно, согласно Оксфордскому 
словарю, обретает новое значение: «Пространство 
на краю деревни или небольшого города, граница 
поместья или же собственность за его пределами, 
обычно предваряемая описательным именем» [OED, 
“end”: 2b].

Дом на отшибе, у края села, стоящий на юру или  
вынесенный за околицу издревле вызывал, как пра-
вило, негативные ассоциации. В народном созна-
нии укоренился стереотип, что в таких домах гнез-
дится «нечистая сила» (недаром именно в «дом 
на краю деревни» ссылают героиню, юную ведьму, 
сельчане из романа У. Мейна «Там, далеко, за хол-
мами» (“Over the Hills and Far Away”, 1968)). Были 
в Англии и собственные, sui generis, коннотации 
этого локуса. Известно, что еще во времена Дж. Чо-
сера окраины больших городов считались опасны-
ми местами, где промышляли бродяги и душегубы; 
ср. в «Кентерберийских рассказах» (“The Canterbury 
Tales”, 1400), в «Прологе к рассказу Слуги Канони-
ка»: «В предместьях городских или в трущобах / 
Живем, как воры, как бродяги, оба» (пер. И. Каш-
кина). Селились в предместьях и дешевые прости-
тутки, которые не могли промышлять своим ремес-
лом в городах; во времена Шекспира существовало 
даже грубое оскорбление “suburbanite” («завсегдатай 

пригородов»), за которое можно было всерьез попла-
титься: услышав такое, благородный человек неза-
медлительно обнажал шпагу.

Однако с конца XVIII в. в связи с урбанизацией, 
четким разграничением дома, домашнего очага, семьи 
с одной стороны и рабочего места с другой наблю-
дается стремление зажиточных горожан перебрать-
ся из города в пригород. Наличие жилья за предела-
ми Лондона, которое могли позволить себе далеко 
не все, считалось престижным и статусным. Неда-
ром в романе Дж. Остен «Гордость и предубежде-
ние» (1813) о дядюшке героини, мистере Гардинере, 
сообщается, что он «живет в непосредственной бли-
зости от собственных складов», и тут же замечается, 
что знание об этом ввергло бы в ужас великосветских 
дам [Зиновьева: 712]. В XIX в. Лондон обрастает при-
городами, где множатся день за днем уютные доми-
ки (villas), утопающие в тени душистых садов. Этот 
этап знаменует развитие локуса “Suburbia” (букв.: 
«Пригородье»), зеленого пояса вокруг английской 
столицы; зарождение его стало важным этапом в ста-
новлении английской буржуазии (в будущем такие 
же «пригороды» появятся вкруг большинства про-
мышленных городов). Более бедные классы, в осо-
бенности все множащиеся «белые воротнички», так-
же стремились проникнуть в «пригородный мир», 
покинув «жернова треклятой лондонской мельни-
цы»; мечта об «усадебке» становится заветной меч-
той для небогатого британского горожанина. Этот мо-
тив, фронтальный для «литературы клерков» (clerk 
literature), получает развитие в поэзии 1890-х годов – 
в трагикомической «Балладе о тридцати шиллин-
гах» (“Thirty Bob a Week”, 1894) Дж. Дэвидсона, в ли-
рических зарисовках Э. Рэдфорда «Картинка» (“Pen 
Sketch”) и «Наш пригород» (“Our Suburb”) из сбор-
ника «Смежные комнаты» (“Chambers Twain”, 1895). 
Отголоски его слышны и в юмористике Дж. Гросс-
мита («Дневник незначительного лица» (“Diary of a 
Nobody”), 1888–1889), в романах А. Мэкена «Оско-
лок жизни» (“Fragment of Life”, 1904) и Э.М. Форсте-
ра «Говардз-Энд» (“Howard’s End”, 1910). В XX веке, 
и особенно в послевоенные годы, пору усадебно-
го возрождения, “Suburbia” прочно связывается 
с представлением о «той самой» Англии, мифом 
о «веке златом», развиваемом в поэзии Джона Бет-
чемана («Миддлсекс», “Middlesex”, 1954), в рома-
нах Филиппы Пирс («Том и полночный сад», “Tom’s 
Midnight Garden”, 1958) и т. д.

***
Проникновение топонима “end” в английскую 

усадебную литературу связывается с именем рома-
нистки Мэри Энн Эванс (1819–1880), более извест-
ной под псевдонимом Джордж Элиот. Романы этой 
писательницы, словно «глядевшие» в XX и XXI века, 
во многом повлияли на поэтику будущих усадебных 

Топонимический элемент “-end” в англоязычном «усадебном» тезаурусе: семантика и функция...
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текстов, ностальгической литературы и модных ныне 
«семейных саг». Ментальная привязанность челове-
ка к родному дому, невозможность обособиться, ото-
рваться от глубинных корней (и, как следствие, двоя-
кое отношение к ностальгии) – один из фронтальных 
мотивов ее творчества [Mühlheim: 100–141].

Впервые топоним “end” возникает в дебютном 
романе Джордж Элиот «Адам Бид» (“Adam Bede”, 
1859), где фигурирует деревенька Sloman’s End. Эли-
от не дает ее детального описания, однако даже из на-
звания (букв.: «Приют Тихохода») явствует, что оно 
несет в себе коннотацию покоя и гостеприимства. 
В анонимном переводе, опубликованном печатней 
С.С. Мошкина (1899), и в переводе М. Шишмарё-
вой (1902) ее название передано транслитерацией: 
Сломанс-Энд, что не позволяет считать оригиналь-
ный смысл.

Дальнейшее развитие элемент “end” получает в ро-
мане Джордж Элиот «Феликс Холт, радикал» (“Felix 
Holt, the Radical”, 1866). Одним из мест действия 
романа становится ферма мистера Гоффа Rabbit’s 
End («Кроличья опушка»). Она выводится писатель-
ницей как «дом – полная чаша», хотя и в иронич-
ном ключе (недаром и название «Кроличий», имею-
щий неотвязную коннотацию плодовитости). В главе 
VIII рассказчик, рассуждая об этом имении, упомина-
ет «целый воз мебели и кухонной утвари, ворох ре-
цептов, жену, пятерых детей и грустную донельзя 
овчарку» [Eliot 1866: 124]. В единственном русском 
переводе романа, осуществленном в 1867 году («Ра-
дикал Феликс Гольт»), название фермы не отражено, 
а сам фрагмент, в котором она фигурирует, переведен 
далеко от оригинала.

Фигурируют в романе и другие места, отмечен-
ные тем же топонимическим маркером. Совсем ми-
моходом, хотя и дважды, (гл. XXVIII, XXXIII) упо-
мянута усадьба Pollard’s End (то есть «Тополиная 
опушка»), расположенная на скрещенье дорог; в ро-
мане ее внешний вид описан одним лишь метким 
образом: “shabby wideness”, то есть «неприглядная 
ширь [Eliot 1866: 356]; в переводе 1867 года ее назва-
ние передано транслитерацией. Фигурирует в рома-
не (гл. XX) и еще одна ферма с говорящим названием 
Pod’s End (от англ. pod – «загон», «выпас для неболь-
шого стада»). По определению одного из персона-
жей, законника Мэтью Джермина, это крохотный 
участок размером с «карманный носовой платок», 
который «недостоин и поношения» и который «ни 
за что на свете не разглядеть без увеличительного 
стекла» [Eliot 1866: 301].

Как видим, в ранних романах Дж. Элиот элемент 
“end” осуществляет вполне явную функцию; он ука-
зывает на пространственное положение усадьбы 
или деревни («дом на опушке», «дом подле выпа-
са», «дом под сенью тополей»). Несет он и конно-

тацию крестьянской прижимистости, неумеренной 
плодовитости, небогатства; на ту же руку играет и об-
раз крестьянского гостеприимства (ср. историю Фи-
лемона и Бавкиды, бедных крестьян, приютивших 
в своем доме богов Гермеса и Зевса). Таким обра-
зом, перед нами – классическая крестьянская усадь-
ба, небольшой хуторок, который в английской тра-
диции обыкновенно именовался farm (ферма). (О 
связи элемента “end” с фермой напишет веком поз-
же Морис Уорик Бересфорд в книге «Забытые ан-
глийские деревушки» (“The Lost Villages of England”, 
1954) [Beresford: 209]). Однако в последующих рома-
нах Дж. Элиот к перечисленным категориям прибавят-
ся новые смыслы: в частности, коннотация запусте-
ния и запущенности будет воспринята через призму 
категории «живописное» (“picturesque”) (подробнее 
о ней см.: [Велигорский]).

В романе «Миддлмарч: картины провинциаль-
ной жизни» (“Middlemarch”, 1871–1872) приводится 
пространное описание крестьянской усадьбы Free 
Man’s End. В раннем переводе А. Моригеровско-
го («В тихом омуте – буря», 1873) название ее пере-
дано транслитерацией (Фриманс-Энд), что не позво-
ляет читателю уяснить заключенный в этом имени 
смысл; в советском же переводе И. Гуровой и Е. Ко-
ротковой (1981) дом получает намеренно парадок-
сальное (и подразумеваемое Дж. Элиот) название – 
Тупик Вольного Человека. Вот как изображает эту 
усадьбу писательница (гл. 39): «<...> под умягчаю-
щим влиянием изящных искусств, которые придают 
живописность чужой нужде, посторонний наблю-
датель мог от души восхититься этой крестьянской 
усадьбой, носившей название Тупик Вольного Че-
ловека. Темно-красную крышу старого дома укра-
шали полукруглые чердачные окна, две дымовые 
трубы утопали в плюще, на большом крыльце были 
сложены вязанки хвороста, половину окон закрыва-
ли серые растрескавшиеся ставни, а под ними буй-
ствовали кусты жасмина. Осыпающаяся кирпичная 
ограда, через которую перевешивались плети жимо-
лости, ласкала глаз благородством мягких оттенков, 
а перед распахнутой дверью кухни лежал дряхлый 
козел, живой символ старинных суеверий» [Эли-
от 1981: 430].

Союз природы, человека и времени, участвующих 
в создании дома или паркового ансамбля, – важная 
сторона английского “picturesque”. Усиливают эф-
фект и другие упомянутые автором черты «дивного 
запустения»: «мшистая кровля коровника», «обвис-
шие на серых петлях серые двери амбара», «батра-
ки в заплатанных штанах», «тощие коровы», «свиньи 
и белые утки, вяло бродящие по заброшенному дво-
ру» [Элиот 1981: 430]; все это – характерные элемен-
ты описания классической английской “farm” [Вели-
горский, 122–123].
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***
В начале XX в., в эпоху модернизма, топоними-

ческий элемент “end” прирастает новыми смыслами, 
крайне важными в контексте «усадебного мифа». Рас-
сматриваемый в контексте локуса “Suburbia”, он на-
чинает прочно ассоциироваться с образом «усадьбы 
сакральной» и «усадьбы-грезы», мечты об идеальном 
доме, проникающей в литературу в этот период. Один 
из знаменитейших примеров такого дома встречаем 
в романе Э.М. Форстера «Говардз-Энд» (“Howard’s 
End”, 1910).

Известно, что прообразом этой литературной 
усадьбы послужила ферма Грачовник (Rook Nest) 
в Хертфордшире, где прошло детство писате-
ля, с 1883 по 1893 гг. По замыслу автора, особняк 
Говардз-Энд (история которого – главная ось всего 
повествования) становится сокровенным наследи-
ем, которое умирающая Рут Уилкокс передает сво-
ей новой знакомой и духовной преемнице Маргарет 
Шлегель. Многократно в романе Маргарет рассуж-
дает об особняке как о конечной цели своего «стран-
ствия»; из ее же уст звучит и знаменитая фраза о том, 
что «дом – это не просто кирпичи и известка, это Свя-
тая Святых». Эта идея, крайне важная для усадебной 
литературы XX века, дала импульс развитию носталь-
гического образа усадьбы, прошедшего через все 
столетие, от «Дома с привидениями» (“The Haunted 
House”, 1921) и «Орландо» (1928) В. Вулф до «Воз-
вращения в Брайдсхед» (“Brideshead Revisited”, 1944) 
И. Во и «Останков дня» (“The Remains of the Day”, 
1989) К. Исигуро [Велигорский, 280–281, 302–307].

Говардз-Энд в романе Форстера – это сакральное 
место, особняк «на краю миров», хранимый призра-
ками минувшего; это локус, для которого «характерно 
ощущение прошлого и настоящего как смежных тем-
поральных пространств» [Campbell: 19]. В таком ме-
сте время как будто остановилось – или по-прежнему 
движется, но в непривычном нам направлении. Это 
мифическое, или сакральное, время, противопостав-
ленное времени линейному, – или дихотомия «хро-
нос – кайрос» в терминологии М. Элиаде (ср. его тру-
ды «Миф о вечном возвращении» (1949), «Священное 
и мирское» (1957) и др.). Тот же мотив прослежива-
ется в сказочной повести Кеннета Грэма (1859–1932) 
«Ветер в ивах» (“The Wind in the Willows”, 1908). Не-
смотря на ярко выраженный круговорот сезонов: вес-
на (гл. 1, 6) – лето (гл. 2, 3, 7, 8) – осень (гл. 3, 9, 
10) – зима (гл. 3–5, 11, 12), – ее герои явно живут 
в безвременье. Об этом, помимо прочего, говорит 
«столкновение» двух английских эпох – викториан-
ской и эдвардианской, которое мы видим на приме-
ре Mole End – подземного дома Крота (Mole), одного 
из главных героев повести.

Mole End – это небольшой особняк или, скорее, 
даже «усадебка»; на последнее указывает целый ряд 

факторов, в частности сравнение из эпизода в начале 
первой главы, в котором Крот отправляется на про-
гулку: «Туннель заменял ему дорожку, посыпанную 
гравием и ведущую к главным воротам усадьбы, ко-
торая есть у зверей, живущих значительно ближе 
к воздуху и солнышку, чем Крот» [Грэм 1988: 12]. 
Явно небогатый и скромный, это, тем не менее, край-
не уютный дом, в котором есть все самое необходи-
мое. В отличие от Говардз-Энд, у жилища Крота нет 
явного прототипа; скорее это образ идеального Дома, 
приюта и пристанища, который тебя всегда ждет.

Как и особняк из романа Форстера, Mole End – это 
«дом на краю времени». Он прочно укоренен в вик-
торианской эпохе, времени юности самого Кенне-
та Грэма. На полочках здесь стоят бюсты Гарибаль-
ди и королевы Виктории; на лужайке перед домом 
лежит «травяной каток» (roller) – тяжелый металли-
ческий валик с ручкой, использовавшийся для «ука-
тывания» крикетных площадок, популярной вик-
торианской игры. Недалеко от дома плещет река, 
запруженная судами (от которых она расчистилась 
к началу 1900-х гг.) и по-прежнему перекрытая плат-
ными шлюзами (упраздненными в конце XIX века). 
И в то же время здесь явно видны характерные при-
меты XX столетия. По дороге, лежащей невдалеке 
от дома, мчатся гоночные автомобили (при этом ли-
мит на скорость был снят лишь в 1901 г.), и оттуда же 
доносится бравурная песня лягушонка Тоуда (еще од-
ного героя повести), где упомянуты король, а не ко-
ролева (очевидно, Эдуард VII), а также генерал Кит-
ченер, пик славы которого пришелся на 1910-е гг. 
Mole End – своего рода «капсула» времени, где оно 
течет и «прямо», и обратно, как в переворачиваемых 
песочных часах.

Обратившись к переводам его названия, мы видим 
весьма широкий разброс. Небольшой домик преобра-
зуется в поседение (в переводе И. Резника – «деревня 
Кроткое») или же в целую улицу (в переводе А.З. Ко-
лотова – «Кротовый проулок»). Наиболее традици-
онным оказывается перевод Кротовый тупик – этот 
вариант принят в переводах И.П. Токмаковой, В. Лу-
нина и А. Елькова, традиция, восходящая к Дж. Эли-
от. Однако отметим очевидное: слово «тупик» имеет 
негативную коннотацию. Тупик – это всегда глухая 
стена, предел движения и развития, что противоре-
чит характеристике дома Крота, даваемой К. Грэмом. 
При этом иронично, что Том Шиппи трактует “Bag 
End” («дно сумки») как буквальную кальку с фран-
цузского “cul-de-sac”, что означает «тупик» [Shippey 
2001: 5–11].

Схожий образ «идеального дома» встречаем в ска-
зочной повести Дж.Р.Р. Толкина «Хоббит, или Туда 
и обратно» (“The Hobbit, or There and Back Again”, 
1937), книги, во многом вдохновленной «Ветром 
в ивах» К. Грэма. Бэг-Энд (это название впервые по-
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является в трилогии «Властелин колец» (“The Lord 
of the Rings”, 1937–1949), в «Хоббите» же дом бе-
зымянный) становится еще одной разновидностью 
«идеального приюта», который персонажу, тем не ме-
нее, предстоит покинуть. В первых главах дом Биль-
бо изображается как место предельно уютное, где все 
на своих местах (неспроста и герой носит фамилию 
“Baggins”, образованную от “bag” («сумка», «мешок»), 
этакий аналог гоголевской Коробочки). Переводчи-
ки, как правило, обыгрывают название дома, пред-
лагая читателю целую россыпь причудливых имен: 
Торба-на-Круче (пер. А. Муравьёва и А. Кистяковско-
го), Бебень-на-Бугре (В. Волковский), Котомка-под-
Холмом (М. Каменкович), Засумки (В. Грушецкий). 
Несмотря на живописность и немалое остроумие 
этих переводческих версий, ни одна из них не пере-
дает изначальный смысл, заложенный в название ав-
тором (который был прекрасно знаком и с романом 
Э.М. Форстера, и с повестью К. Грэма). Восприятие 
Бэг-Энда колеблется среди современных исследовате-
лей от образа идеального дома, отражения сути персо-
нажа [Honegger] до мещанского «райка» или «идеаль-
ной холостяцкой берлоги» [Donnely]. И хотя для всех 
персонажей, покидающих этот дом (и для Бильбо, 
и для его племянника Фродо), уготован нравственный 
рост, осмысление своей роли в мире, что ставит их 
перед необходимостью оставить идеальный (но иде-
альный ли на деле?) приют, тем не менее сам особняк 
оказывается вписан в сформировавшуюся традицию.

Как видим, топонимический элемент “end” не-
сет в себе множество коннотаций, формировавших-
ся на протяжении веков. Усадьба, в название которой 
он оказывается включен, выступает как последнее 
прибежище, как дом на краю мира – и даже на краю 
времени, – как пункт назначения, как сакральная 
цель. Рассмотренная в столь сложной диахронии, та-
кая усадьба обретает многогранность, произведения, 
где она фигурирует, – новые трактовки и смыслы; 
и все это вкупе образует смысловой простор, обшир-
ное поле, на котором может плодотворно трудиться, 
пожиная плоды, исследователь английской усадьбы.

Примечания
1 Речь идет как о действительных аббатствах, се-

куляризованных в годы Реформации и отошедших 
дворянским фамилиям, приближенным Генриха VIII, 
так и об усадьбах, не имеющих отношения к упразд-
ненным монастырям и названным так «в русле тра-
диции».

2 В последнем случае названия могут быть сколь 
угодно изобретательными и необычными; ср., напр., 
Желтый Кром (Crome Yellow) из одноименного ро-
мана О. Хаксли (1922) или Черное Зеркало (Black 
Mirror) из творения М. Малика (2003) о проклятой 
дворянской семье.

3 Подробнее о «Старом английском Орозии» 
см.: [Discenza, 72–118; Walker].
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Аннотация. Цель настоящего исследования состоит в выявлении особенностей восприятия Салтыковым (Щедриным) 
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Одним из способов интерпретации художествен-
ного текста является интертекст, смысловая страте-
гия интертекстуальности направлена на выявление 
«текста в тексте», лингвоконцептуальное освоение 
«чужого слова», создание структуры «автор – чужой 
текст – читатель», за счет чего происходит актуализа-
ция и понимание «внутренних» связей текста.

Презумпция интертекстуальности (см.: [Кузьмина: 
64–65]) представляет собой характерную черту твор-
ческого сознания Салтыкова (Щедрина) (см.: [Буш-
мин; Строганова; Чернец: Немыкина]), проявившу-
юся уже в начале писательского пути, в «повести 
из повседневной жизни» «Противоречия» (1847). 
В первом крупном прозаическом произведении писа-
тель впервые выразил свое «понимание жизни» [Сал-
тыков (Щедрин) 1: 73].

Повесть репрезентирует эпистолярную форму, ха-
рактерную для этой эпохи (вспомним роман Ф.М. До-
стоевского «Бедные люди», повесть И.С. Тургенева 
«Переписка», «Письмо из провинции» А.И. Герце-
на и др.). Одновременно эта жанровая форма сама 
по себе отсылает читателя к традиции XVIII века, 
прозе Карамзина и актуализированного им руссоиз-
ма, очерчивающего четкие границы для эстетических 
экспериментов.

Форма письма позволяла вести дружескую бесе-
ду, свободно обсуждать как личные, так и актуальные, 
философские, социальные темы. Когнитивная страте-
гия автора повести определялась стремлением челове-
ка эпохи конца 1840-х годов понять причины и сущ-
ность противоречий действительности [Усакина: 401], 
которые все больше раскрывались в сознании Салты-
кова (Щедрина) по мере отказа от юношеских, роман-
тических, идеализирующих представлений о жизни. 
Писателя волновали не столько социально-экономи-
ческие, нравственные конфликты, сколько противопо-
ложность взглядов, дуализм точек зрения [Лардыги-
на]. Поиски истоков парадоксальности существования 
и двойственности человеческого характера приводили 
писателя к философско-этическому переосмыслению 
проблемы взаимосвязи природных свойств натуры 
человека и его воспитания, маркирующей идеологию 
просветительского XVIII века и вновь актуализирую-
щейся на переходе от романтического к позитивист-
скому миропониманию. Раскрытию этой темы по-
священо первое письмо «От Нагибина к г. NN. Село 
Ряплово».

Художественный мир Салтыкова (Щедрина) пре-
дельно антропоцентричен, его архитектоническим 
и смысловым ядром является личность человека в ее 
психологической и нравственной ипостаси («говорить 
только о человечестве и забывать о человеке – глу-
по» [Салтыков (Щедрин): 74]), которые определяют 
его социальные, культурные, исторические интен-
ции [Андреева].

Писатель интерпретировал антропологические 
идеи сентиментализма и Карамзина, впервые обра-
тившего внимание на человека, его характер, внут-
ренний мир. Эти темы и определили установку все-
го творчества Салтыкова (Щедрина) на размышления 
о нравственно-психологической и социальной приро-
де человека, философской сути бытия, судьбе и пред-
назначении личности.

Сначала учащийся Московского дворянского ин-
ститута, а затем выпускник Александровского (Цар-
скосельского) лицея, Салтыков (Щедрин), безуслов-
но, был хорошо подготовлен по русской словесности 
и владел представлениями о нравственно-философ-
ских идеях автора «Бедной Лизы». В целом обучение 
в институте и в лицее носило гуманитарно-филологи-
ческий характер [Макашин: 105]. Творчеству Карам-
зина уделяли внимание с самого начала и детально. 
Учебным планом Дворянского института было пред-
усмотрено, наряду с изучением Ломоносова, Канте-
мира, Крылова, «чтение Карамзина с разбором пери-
одов; подражания из Карамзина и других новейших 
писателей» [Макашин: 105]. В повести «Противоре-
чия» Салтыков (Щедрин) использует интертексту-
альную ироническую перекличку со стихотворением 
Карамзина «Прости» в московском эпизоде празд-
ничного ужина у Вертоградова, мелкого служащего, 
дочь которого, Маша, поет романс «Кто мог любить 
так страстно». Погружение лирического текста в низ-
кую пошлую среду свидетельствует о происшедшем 
травестийном переосмыслении общественным созна-
нием когда-то авторитетного автора и ироническом 
отношении к нему автора повести.

Салтыков (Щедрин) с помощью иронии преодо-
левает жанрово-стилевую инерцию эпистолярной 
формы XVIII века. Он создает полижанровую струк-
туру, в которой переписка оказывается только види-
мой оболочкой, скрывающей в себе как сущность 
единство многожанровых элементов, один из кото-
рых (первое письмо Нагибина к г. NN из села Ряпло-
во) и представляет собой нравственно-философский 
очерк, претекстом которого служит нравственно-пси-
хологический и философский очерк Карамзина «Чув-
ствительный и холодный», основные мотивы и идеи 
которого активно вовлекаются Салтыковым (Щедри-
ным) в смысловое пространство собственного текста 
и влияют на его формирование.

Прагматическая стратегия интертекстуальности 
проявляется в переосмыслении писателем жанровой 
модели, созданной Карамзиным с опорой на роман 
Гете «Годы учения Вильгельма Мейстера», и стрем-
лении предложить оригинальное решение активно-
го со- и противопоставления двух характеров, двух 
психологических типов, скептика-реалиста и роман-
тика [Кудреватых], в пространстве этой философской 
повести-столкновения.

«Чувствительный» и «холодный» в интерпретации Н.М. Карамзина и М.Е. Салтыкова (Щедрина)
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Поскольку композиционно вся повесть постро-
ена на игре антиномиями, скептицизм, даже мизан-
тропизм салтыковского героя, Нагибина, противо-
поставлен восторженному юношескому романтизму 
адресата его писем г. NN (возможному alter ego са-
мого Нагибина). При этом карамзинские характеры 
Леонида (рационального, холодного) и Эраста (чув-
ствительного, эмоционального) чрезвычайно близки 
Нагибину (разочарованному скептику, материалисту) 
и г. NN (восторженному романтику) из «Противоре-
чий». Посредством конвергенции как способа реа-
лизации прагматической стратегии интертекстуаль-
ности Салтыков (Щедрин) иронически стилизует 
повествование («[письмо] напомнило мне лучшие 
годы моей молодости, те годы, когда сердце чело-
века, полное трепетных предчувствий, полное неяс-
ного и несознанного еще будущего, ко всему стре-
мится, все приемлет… [мы] создаем себе особый 
мечтательный мир… где по манию нашему явля-
ются уставленные яствами столы, являются чудные, 
светлоокие женщины с распростертыми объятиями, 
с жгучими поцелуями и неиссякаемою негою в гла-
зах...» [Салтыков (Щедрин) 1: 72–73]) под дискурс 
Карамзина («Эраст был молод, прекрасен, умен и бо-
гат: сколько прав наслаждаться светом! Женщины ла-
скали его, мужчины ему завидовали: сколько прият-
ностей для сердца и самолюбия! Он сократил вечера 
для работы, чтобы продлить их для удовольствий 
общества, находя, что одобрительная улыбка мини-
стра не так любезна, как нежная улыбка прелестных 
женщин» [Карамзин: 745–746]). Кроме того, общим 
оказывается и концептуальный каркас двух текстов: 
«молодость», «сердце человека», «любовь», «мечта-
тельный мир» [Карамзин: 745–746; Салтыков (Щед-
рин) 1: 72–73].

Общими у обоих авторов оказываются темы че-
ловеческих характеров, природы, воспитания, ре-
презентирующие открывающиеся новые ценностные 
смыслы в плане их со- и противоположения. По сути, 
в повести разворачивается диалог творческих созна-
ний и установок, призванный ответить на вопросы: 
что первично и что определяет личность человека: 
то, что заложено в нем природой или последующим 
воспитанием?

В этом аспекте важную структурно-функциональ-
ную роль играет эпиграф к повести, представляющий 
собой стоическую философскую сентенцию Сене-
ки из трактата «О счастливой жизни»: «Надо поль-
зоваться и руководствоваться законами Природы: ее 
созерцает и с нею советуется разум; следовательно: 
жить счастливо – значит жить сообразно с Приро-
дой» [Салтыков (Щедрин) 1: 71]. Эпиграф вводит 
в текст основное семантическое ядро диалога, связан-
ного с концептом «счастье» и путями его достижения. 
Также он выполняет коммуникативно-прагматиче-

скую роль, притягивает тексты Карамзина и Салты-
кова (Щедрина), актуализирует широкий философ-
ский и культурологический контекст прежде всего 
античной стоической мысли, основанной на утверж-
дении, что существование человека всегда согласова-
но с природой, существует по ее законам и благо че-
ловека – подчиниться разуму и природе [Сенека: 19].

Нравственно-психологический опыт Карамзи-
на остается в рамках стоической философии: «Одна 
природа творит и дает: воспитание только образу-
ет» [Карамзин: 740]. Герои Карамзина приобретают 
счастье и душевное согласие именно благодаря при-
родным качествам их натур и привычке жить в согла-
сии со своими природными характерами.

Нарратив Салтыкова (Щедрина) показывает, как  
жизнь переворачивает эти представления, писатель 
подчеркивает растерянность и духовное бессилие 
персонажей перед разверзнувшейся пропастью жиз-
ненных противоречий. Художественный анализ кон-
фликта двух типов сознания: скептически-реалисти-
ческого и романтического – приводит автора повести 
к необходимости по крайней мере поставить под со-
мнение сентенции Сенеки и мысли его последовате-
ля, Карамзина, о роли природы в достижении чело-
веческого счастья и блаженства.

В результате Салтыков (Щедрин) в противовес ка-
рамзинскому неостоицизму готов согласиться с тем, 
что именно воспитание определяет мироощущение 
Нагибина и г. NN. Концепт «воспитание», хорошо из-
вестный русскому культурно-историческому, фило-
софскому сознанию по трудам русских просветителей 
XVIII века, переосмысливается Салтыковым (Щедри-
ным). Для него теперь это не спекулятивное, умозри-
тельное домашнее воспитание, как оно осмысливалось 
просветителями, а вслед за ними и сентиментали-
стами, а воспитание реальной жизнью, «срединой», 
как пишет Салтыков (Щед рин), то есть той средой, 
обществом, внешним миром, который окружает чело-
века и заставляет его изучать себя, приспосабливать-
ся, уяснять свои отношения к нему [Салтыков (Щед-
рин) 1: 75].

Природа, напротив, не помогает человеку дости-
гать основной цели, а вкладывает в человека ту базу 
противоречий, которые усиливаются на протяжении 
жизни под внешним влиянием и составляют инерцию 
человеческого существования.

Для того чтобы показать, как усложняется харак-
тер человека, как в нем появляются и реализуются 
противоположные начала, Салтыков (Щедрин) ис-
пользует излюбленную карамзинскую модель сю-
жета: любовный треугольник руссоистского типа. 
Как и в очерке Карамзина, в повести Салтыкова ге-
рои треугольника симметричны, и он зеркально по-
вторяется дважды, но в перевернутом виде. Салтыков 
не повторяет сюжетных ходов Карамзина, а пароди-
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рует их, меняя персонажей местами и травестируя их 
взаимоотношения.

Салтыков (Щедрин) соединяет в главном герое, 
Нагибине, оба начала: и холодное, и чувствитель-
ное. Этим соединением, пониманием того, что чело-
веческое естество гораздо сложнее и противоречивее 
представлений античности и XVIII века, писатель, 
с одной стороны, показывает простоту и наивность 
карамзинской интерпретации неостоицизма, а с дру-
гой – в эпоху позитивизма развивает зарождавший-
ся аналитизм психологической манеры Карамзина, 
формировавшиеся представления о необходимости 
через непосредственные переживания человека улав-
ливать глубинную, порой противоречивую сущность 
человеческой натуры. 
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Новелла Э.Т.А. Гофмана «Золотой горшок», несмо-
тря на сказочный сюжет, является трудной для вос-
приятия за счет метаморфоз, которые происходят 
с героями, и сложной системы символов. В литера-
туроведении эти сюжетные пассажи чаще всего объ-
ясняются безграничной гофмановской фантастикой. 
Однако запутанность фабулы и образные переклички 
становятся более понятными, если посмотреть на них 
в ключе алхимической теории. Целью данного иссле-
дования является выделение элементов средневеко-
вого алхимического символизма в новелле «Золотой 
горшок» для раскрытия авторского замысла – поиска 
путей достижения творческой гармонии и духовно-
го преображения. 

Вопрос о мистическом подтексте гофмановских 
произведений в литературоведении уже поднимался. 
Однако критики обращали внимание преимуществен-
но на роман Гофмана «Эликсиры дьявола» (1815). На-
пример, А.А. Аствацуров упоминает о пути главного 
героя как приобщении к мистическому знанию. Во-
прос символического смысла образов розы и креста 
в романе Гофмана «Эликсиры дьявола», а также его 
мистический подтекст, восходящий к воззрениям ро-
зенкрейцеров, рассматривался нами [Королева 2017]. 
Л.А. Мишина обращает внимание на особое постро-
ение романа, которое характеризуется как «процесс 
раскрытия тайн» [Мишина 2012: 336].

Следует отметить, что сама эпоха романтизма 
в Германии спровоцировала интерес современни-
ков к мистическому и тайному знанию. На этот факт 
указывает биограф Гофмана Р. Сафрански: «В кон-
це века диковинное вновь самоуверенно выступало 
в качестве чудесного. <…> И вот снова в деревнях 
и городах люди сбегаются, чтобы послушать про-
роков, предвещающих конец света или второе при-
шествие Мессии» [Сафрански 2005: 58]. В обще-
стве становится модно быть членом тайных союзов, 
что привело к появлению произведений, повествую-
щих о тайных обществах, имеющих скрытые тайные 
символы. Мистика, астральные и алхимические об-
разы входят во многие романтические произведения. 
В 80–90-е годы XVIII века вышло свыше 200 подоб-
ного рода романов, наиболее известными авторами 
которых были Шпис, Науберт, Вульпиус, Крамер 
и Гроссе, Шиллер («Духовидец») и Гёте («Виль-
гельм Мейстер»). Биограф Гофмана Сафрански ут-
верждает, что немецкий писатель также увлекался 
такими романами [Сафрански 2005: 58]. В письме 
от 19 февраля 1795 г. Гофман рассказывает своему 
другу Гиппелю о том, какое сильное впечатление 
на него произвел роман о тайных обществах Кар-
ла Гроссе «Гений» [Сафрански 2005: 42]. В этом же 
году Гофман пишет свое произведение о деятельно-
сти тайных союзов «Корнаро – мемуары графа Юли-
уса фон С.», которое, к сожалению, до нас не дошло.

На интерес Гофмана к алхимии указывает и упоми-
нание им в своих произведениях имен и произведений 
алхимиков, например Леонарда Турнейссера («Вы-
бор невесты»), Парацельса («Королевская невеста»), 
Жерара Дорнея («Огненный дух»), Мирандолы (ему 
приписывают авторство «De Auro Libri Tres»), а так-
же исследователей алхимической философии: Вигле-
ба («Крошка Цахес») и Свиденборга («Серапионовы 
братья»). В новелле «Огненный дух» Гофман упоми-
нает также Гермеса Трисмегиста [Гофман 6: 25], ко-
торому алхимики приписывают авторство «Изумруд-
ной скрижали». Стоит отметить, что алхимический 
подтекст новеллы Гофмана «Золотой горшок» будет 
замечен и высоко оценен в начале XX века идейным 
последователем Гофмана в литературе – австрийским 
прозаиком Г. Майринком, который использует гофма-
новскую символику в своем романе «Голем».

Таким образом, интерес Гофмана к мистике, ал-
химии не вызывает сомнений. Однако исследование 
произведений немецкого писателя в этом аспекте – 
вопрос малоизученный, и в основном связан с рома-
ном «Эликсиры дьявола». На наш взгляд, актуальным 
вопросом является изучение с помощью описательно-
го, сравнительно-сопоставительного методов, а также 
метода мотивного анализа других произведений Гоф-
мана в мистическом контексте, что позволит увидеть 
новые смыслы в привычных произведениях. Соглас-
но нашей гипотезе, эзотерические идеи нашли свое 
отражение и в новелле «Золотой горшок» (1815) Гоф-
мана и обнаруживают свои корни в средневековой 
алхимической теории, которая, как известно, состо-
ит в идейном родстве с учением Розы и Креста, по-
скольку обе теории являются по своему происхожде-
нию герметическими. 

На наш взгляд, в новелле Гофмана «Золотой гор-
шок» обнаруживаются такие элементы алхимического 
символизма, как мотив инициации героя и его после-
дующего духовного преображения, образы (змеи, сти-
хийные духи (саламандр и дракон)), символы (тайная 
рукопись, кровь, яблоки, сад, дерево (пальма и кипа-
рис)), а также символика цвета (красный, черный, бе-
лый, золотой и бронзовый). Следует, однако, отметить, 
что Гофман не претендует на точное воспроизведе-
ние алхимической символики и семантики отдельных 
знаков. Для писателя такая игра со смыслами явля-
ется характерным стилистическим приемом: насло-
ение смыслов, неоднозначные символы и сюжетные 
тайны были излюбленным способом сделать текст 
многогранным (ярко проявляется в новелле «Тайны» 
и романе «Эликсиры сатаны»). Для Гофмана алхи-
мические знаки и символы становятся частью уни-
версального языка, воспринимаемого и трактуемого 
бессознательно.

Алхимический символизм новеллы «Золотой гор-
шок» в первую очередь заложен в фабуле новеллы. 
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Студент Ансельм встречает в парке Линковых ку-
пален мистических змеек, со знакомства с которы-
ми начинается путь его духовного познания. Отец 
змеек, элемент огня Саламандр, он же архивариус 
Линдгорст в мире реальном, нанимает Ансельма пе-
реписывать арабские рукописи. За работой Ансельм 
сближается с младшей дочерью Саламандра, Сер-
пентиной, женится на ней и переселяется в Атланти-
ду. В самом сюжете новеллы сокрыты алхимические 
идеи в той же аллегорически-иносказательной фор-
ме, в какой они представлены в труде «Химическая 
свадьба Христиана Розенкрейца» [Рейкенборг 2015], 
с которым Гофман мог быть знаком. 

На наш взгляд, фабула новеллы представляет со-
бой путь главного героя к познанию и преображению, 
где Ансельм выступает Адептом [Юнг 2008: 114], 
а в конце новеллы преображается из неуклюжего фи-
листера в поэта, получившего право жить в мифиче-
ской Атлантиде. В то же время Ансельм выступает 
в новелле и в роли мужского элемента, серы в Вели-
ком деянии. В этой двойственности Гофман реали-
зует представление самих алхимиков о том, что ма-
териалом в их опытах выступают они сами, их дух 
и иногда даже кровь (по формуле арабских алхими-
ков «Venitur in vena, sanguine plena») [Абт 2013: 181].

Ансельм должен пройти путь трансформации. 
На это указывает тот факт, что история начинается 
в День Вознесения, праздник обожения Христа, ка-
чественного изменения его сути от тленного челове-
ческого до нетленного божественного. Выбранная 
Гофманом дата дает намек на путь, который должен 
пройти Ансельм: качественное изменение своей мате-
риальной и духовной природы. Необходимо отметить, 
что сюжет страстей и воскресения Христа алхимики 
также рассматривали как аллегорию Великого деяния, 
где Воскресение и Вознесение считались успешным 
завершением алхимического процесса [Зотов 2016].

Путь Ансельма начинается от Черных ворот. Чер-
ным цветом в алхимии обозначалась начальная ста-
дия преобразования вещества, Нигредо. Одежда сту-
дента также соответствует этой стадии: Ансельм 
одет в «щучье-серый» фрак и черные брюки [Гоф-
ман 1: 190]. Не менее важными в этой сцене являют-
ся и черные врата. В знаменитом иллюстрированном 
трактате «Блеск Солнца», авторство которого припи-
сывается Соломону Трисмосину, на картине «Сатурн – 
Дракон и ребенок» на заднем плане изображена вхо-
дящая в ворота похоронная процессия, состоящая 
из облаченных в черные одежды людей [Седова 2015]. 
До начала своего познания Ансельм пользуется «ки-
тайской тушью» (которая может как просто повторять 
семантику цвета, так и отсылать к китайской школе 
алхимии) и «вороновыми перьями» [Гофман 1: 224]. 
Ворон – один из самых распространенных символов 
стадии Нигредо [Юнг 2008: 134].

Неуклюжий молодой человек у ворот давит ябло-
ки старухи-торговки. Плоды яблони ассоциируются 
с мифологическим садом Гесперид [Пернети 2012: 
102], который также трактуется как алхимический 
сад. Вход в него охраняет Дракон – страж знания, ко-
торого необходимо победить и потомком которого яв-
ляется ведьма Рауэрин [Гофман 1: 238]. Она препят-
ствует духовному преобразованию Ансельма, так же, 
как ее предок, дракон, мешал преображению Фосфо-
ра. У Рауэрин, как и у Стража-Дракона, черные во-
лосы и острые зубы, и она одевается в «чешуйчатый 
панцирь» [Гофман 1: 250] в битве с Саламандром, 
что подчеркивает ее родство с Драконом из леген-
ды о Фосфоре.

В парке Линковых купален Ансельм впервые 
сталкивается с Серпентиной, которой, согласно алхи-
мической концепции, соответствует женский элемент, 
ртуть. Серпентина вместе с сестрами появляется 
в виде змеек. Змеино-драконовая символика имеет 
в алхимической теории широкую трактовку, но явля-
ется, тем не менее, универсальной. Змея также обо-
значает текучую жидкую ртуть [Гудимова 2018]. Ко-
личество змеек – три, что может быть как сказочным 
элементом новеллы, так и отсылкой к алхимической 
гравюре «Гермафродит с тремя змеями и одной змеей . 
Внизу – трехглавый дракон Меркурия» из трактата 
«Rosarium philosophorum». Прямых доказательств, 
что Гофман читал «Розарий философов», – нет. Одна-
ко интерес писателя к алхимической теории и ее сим-
волике мог привести его к одному из изданий трак-
тата «Розарий», который был написан на немецком 
языке и стал одной из самых издаваемых книг по ал-
химии в Европе [Касталия 2022].

В новелле Гофмана змейки обвивают ветви де-
ревьев, напоминая кадуцей или алхимические гра-
вюры со змеями. Цвет змей, зеленый, также может 
символизировать как изумрудные скрижали Гермеса 
Трисмегиста, так и зеленую стадию Великого деяния, 
замедление всех процессов [Седова 2015].

Дочери Линдгорста являются Ансельму в ветвях 
бузины. Мифы об этом дереве в германском фоль-
клоре имеют сложившуюся коннотацию. Это дерево 
колдунов: ведьма могла превратиться в веточку бузи-
ны, что сюжетно предсказывает появление Рауэрин 
в судьбе Серпентины и Ансельма. Увядание дерева 
во дворе предрекало гибель члена семьи, что также 
может намекать на символическую смерть Ансель-
ма [Курц, Махатчек, Игельхаузер 2001: 371–372].

Как только Ансельм встречает дочерей Линдгор-
ста и заговаривает с ними, он проходит первый этап 
инициации, то есть доказывает свою готовность вос-
принимать чудесное и вступить с ним в контакт. Сту-
дент приобщается к ирреальному миру и теперь ви-
дит магию повсюду вокруг себя: с ним заговаривают 
куст как символ элемента земли, ветер как символ 
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воздуха и солнечные лучи – символ огня. Сам про-
тагонист находится на берегу Эльбы как символе 
элемента воды, именно в ней исчезают змейки, так 
как река является женской стихией [Кирхвегер 2009: 
14]. Взаимодействие с первоэлементами необходи-
мо адепту, чтобы достичь своей цели, поскольку эле-
менты хранят знания о всех процессах в мире. Также 
и Ансельм как романтический герой должен на пути 
преображения и достижения идеального мира обре-
сти гармонию с природой.

На пути к любви Серпентины Ансельму меша-
ет колдунья Рауэрин, которую протагонист называ-
ет «бронзовой бабой» [Гофман 1: 206]. Бронза также 
имеет в алхимической теории свою трактовку. Юнг 
пишет: «С алхимической точки зрения ржавчина, 
как ярь-медянка, – это болезнь металла. Но в тоже 
время эта проказа – vera prima materia, основа 
для приготовления философского золота» [Юнг 2008: 
92]. Ведьма препятствует преображению Ансельма, 
как ржавчина, губительная для процесса трансму-
тации, отдаляет адепта от познания тайн алхимии.

На крыльце дома архивариуса Линдгорста Ан-
сельма также посещает видение, которое имеет 
смысл трактовать как алхимический символ: шнур 
звонка превращается в белую змею, которая обви-
вает тело студента, а кровь молодого человека на-
питывает аспида, окрашивая его в красный: «Шнур 
звонка спустился вниз и оказался белою прозрачною 
исполинскою змеею, которая обвила и сдавила его, 
крепче и крепче затягивая свои узлы, так что хруп-
кие члены с треском ломались и кровь брызнула 
из жил, проникая в прозрачное тело змеи и окраши-
вая его в красный цвет» [Гофман 1: 201]. Белая змея 
может отсылать и к «Химической свадьбе» [Рейкен-
борг 2015], где фигурировала как сюжетообразую-
щий элемент. Она может символизировать переход 
от одной стадии преображения к другой – это яркая 
аллегория второй и третьей ступеней Великого де-
яния, а именно побеления и покраснения. Красный 
во многих алхимических трудах связывался с кровью 
Адепта как истинным философским камнем, кровь 
в арабской традиции выступала также мужской сти-
хией [Абт 2013: 181]. Змея, меняющая цвет, соотно-
сится и с алхимическим Уроборосом, который часто 
изображался как красно-белый змей и символизиро-
вал собой magnum opus. Это нападение на Ансельма 
можно рассматривать как символическое умирание, 
экзистенциальную гибель, необходимую для преоб-
ражения, что мы видим и у Гофмана: «пульс его жиз-
ни остановился» [Гофман 1: 201]. Так, символически 
умерев, Ансельм начинает восприятие тайных зна-
ний Линдгорста.

Алхимической символикой изобилуют и рассказы 
Линдгорста о себе. Паульман называет архивариуса 
«экспериментирующим химиком», то есть алхими-

ком. В рассказе о брате-драконе преобладают алхи-
мические символы смерти, то есть первой стадии – 
Нигредо: «Мы и поспорили об этом у гроба отца 
самым непристойным образом <...> Теперь он жи-
вет в кипарисовом лесу около Туниса, где он стере-
жет знаменитый мистический карбункул от одного 
некроманта» [Гофман 1: 204]. Мертвый король (сын 
его, Саламандр, – принц) становится символом смер-
ти вещества во многих алхимических трудах, в част-
ности «Химической свадьбе» [Рейкенборг 2015]. Ки-
парис же является в герметической традиции древом 
смерти [Юнг 2008: 41]. В словаре Руландуса Дра-
кон – это «меркурий, а также черный ворон или чер-
ная поверхность. Он умирает, когда теряет свою 
душу (т. е. земля умирает), и воскресает, когда та 
возвращается» [Руландус 2001: 106].

Лаборатория архивариуса также напоминает ал-
химический сад, который символизирует как рабо-
ту алхимика вообще, так и сосуд, где совершается 
Дея ние [Телегин 2015]. Цветы, фонтаны с меркури-
анской водой, птицы и деревья – все это атрибуты 
алхимического сада, который описывает и Христи-
ан Розенкрейц [Рейкенборг 2015]. В том же саду Ан-
сельм встречает обитающих там птиц, речь которых 
начинает понимать. В герметической традиции раз-
говорным языком райского сада является птичий [Те-
легин 2015]. Язык птиц является «способом, который 
позволяет установить связь с высшими состояниями 
бытия; знаком, что такая коммуникация достигнута 
или создана, является способность понимать язык 
птиц» [Валенте 1996: 231].

В «лазурно-золотой» комнате, путь в которую ле-
жит через сад, хранится золотой горшок, а из стен 
выдаются пальмы, отлитые из того же драгоценно-
го металла. Золото – символ вечной жизни, посколь-
ку ознаменовывает собой успешное завершение Ве-
ликого деяния. В пальмах эта семантика повторяется, 
поскольку они являются древом жизни в противовес 
кипарисам [Юнг 2008: 41]. В этой комнате есть и дру-
гие отсылки к алхимической традиции: это культур-
ные признаки стран, развивавших алхимию: «Еги-
петские львы» отсылают к Древнему Египту, ордер 
колонн – к Древней Греции, а «арабские манускрип-
ты» к Древнему Востоку, откуда в Европу попала 
большая часть письменных трудов по алхимии. Линд-
горст упоминает также «Бхагаватгиту», манускрипт 
индуистской религии, который повлиял на алхимиче-
ские представления. Определенную культурную се-
мантику имеет и страна, откуда происходят герои но-
веллы, Атлантида, появившаяся и описанная в трудах 
греческих философов. 

Манускрипты же, которые Ансельм переписывает, 
напоминают труды по алхимии и содержат «странно 
сплетавшиеся знаки, <...> множества точек, черточек, 
штрихов и закорючек, которые, казалось, изобража-
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ли то цветы, то мхи, то животных» [Гофман 1: 234]. 
Алхимики всячески пытались защитить свои знания 
от «шарлатанов», которых интересовало лишь золото, 
а не идея духовного преображения. Эта борьба за со-
хранение тайных знаний отразилась в образе Линд-
горста и стеклянной тюрьме-колбе для тех, кто пре-
небрег ценностью его манускриптов.

Рассмотрим персонажи Линдгорста и ведьмы Рау-
эрин подробнее с точки зрения алхимического симво-
лизма. Саламандр выступает в новелле элементалем 
огня, само его имя взято из алхимической традиции, 
где саламандр описывался как дух огня. Землю же 
олицетворяет Рауэрин, так как по рождению она свек-
ла, то есть корнеплод (доподлинно известно, что Гоф-
мана интересовала тема стихийных духов, так как 
он упоминает в своих произведениях таких авторов 
трактатов о духах, как Лактанций и Парацельс («Ко-
ролевская невеста»)). Символично и то, что Сала-
мандр – мужчина, так как огонь – стихия мужская. 
А ведьма – женщина, что соответствует представ-
лению о земле как о женской стихии. Как уже было 
сказано выше, земля и дракон, являющийся предком 
ведьмы, по сути, одно. Земля должна умереть, что-
бы освободить из себя сокрытые зародыши золота. 
Умирает она в виде свеклы, которую съедает попугай 
из алхимического сада. То есть Рауэрин выступает ал-
легорией замедления Великого деяния [Телегин 2015].

Сюжетный ход, связанный с заключением Ансель-
ма в герметичный стеклянный сосуд, также являет-
ся необходимой алхимической операцией – разделе-
нием [Абт 2013: 174]. О символизме стекла писали 
арабские алхимики: «стекло идеально выражает таин-
ственное превращение, что происходит внутри адеп-
та. Из множества разрозненных частей личности с по-
мощью работы и милости Господней составляется 
нечто целое: стеклянное тело, символизирующее еди-
ное» [Абт 2013: 174]. Заключение в сосуд – это еще 
один этап инициации героя. Именно в колбе Ансельм 
получает возможность отрефлексировать происходя-
щее и свое отношение к нему. Протагонист получает 
право выбора: поверить своим глазам и выбрать Сер-
пентину или же разувериться в чудесном и прожить 
мирскую жизнь с Вероникой. Заключение в сосуд – 
это испытание веры Ансельма, проверка его стой-
кости, которая, наряду с верой и любовью, является 
для Гофмана ключом в идеальный мир.

Новелла завершается соединением Ансельма 
и Серпентины брачными узами, что является алле-
горией алхимической свадьбы на последней стадии, 
Рубедо [Юнг 2008: 22]. Сюжет бракосочетания об-
наруживается и в «Химической свадьбе», упомя-
нутой ранее. В момент слияния героев в золотом 
горшке (о символизме золота мы говорили выше) 
вырастает лилия. Сам философский камень мог при-
нимать облик цветка [Телегин 2015]. Об этом явле-

нии Серпентина говорит: «лилия раскрыла свою ча-
шечку, высочайшее исполнилось» [Гофман 1: 261]. 
Происходит слияние мужского и женского элементов 
в одно целое, что является высшей целью Великого 
деяния. Цветение Лилии в золотом горшке является 
ключевым моментом, поэтому Гофман называет но-
веллу «Золотой горшок». Кроме того, в средневеко-
вом представлении золотой сосуд нередко связывали 
со Святым Граалем, который в некоторых трактов-
ках также соотносился с философским камнем (по-
скольку поиски обоих артефактов сложны и доступ-
ны лишь избранным и оба предмета даруют вечную 
жизнь владельцу) [Балакирев 2008]. Важно, однако, 
не само золото как ценный металл, из которого от-
лит Грааль, и не способность философского камня 
даровать богатство в дополнение к вечной жизни ал-
химика, а духовное преображение адепта, которого 
Ансельм также достигает, когда в горшке расцвета-
ет лилия. С вечной жизнью он получает возможность 
«вечного познания» [Гофман 1: 261].

Необходимо также отметить, что новобрачные жи-
вут в Атлантиде, морской мифической стране. Море 
же является «местом свадьбы Солнца и Луны» [Ка-
закова 1999], которые являются аллегориями муж-
чины и женщины, то есть Ансельма и Серпентины 
в гофмановской новелле. Не последнюю роль здесь 
играет Линдгорст: и как алхимик, который отбирает 
мужской элемент – Ансельма – по качеству из других, 
чтобы совершить химическую реакцию, и как дух 
огня, необходимый для нагревания в алхимических 
операциях. Атлантида также является идеальным ме-
стом для преображенного поэта Ансельма, посколь-
ку там он может творить, не отвлекаясь на мирские 
условности и житейские невзгоды, что также выра-
жает романтический идеал бытия.

Отдельного рассмотрения требует легенда о Фос-
форе, заключенная внутрь новеллы и содержащая 
большое количество алхимических символов. Огнен-
ная линия рождается по легенде при содействии всех 
первичных элементов: вода оросила черную землю, 
солнце вместо огня разогрело семя, вихрь раздул 
ядовитые пары, чтобы цветок смог взойти. Рожде-
ние лилии можно трактовать и как описание алхи-
мических процедур: смешение твердого и жидкого, 
дистилляция, нагревание и т. д., вследствие чего по-
является цветок как женский элемент. Сама лилия 
также не является случайным цветком, а описывает-
ся в алхимических трудах как цветок из алхимиче-
ского сада (у Бернара Тревизанского в «Зеленом сне» 
и д’Эспанье [Телегин 2015]). 

Фосфор, мужской элемент в легенде, носит гово-
рящее имя. Фосфор был открыт в Германии в XVII в. 
Х. Брандом как продукт неудачного опыта по созда-
нию философского камня. Фосфор говорит Лилии, 
что она, «сожженная» искрой, «брошенной в нее», 
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умрет и «переродится в ином образе», что мы также 
трактуем как изменение агрегатного состояния жен-
ского элемента, ртути, в первой стадии алхимиче-
ского процесса. 

В новелле Гофмана после поцелуя возлюбленно-
го Лилия меняет свое состояние и «быстро улетает», 
что иносказательно отражает процесс нагревания 
ртути до газообразного состояния. Фосфор в образе 
рыцаря побеждает Дракона: «Разрушительные силы, 
негативные энергии принимают образы злобных су-
ществ (дракон, пожирающий волк, черти), от кото-
рых алхимик (в облике рыцаря-всадника) пытается 
избавиться (драконоборство)» [Телегин 2014]. Ли-
лия же в объятиях Фосфора наречена царицей. Ца-
рицей в алхимии именуется как женский элемент, так 
и вторая стадия, Альбедо, на которой преображенная 
ртуть предстает беременной царицей, во чреве ко-
торой развивается красный Принц. Принцем же по-
том будет называть себя Саламандр. Он также полю-
бил змейку, дочь Лилии, но их алхимическая свадьба 
не состоялась, так как опаленная змейка отрастила 
крылья и улетела. Крылатая змея в алхимии – устой-
чивый символ паров ртути, возникающих при на-
гревании. Этот цикл нагревания и улетучивая паров 
ртути продолжается в новелле до появления Ансель-
ма. Здесь можно рассмотреть символизм Уробороса 
как бесконечности алхимического процесса и вечного 
перехода веществ из одного в другое [Телегин 2015]. 
Таким образом, волшебные жители Атлантиды рож-
даются алхимическим путем. Необходимо отметить, 
что в алхимической традиции идея искусственного 
деторождения также активно рассматривалась в тех-
нологии гомункула [Казакова 1999]. 

Таким образом, Гофман в новелле «Золотой гор-
шок» использует алхимическую символику для выра-
жения романтической идеи преображения. Писатель 
мифологизирует алхимический процесс, подобно 
многим авторам до него, описывающим трансму-
тацию металлов как миф: от самих алхимиков, пе-
ресказывающих рассматриваемый сюжет в форме 
истории о Короле и Королеве, до уже упомянутого 
нами Х. Розенкрейцера. Новаторство Гофмана в но-
велле заключается в том, что он помещает этот сю-
жет в сказку о творческом преображении, продолжая 
романтическую традицию (сказки Новалиса, Л. Тика, 
Ф. де ля Мотт Фуке и др.). Вероятно, Гофман увидел 
в средневековом алхимическом символизме тот уте-
рянный путь достижения идеального мира, перехо-
да на качественно новый уровень бытия, к которому 
стремились романтики, где даже филистер, коим был 
Ансельм, обращается в творца, где некая волшеб-
ная страна создает поэту все условия для творчества 
без мирских условностей. Средневековая алхимия 
предлагала адепту те же инструменты преображения 
собственного духа, что и романтическая концепция: 

веру (как вера в чудесное), любовь и стойкость (как 
способность пройти путь познания чудесного до кон-
ца). Этот глубоко интуитивный путь алхимиков к гар-
монии мог заинтересовать Гофмана и как следствие, 
вдохновить на создание сказки, объединившей эти 
пути: средневекового мифа и философии романтизма.

Список литературы
Абт Т. Территория символа. Москва: Клуб Каста-

лия, 2013. 330 с.
Абт Т. Территория символа: Арабская алхимия. 

Москва: Клуб Касталия, 2013. 323 с.
Аствацатуров А.А. Феномен бессознательного 

в романе Э.Т.А. Гофмана «Эликсир сатаны» // Пре-
ломления. Санкт-Петербург, 2003. № 2. С. 217–248.

Балакирев А. Грааль как символ и надежда. Мо-
сква: Афина, 2008. 160 с.

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

Гудимова С.А. Алхимические и эзотерические 
идеи в культуре Возрождения // Вестник культуро-
логии. 2018. № 3 (86). URL: https://cyberleninka.ru/
article/n/alhimicheskie-i-ezotericheskie-idei-v-kulture-
vozrozhdeniya (дата обращения: 09.05.2023).

Зотов С.О. Взаимодействие герметической и хри-
стианской иконографии в алхимическом трактате 
«Розарий философов» // Вестник РХГА. 2016. № 4. 
URL: https://cyberleninka.ru/article/n/vzaimodeystvie-
germeticheskoy-i-hris t ianskoy-ikonografi i -v-
alhimicheskom-traktate-rozariy-fi losofov (дата обра-
щения: 10.05.2023).

Казакова И.Б. Алхимический смысл образа Го-
мункула в трагедии Гете «Фауст» // ИТС. 1999. № 4. 
URL: https://cyberleninka.ru/article/n/alhimicheskiy-
smysl-obraza-gomunkula-v-tragedii-gete-faust (дата об-
ращения: 09.05.2023).

Кирхвегер А.Й. Золотая цепь Гомера, или Описа-
ние начала природы и природных вещей. Киев: ИП 
Береза С.И., 2009. 240 с.

Королева В.В. Символический смысл обра-
зов розы и креста в романе Э.Т.А. Гофмана «Элик-
сиры дьявола» // Вестник ННГУ. 2017. № 5. URL: 
https://cyberleninka.ru/article/n/simvolicheskiy-smysl-
obrazov-rozy-i-kresta-v-romane-e-t-a-gofmana-eliksiry-
dyavola (дата обращения: 23.05.2023).

Мишина Л.А. Раскрытие тайн в романе Э.Т.А. Гоф-
мана «Эликсиры Сатаны» // Вестник Чувашского уни-
верситета. 2012. № 2. С. 330–336.

Пернети А.-Ж. Мифо-герметический словарь. 
Киев: ИП Береза С.И., 2012. 384 с.

Розарий философов. Об истинном способе при-
готовления философского камня. Москва: Касталия, 
2022. 540 с.

Сафрански Р. Гофман. Москва: Молодая гвардия, 
2005. 383 с.



133Вестник КГУ   № 3, 2023 

Седова О.В. Символика цвета в средневековой 
алхимии // История: факты и символы. 2015. № 2. 
URL: https://cyberleninka.ru/article/n/simvolika-tsveta-
v-srednevekovoy-alhimii (дата обращения: 09.05.2023).

Телегин С.М. Сад в алхимической традиции // Куль-
тура и текст. 2015. № 2 (20). URL: https://cyberleninka.
ru/article/n/sad-v-alhimicheskoy-traditsii (дата обраще-
ния: 09.05.2023).
Телегин С.М. Mortifi catio – алхимическая Кни-

га Мертвых // Культура и текст. 2014. № 1 (16). 
URL: https://cyberleninka.ru/article/n/mortificatio-
alhimicheskaya-kniga-mertvyh (дата обращения: 
09.05.2023).

Холл М. Энциклопедическое изложение масонской, 
герметической, каббалистической и розенкрейцеров-
ской символической философии. Москва: Мидгард 
Эксмо, 2005. 864 с.

Юнг К.Г. Алхимия и психология. Москва: АСТ, 
2008. 608 с.

Ван Рэйкенборг Я. Алхимическая свадьба Хри-
стиана Розенкрейца, 1459. Ч. 1. Москва: Центр кни-
ги Рудомино, 2015. 318 с.

Kurz P., Machatschek M., Igelhauser B. Hecken. Ge-
schichte und Ökologie, Anlage, Erhaltung und Nutzung. 
Stocker, Graz und Stuttgart, 2001, 440 p.

Rulandus M. Diccionario de Alquimia. Barcelona, 
MRA, 2001, 272 p.

Swedenborg, a Hermetic Philosopher. New York, 
1865. URL: https://vk.com/doc564807082_534233668?
hash=ji2rMCKNj2WYUmY8DDCx8v9WCuUoMoeeay
2bFv4xehz&dl= (дата обращения: 10.05.2023).

Valente J.A. La lengua de los pajaros y el reino mi-
lenario. El lenguaje oculto del jardin: jardin y metafora. 
Madrid, Complutense, 1996, pp. 231-248.

References
Abt T. Territoriya simvola [The Symbol Territory]. 

Moscow, Klub Kastaliya Publ., 2013, 330 p.
Abt T. Territoriya simvola: Arabskaya alkhi miya [The 

Symbol Territory: Arabic Alchemy]. Moscow, Klub 
Kastaliya Publ., 2013, 323 p.

Astvatsaturov A.A. Fenomen bessoznatel′nogo v ro-
mane E.T.A. Gofmana “Eliksir satanyˮ [The phenome-
non of the unconscious in E.T.A. Hoffman's novel “The 
Elixir of Satanˮ]. Prelomleniya [Refractions], 2003, 
No. 2, pp. 217-248.

Balakirev A. Graal′ kak simvol i nadezhda [The Grail 
as a symbol and hope], 2008. URL: https://esoterics.
wikireading.ru/8187 (access date: 10.05.2023).

Gofman Je.T.A. Sobranie sochinenij: v 6 t. [Collec-
ted works: in 6 volumes]. Moscow, Hudozhestvennaja 
literatura Publ., 1991–2000.

Gudimova S.A. Alkhimicheskiye i ezotericheskiye 
idei v kul′ture Vozrozhdeniya [Alchemical and Esoteric 
ideas in Renaissance Culture]. Vestnik kul′turologii [Bul-

letin of cultural studies], 2018, No. 3 (86). URL: https://
cyberleninka.ru/article/n/alhimicheskie-i-ezotericheskie-
idei-v-kulture-vozrozhdeniya (access date: 09.05.2023).

Kazakova I.B. Alkhimicheskiy smysl obraza Gomun-
kula v tragedii Gete “Faustˮ [The Alchemical meaning 
of the Homunculus image in Goethe's tragedy Faust]. 
ITS, 1999, No. 4. URL: from https://cyberleninka.ru/
article/n/alhimicheskiy-smysl-obraza-gomunkula-v-
tragedii-gete-faust (access date: 09.05.2023).

Kholl M. Entsiklopedicheskoye izlozheniye mason-
skoy, germeticheskoy, kabbalisticheskoy i rozenkreytse-
rovskoy simvolicheskoy fi losofi i [Encyclopedic exposi-
tion of Masonic, Hermetic, Kabbalistic and Rosicrucian 
symbolic philosophy]. Moscow, Midgard Eksmo Publ., 
2005, pp. 864.

Kirkhveger A.Y. Zolotaya tsep′ Gomera, ili opisa-
niye nachala prirody i prirodnykh veshchey [The Gol-
den chain of Homer, or a description of the beginning 
of nature and natural things]. Kiev, IP Bereza S.I. Publ., 
2009, pp. 240.

Koroleva V.V. Simvolicheskiy smysl obrazov rozy 
i kresta v romane E.T.A. Gofmana “Eliksiry d′yavo-
laˮ [The symbolic meaning of the images of the rose 
and the Cross in E.T.A. Hoffman's novel “Elixirs of the 
Devilˮ]. Vestnik NNGU [Bulletin NNGU], 2017, No. 5. 
URL: https://cyberleninka.ru/article/n/simvolicheskiy-
smysl-obrazov-rozy-i-kresta-v-romane-e-t-a-gofmana-
eliksiry-dyavola (access date: 23.05.2023).

Mishina L.A. Raskrytiye tayn v romane E.T.A. Gof-
mana “Eliksiry Satanyˮ [Disclosure of secrets in 
E.T.A. Hoffman's novel “Elixirs of Satanˮ]. Vestnik Chu-
vashskogo Universiteta [Bulletin of the Chuvash Univer-
sity], 2012, No. 2, pp. 330-336.

Perneti A.-ZH. Mifo-germeticheskiy slovar′ [Mytho-
hermetic Dictionary]. Kiev, IP Bereza S.I. Publ., 2012, 
p. 384.

Rozariy fi losofov. Ob istinnom sposobe prigotovle-
niya fi losofskogo kamnya [The Rosary of Philosophers. 
About the true method of preparing the philosopher's 
stone]. Moscow, Kastaliya Publ., 2022, p. 540.

Safranski R. Gofman [Hoffmann]. Moscow, Molo-
daya gvardiya Publ., 2005, p. 383.

Sedova O.V. Simvolika tsveta v srednevekovoy alkhi-
mii [The symbolism of color in medieval alchemy]. Is-
toriya: fakty i simvoly [History: facts and symbols], 
2015, No. 2. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/sim-
volika-tsveta-v-srednevekovoy-alhimii (access date: 
09.05.2023).

Telegin S.M. Sad v alkhimicheskoy traditsii [The Gar-
den in the Alchemical tradition]. Kul′tura i tekst [Culture 
and Text], 2015, No. 2 (20). URL: https://cyberleninka.
ru/article/n/sad-v-alhimicheskoy-traditsii (access date: 
09.05.2023).

Telegin S.M. Mortifi catio – alkhimicheskaya Kni-
ga Mertvykh [Mortifi catio – The Alchemical Book of 

Алхимический символизм новеллы Э.Т.А. Гофмана «Золотой горшок: сказка из новых времен»



134 Вестник КГУ   № 3, 2023 

ЛИТЕРАТУРОВЕДЕНИЕ

the Dead]. Kul′tura i tekst [Culture and Text], 2014, 
No. 1 (16). URL: https://cyberleninka.ru/article/n/mor-
tifi catio-alhimicheskaya-kniga-mertvyh (access date: 
09.05.2023).

Van Reykenborg Ya. Alkhimicheskaya svad′ba Khris-
tiana Rozenkreytsa? 1459 [Alchemical wedding of Chris-
tian Rosenkreutz, 1459], vol. 1. Moscow, Tsentr knigi 
Rudomino Publ., 2015, p. 318.

Yung K.G. Alkhimiya i psikhologiya [Alchemy and 
Psychology]. Moscow, AST, 2008, p. 608.

Zotov S.O. Vzaimodeystviye germeticheskoy i khris-
tianskoy ikonografi i v alkhimicheskom traktate “Rozariy 
fi losofovˮ [The interaction of Hermetic and Christian 
iconography in the alchemical treatise “The Rosary of 
Philosophersˮ]. Vestnik RKHGA [Bulletin of RKHGA ], 
2016, No. 4. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/
vzaimodeystvie-germeticheskoy-i-hristianskoy-ikono-
grafi i-v-alhimicheskom-traktate-rozariy-fi losofov (ac-
cess date: 10.05.2023).

Kurz P., Machatschek M., Igelhauser B. Hecken. Ge-
schichte und Ökologie, Anlage, Erhaltung und Nutzung. 
Stocker, Graz und Stuttgart, 2001, 440 p.

Rulandus M. Diccionario de Alquimia. Barcelona, 
MRA, 2001, 272 p.

Swedenborg, a Hermetic Philosopher. New York, 
1865. URL: https://vk.com/doc564807082_534233668?
hash=ji2rMCKNj2WYUmY8DDCx8v9WCuUoMoeeay
2bFv4xehz&dl= (дата обращения: 10.05.2023).

Valente J.A. La lengua de los pajaros y el reino mi-
lenario. El lenguaje oculto del jardin: jardin y metafora. 
Madrid, Complutense, 1996, pp. 231-248.

Статья поступила в редакцию 25.07.2023; одоб-
рена после рецензирования 28.08.2023; принята к пуб-
ликации 30.08.2023.

The article was submitted 25.07.2023; approved 
after reviewing 28.08.2023; accepted for publication 
30.08.2023.



135Вестник КГУ   № 3, 2023 

Вестник Костромского государственного университета. 2023. Т. 29, № 3. С. 135–146. ISSN 1998-0817
Vestnik of Kostroma State University, 2023, vol. 29, № 3, pp. 135–146. ISSN 1998-0817
Научная статья
5.9.2. Литература народов мира.
УДК 821(44).09”17”
EDN GCHHMX
https://doi.org/10/34216/1998-0817-2023-29-3-135-146

ГДЕ ИСКАТЬ ДРАМАТИЧЕСКОГО АВТОРА? 
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Аннотация. В статье на примере трагедии Корнеля «Гораций» рассматривается проблема драматического автора, который 
понимается как субъект письма, проявляющий себя через дискурс отдельных персонажей и риторическую структу-
ру пьесы в целом. С целью обнаружения позиции Автора в её активности прослеживается его отношение к функ-
ционирующему в границах разбираемого текста санкционированному поэтикой классицизма Авторитету как до-
минирующему и стремящемуся к абсолютному расширению и поглощению всей знаково-семантической системы 
сверхсмыслом (политической властью). Вопреки традиционной интерпретации трагедии «Гораций» устанавливается, 
что возвышающаяся, заслоняющая собой всех других персонажей фигура Горация при всём её ключевом положении 
не поглощает собой всего семиотического пространства трагедии, более того, Автор располагается по отношению 
к ней на заметной дистанции. Доказывается необходимость изучать трагедию Корнеля как сложную риторическую 
конструкцию, устанавливающуюся через взаимодействие – сближение и отталкивание – составляющих её образ-
но-смысловых звеньев, что выявляется на примере дискурсивной взаимосвязи разных персонажей. Анализ харак-
тера дискурса каждого из героев в их речевом взаимодействии позволил раскрыть принцип, направляющий и акти-
визирующий разворачивание трагедийного конфликта, а также обнаружить наиболее подвижное и превосходящее 
все другие поле смыслового напряжения, которое заключено в образе Сабины как «авторском» персонаже. Сделан-
ные в статье наблюдения позволяют поставить вопрос о пересмотре подходов к определению классицизма как вну-
тренне подвижной и неоднородной знаково-смысловой системы.
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Abstract. On the example of Corneille’s tragedy ‟Horace” the article deals with the problem of the dramatic author, who is 
understood as the subject of writing, manifesting himself through the discourse of personages and the rhetorical structure of 
the piece as a whole. In order to detect the Author’s position in the activity, we trace his attitude to the authority sanctioned 
by the poetics of classicism functioning within the boundaries of the analysed text as dominating and striving to absolute 
expansion and absorption of the entire sign-semantic system (political power). Contrary to the traditional interpretation 
of the tragedy ‟Horace” we installed that the towering fi gure of Horace, obscuring all the other characters, with all his 
key position, does not absorb the entire semiotic space of the tragedy; moreover, the Author is located in relation to it at a 
noticeable distance. The need is proved to study the tragedy of Corneille as a complex rhetorical construction, established 
through the interaction-rapprochement and repulsion – of its constituent fi gurative and semantic links, which is revealed 
by the example of the discursive relationship of different characters. Analysis of the nature of the discourse of each of 
the characters in their verbal interaction allowed to reveal the principle that guides and activates the unfolding of the tragic 
confl ict, also to fi nd the most mobile and superior to all others fi eld of semantic tension contained in the image of Sabine as 
the ‟author’s” character. The observations made in the article allow us to raise the question of the revision of approaches to 
the defi nition of classicism as an internally mobile and uneven sign-semantic system.

Keywords: drama, classicism, tragedy, author, hero, rhetoric, discourse, confl ict.
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В настоящее время проблема драматического ав-
тора остаётся до конца не решённой: многочислен-
ные работы, посвящённые этому вопросу, скорее, 
свидетельствуют о его ускользании, необнаружи-
мости, причина чего, думается, в некоторой огра-
ниченности традиционных и неполной разработан-
ности новых теоретико-методологических подходов 
к её решению. Об отсутствии чёткой в её предмет-
ной определённости и продуктивной в её функцио-
нировании концепции говорит уже тот факт, что вме-
сто понятия «автор» применительно к драматическим 
произведениям часто используются понятия «образ 
автора» и «авторское сознание» (сами термины сиг-
нализируют о том, что в нахождении драматическо-
го автора – в данном случае достаточно условной 
модели, составляемой из множества характеристик 
по принципу «лирический герой», «личность авто-
ра», – отталкиваются от того, как автора понима-
ли в лирических и прозаических сочинениях, при-
чём как в самом узком, стилистико-синтаксическом, 
так и в самом широком смысле, – как проявленного 
через ряд текстов носителя индивидуального и од-
новременно культурно-исторического мировоззре-
ния. Неопределённость в трактовке «драматическо-
го автора», чья специфика, на наш взгляд, должна 
определяться исходя главным образом из конфлик-
тно-диалогического построения текста как разво-
рачивающейся из некоего аккумулирующего актив-
ность языка центра знаково-смысловой системы, 
зачастую приводит к тому, что сам предмет иссле-
дования неизбежно подменяется, а именно, вместо 
«автора» изучается «поэтика» произведения в са-
мом широком значении (сюжет, композиция, систе-
ма персонажей, конфликт, пространственно-времен-
ные характеристики, идейное содержание, символизм 
и т. д. (например, в трудах О.В. Журавлёвой: [Жу-
равлёва]). Другой крайностью являются исследова-
ния, в которых делается попытка вообще устранить 
автора из текста, так что он становится некой фик-
цией, теряющейся за структурой («… игра контра-
стов, сходств, повторов и серийных вариаций, кото-
рая связывает на всех возможных уровнях смежные 
или несмежные эпизоды, сцены и акты драматиче-
ского произведения» [Фигурт: 59]) или пропадающей 
в интерпретативной игре («…результат читательской 
интерпретации и оценки данного произведения» [Фи-
гурт: 62]). Продуктивным для исследования пробле-
мы драматического автора представляется имеющий 
место в отдельных работах применительно к драма-
тургии XIX–XXI вв. стилистический подход (терми-
нологически выраженный как «голос автора»), в ко-
тором учитывается как имплицитная выраженность 
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автора («в архитектонике чужих высказываний» (зву-
чание голоса автора поверх слова персонажа), в «их 
сцеплениях, в способах их объединения в единое це-
лое» (повторение лейтмотивного слова, семантиче-
ски многогранного и изменчивого) [Борисова: 249]), 
а также структурно-функциональный, при котором 
изучается главным образом эксплицитная выражен-
ность автора как носителя слова (в заглавиях, ремар-
ках, афише, примечаниях и т. д.) в его взаимосвязи 
с диалогами персонажей [Ивлева, Ерёменко]. Укажем 
на позицию Ж. Дотоли, согласно которой относитель-
но классицистической драмы оправдано наблюдение 
именно за характером функционирования структуры 
текста, что оправдано риторической природой про-
изведений XVII века («Риторика, первое система-
тическое изучение ресурсов языка, задаёт авторам 
построение интриги, анализ человеческой души… 
смысловую уплотнённость и насыщенность» [Dotoli: 
38]). Согласимся с необходимостью учитывать, 
что риторика согласуется с поэтикой, то есть рито-
рический принцип приспосабливается к требовани-
ям драматического жанра, в этом случае важность 
имеет сам принцип структурированного сообщения, 
выстроенного по определённым законам поэтологи-
ческой системы, посредством которой зрителю пере-
даётся общая идея. Близкой нам оказывается поста-
новка проблемы П.Е. Бухаркиным, который в статье 
«Автор в трагедии классицизма (предварительные за-
мечания)» указывает на актуальность изучения авто-
ра как «одного из важнейших структурообразующих 
элементов классицистического текста», «текстообра-
зующей категории», «семантического центра» траге-
дии, которому принадлежит особая роль в «риториче-
ском оформлении трагедийного дискурса, в речевой 
композиции трагедии XVIII века» [Бухаркин: 84–
91]. Однако при манифестации нового подхода изу-
чение автора становится опять-таки исследованием 
жанра и поэтики текста исходя из традиционно по-
нимаемой классицистической эстетики (достаточ-
но обратиться к следующему заявлению: «…автор 
в эпоху классицизма – автор жанровый, а не инди-
видуальный»; «…если перед нами типичный обра-
зец жанра, то и автор в нём оказывается достаточно 
репрезентативным», что, как оказывается из содер-
жания статьи, подразумевает идейно-логизирующую 
установку, сентенциозность языка, ритм, «высокий» 
стиль, метр и другие «элементы художественного 
мира трагедии классицизма» [Бухаркин: 85–104]). 
Прояснить возможность иного теоретизирования от-
части помогают труды Р. Барта, который понимает 
под драматическим автором принципиально актив-
ную субстанциальность, реализующую себя в движе-
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нии смысловых кодов в пространстве текста («… его 
работа… постоянное перемещение, цель которого – 
двигаться через повествовательные коды», «… пре-
вратить развёртывание словесной цепи в сцени-
ческое пространство словесного действия» [Барт: 
142]). Авторская интенциональность, присутствую-
щая в структурировании трагедийного текста в соот-
ветствии с обязательным закреплением посредством 
композиционных звеньев генеральной идеи исследу-
ется Ж. Форестье [Forestier]. В свою очередь мы ис-
ходим из установки присутствия автора в границах 
подвижного, подчинённого определённым законам 
разворачивания текста как гибкой знаково-смысловой 
структуры, чьё функционирование напрямую зависит 
от активного структурирующего центра.

«Автор» понимается нами как пишущий, по-
следовательно вырабатывающий и закрепляющий 
оригинальные принципы драматического письма (в 
каждой отдельной трагедии, как и в переходе от од-
ного произведения трагедийного жанра к другому), 
проявляющий себя в тексте через фигуры отдель-
ных персонажей и риторическую структуру пьесы 
в целом. При этом подвижность позиции Автора, 
позволяющая проследить интенциональную актив-
ность пишущего наряду с конфликтным разворачи-
ванием дискурсов действующих лиц трагедии, об-
наруживает себя в его сложном – предполагающем 
сближение (с целью собственного укрепления) и от-
талкивание (с целью страхующей автономности) – 
отношении с санкционированным поэтикой клас-
сицизма с его ценностной иерархией Авторитетом 
как доминирующим и стремящимся к абсолютному 
расширению и поглощению всей знаково-семанти-
ческой системы сверхсмыслом (наиболее часто про-
являющим себя в трагедиях Корнеля в политической 
кодировке, а именно во всём, непосредственно от-
носящемся к власти и законам её функционирова-
ния) (укажем на созвучность нашей постановки про-
блемы власти позиции Р. Зюбера, который, исследуя 
классицистический театр, подходит к монархической 
власти во Франции XVII века не как к авторитарно-
му принципу, то есть осуществлению тотального кон-
троля, но как принципу дискуссионному, требующему 
личностного отношения, что проявляется в активно-
сти авторской позиции, закреплении в текстах ценно-
сти отдельного, индивидуального («…образ монархи-
ческой власти никогда не представал как бесспорный, 
и этот театр способствовал, даже в условиях режи-
ма порядка, ценности единичности и права индиви-
дуальности» [Zuber: 183]). «Гораций» (1640) – пьеса, 
с которой начинается политический театр Корнеля, – 
благодаря предложенной автором проблематизации 
многих элементов драматической структуры пред-
ставляет интерес возможностью эксперименталь-
ных трактовок, целью которых является объяснение 

особенности корнелевского творчества в целом; ис-
следования текста «Горация» представляют собой 
показательный пример того, как менялись интер-
претативные подходы к трагедиям Корнеля: от сфо-
кусированности внимания на фигуре главного ге-
роя как образце доблести и верности долгу [Delmas, 
Prigent, Чеснокова] до отказа от мифа «корнелевский 
герой» и перенесения акцента на систему персона-
жей и поэтологическую конструкцию [Biet, Merlin-
Kajman, Minel] (на продуктивность чего, в частности, 
указывает М. Дюфур-Мэтр в предисловии к сборнику 
«Герои и персонажи. Личное в театре Пьера Корне-
ля» [Dufour-Maître]), а также от констатации подчине-
ния Корнеля классицистическим правилам и его ком-
промисса с властью [Couton] до обнаружения тонкой 
игры драматурга, последовательного утверждения 
авторской позиции, отказа следовать навязываемым 
критикой (Шапленом и членами Французской ака-
демии) и политикой (Ришелье) правилам [Jouhaud]).

В «Горации» нас интересует в первую очередь 
принцип драматического письма (то есть интенци-
онально проявляющий себя Автор), обнаружива-
ющийся в дискурсивном взаимодействии персона-
жей, в процессе которого укрепляются одни смыслы 
и ослабляются другие. Если с учётом этого просле-
дить закономерность построения общей ритори-
ческой конструкции, взаимодействие – сближение 
и отталкивание – составляющих её образно-смыс-
ловых звеньев, можно увидеть, за каким персона-
жем и как скрывается Корнель-автор.

Итак, начнём с царя Древнего Рима Тулла Гости-
лия, чья фигура является выражением высшей вла-
сти и гражданского закона – принципы, составляю-
щие основу государства. Присутствие Тулла в тексте 
трагедии сведено до минимума: его дискурс ограни-
чен двумя последними сценами пятого акта. В лице 
Тулла для Корнеля важно конкретно-формальное 
обнаружение безусловного Авторитета – предель-
но прочного, неизменно устойчивого, ни при каких 
условиях не отменимого – того, который буквально 
пронизывает собой всё риторическое пространство 
трагедии. Появление Тулла в сценическом действии 
функционально оправдано тем, что он выносит окон-
чательный, не допускающий сомнений в его справед-
ливости и не подлежащий оспариванию приговор, 
и именно ему принадлежит заключительный монолог, 
в котором, в соответствии с замыслом Корнеля, под-
водится идейный итог трагедии, якобы разрешающий 
все поставленные вопросы (действительно, за по-
следним монологом не следует ничего, и это прида-
ёт ему особый вес, отсутствие какого-либо продолже-
ния переносит внимание именно на него, заставляет 
видеть в нём решающее обобщение, главный – за-
слоняющий все другие – смысл). Однако всё это, 
как и то, что Тулл выступает судьёй, который как буд-
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то бы вершит высшую справедливость, и то, что все 
герои (наиболее красноречиво Гораций) признают 
его абсолютную власть над ними и выражают пол-
ную готовность подчиниться его воле, вовсе не озна-
чает, что ему принадлежит определяющая – в смыс-
ловом и организационном смысле – роль в драме. 
Относительно сценического действия Тулл – самый 
беспомощный персонаж: при ближайшем рассмотре-
нии оказывается, что не он решает судьбу Горация – 
в этом его опережает (а тем самым как бы превосхо-
дит его власть) старый Гораций, который, не вступая 
в спор с царём, однако не без настойчивой твёрдо-
сти утверждает своё отцовское право распоряжать-
ся жизнью детей. Об этом, в частности, свидетель-
ствует готовность старого Горация убить сына, когда 
он узнаёт о его бегстве с поля сражения: он заявля-
ет, что совершит суровое правосудие и не посчита-
ется ни с каким мнением; после же убийства глав-
ным героем Камиллы старый Гораций осуждает его 
суровость, но считает, что он был движим благород-
ным порывом и никакое наказание к нему не может 
быть применимо. Именно на последнем делает ак-
цент старый Гораций в речи, обращённой им к Тул-
лу, которому ничего не остаётся, как во всём согла-
ситься с отцом римского героя: в своей реплике царь 
только повторяет доводы, высказанные старым Гора-
цием. К этому стоит добавить (это также доказыва-
ет второстепенную роль Тулла, его недостаточность 
как самостоятельного действующего лица и носите-
ля ценностно весомой позиции), что принадлежащий 
римскому царю заключительный монолог не является 
идейным итогом трагедии (как это может показать-
ся на первый взгляд): он не содержит поставленных 
в тексте трагедии проблем, не захватывает главной 
темы «Горация», которую можно определить как от-
ношение человеческого как отдельного и самосто-
ятельного к абсолютному Авторитету. Весь заклю-
чительный монолог Тулла сводится к вопросу вины 
убившего сестру Горация, а сама проблема Автори-
тета сужается до права власти, оправданной в самой 
себе и не знающей никаких ограничений. Высказы-
вание Тулла достаточно компрометирующее: с точ-
ки зрения законов человеческой морали, как и зако-
нов божественных, Гораций виновен и заслуживает 
строгого наказания (он совершил «преступление… 
серьёзное, немыслимое, непростительное» [Corneille: 
1010]), но с точки зрения государственной пользы 
он должен быть оправдан – Гораций не преступен, 
поскольку в первую очередь героичен. Интереса-
ми государства можно оправдать любое преступле-
ние, в подобных Горацию воинах заключается сила 
царской власти, поэтому законы «должны молчать». 
В целом получается, что Гораций одновременно ви-
новен и невиновен, в зависимости от того, с какого 
ракурса посмотреть (то есть как говорить). «В защи-

ту его жизни будем говорить с более высокой пози-
ции» [Corneille: 1011], – настаивает Тулл. Здесь важ-
ным является то, кто присваивает себе право говорить 
с определённой (выгодной) позиции и про кого с этой 
позиции говорят. Высказываясь о Горации с выгод-
ной для себя позиции, Тулл устанавливает произвол 
собственной власти, ставит её над законами. Вместе 
с этим такой «взгляд с высоты» устраняет Горация 
как человека, способного на сомнения, ошибки, и де-
лает из него окружённого славой идола, требующего 
восторгов и поклонения («Твоя добытая доблестью 
слава выше преступления» [Corneille: 1010]). Сотво-
ряя из Горация мифического героя, то есть устраняя 
его как живущего – постоянно мыслящего, решаю-
щего и действующего – человека, Тулл выбивает ос-
нову у своей власти и, шире, авторитета государства, 
который требует постоянной активности отноше-
ния, каждый раз возобновляемой, живой – соглаша-
ющейся, вопрошающей и даже критической – с по-
зиции стремящейся к самоутверждению личности 
связи. Согласно логике знаково-смысловых сцепле-
ний, в соответствии с которой строится вся драма-
тическая структура «Горация», Авторитет не может 
существовать сам по себе (то есть на том «сверху-
ровне», на котором предлагает расположиться Тулл), 
для его обнаружения необходимо какое-либо внеш-
нее отношение к нему – только в том случае, ког-
да он становится целеполаганием, более или менее 
устойчивым бытийным основанием, установленным 
благодаря внутренней активности «я», он обретает 
сущностно весомые очертания. Заключительный мо-
нолог Тулла как бы отрывается от общего текстового 
целого, которое подчиняется заметно иным законам 
разворачивания, и повисает мало что объясняющим, 
почти ничего не добавляющим к уже имеющимся вы-
сказываниям придатком. Всё это служит доказатель-
ством того, что Тулл не может быть инстанцией, за-
дающей движение авторского установления в тексте.

Чтобы понять тактику разворачивания драмати-
ческого письма, вернее было бы обратиться к друго-
му персонажу, также выступающему носителем Ав-
торитета – старому Горацию. Он появляется в конце 
второго акта – в тот самый момент, когда конфликт-
ное столкновение разных позиций уже достигло куль-
минационного напряжения и резко ослабевает. Бо-
лее раннее включение старого Горация в действие 
было бы неоправданно: его речь лишена необходи-
мой для этого диалогической открытости. Присут-
ствие высказывания старого Горация в начале тра-
гедийного действия сделало бы невозможным само 
развитие идейного противостояния. Каждая его ре-
плика звучит как исконно существующий этический 
принцип, не допускающий никаких сомнений и от-
ступлений. Слово старого Горация – необсуждаемый 
закон, ни один из героев не может вступить с ним 
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в прямой спор и тем более опровергнуть его утверж-
дений (это исключительное положение героя закре-
плено и патриархальным порядком – он выступает 
главой семьи и отвечает за всех её членов, как пра-
витель отвечает за своих подданных). О крайней за-
крытости дискурса старого Горация свидетельству-
ет то, что сомневающиеся, «бунтующие» героини, 
которые решаются вторгнуться в знаковую зону Ав-
торитета и поколебать его устойчивость, никогда 
не идут на выражение своего несогласия с ним. Так, 
при появлении старого Горация во время последне-
го перед боем разговора Сабины со своим мужем 
героиня сразу уходит, понимая всю слабость своей 
позиции в присутствии свёкра («И если наша сла-
бость поколебала их (Горация и Куриация. – С. Л.) 
честь, мы оставляем вас здесь, чтобы вернуть им 
присутствие духа» [Corneille: 976], – говорит Саби-
на старому Горацию о себе и Камилле, удаляясь со 
сцены). Что касается Камиллы, то она осмеливает-
ся в развёрнутой реплике опровергать позицию отца, 
однако примечательно, что этот резко критический, 
осуждающий монолог героиня произносит, будучи 
одна (!), то есть Корнель, не желая скомпрометиро-
вать, серьёзно ослабить дискурс Камиллы, не сталки-
вает её в открытом споре со старым Горацием. Важ-
но, что старый Гораций появляется в сценическом 
действии непосредственно перед боем, при этом его 
высказывания, обращённые к Горацию и Куриацию, 
достаточно коротки и сдержанны, он не произносит 
развёрнутой напутственной речи (что можно было 
бы ожидать), ограничиваясь критическим замеча-
нием по поводу женской слабости, пагубно влияю-
щей на боевой дух. Такое ограничение дискурсивно-
го присутствия старого Горация объясняется двумя 
причинами. Во-первых, ему нечего сказать сыну и бу-
дущему зятю: у старого Горация как носителя Ав-
торитета нет ничего больше того, чем уже облада-
ют Гораций и Куриаций. Старый Гораций не может 
выступать в роли наставника – того, кто напутству-
ет, влияет, направляет, то есть не может активно уча-
ствовать в развитии действия, определять развора-
чивание конфликта. Во-вторых, за старым Горацием 
закреплена роль судьи: он оценивает поступки стар-
шего сына и выносит ему приговор (от осуждаю-
щего, когда он узнаёт о бегстве Горация во время 
боя, – до оправдательного после победы того над Ку-
риациями и расправы над Камиллой). Как и в случае 
с Туллом, дискурс старого Горация лишён развития, 
это уже итог, окончательное, застывшее утверждение 
сверхличного идеала, который не допускает ничего 
отдельного – человеческого в себе и для себя. Всё, 
в чём старый Гораций видит опасность обособлен-
ной жизни, заклеймляется им как «слабое» и «жен-
ское», «недостойное» и «преступное». Этим правом 
суда с позиции интересов великого Рима и ограни-

чен старый Гораций. Весь его «негнущийся» дис-
курс выстраивается на жёстком противопоставле-
нии «римского» – «неримского», соответственно, 
«идеально верного» – и «неверного». Призывая дочь 
и невестку к стойкости, Гораций убеждает их следу-
ющим аргументом: «И помните обе, что вы – рим-
лянки…» [Corneille: 985].

Замкнутость высказывания, ограниченного тре-
мя главными понятиями – «слава», «мощь», «Рим», 
не допускает уже никаких внешних – противореча-
щих этому доминирующему смыслу или только ос-
ложняющих, проблематизирующих его – вторжений. 
Таким образом, старый Гораций является своеобраз-
ной «идеологической машиной»: с позиции Автори-
тета он произносит одно за другим оценочные сужде-
ния, которые, накладываясь друг на друга, повторяя 
друг друга, создают предельно завершённый – со-
вершенный – образ государства, который ни в какой 
мере не нуждается ни в чём, помимо самого себя. 
Главным затруднением для дискурса старого Гора-
ция (которое, нужно заметить, он исходя из главной 
своей установки с лёгкостью преодолевает) стано-
вится убийство Горацием Камиллы. И здесь впер-
вые (в чём и заключается условие корнелевского дра-
матического действия) старый Гораций допускает 
в своё высказывание живого – страстного, на что-то 
решающегося, действующего в соответствии с соб-
ственным характером – Горация. Старый Гораций вы-
ражает своё несогласие с поступком сына, убийство 
Камиллы он оценивает как проявление «слабости», 
под чем подразумевается неспособность в опреде-
лённый момент совладать со страстями – гордостью, 
гневом, то есть тем, что находится за пределом разум-
ной воли. Однако допустить, что Гораций – человек 
страстей, значит подорвать идеальный героический 
образ, ослабить всю риторическую конструкцию тра-
гедии (на эту опасность, в которой можно усмотреть 
бесконтрольность, стихийность проявлений главно-
го героя, указывается в реплике старого Горация: 
«…её смертью ты обесчестил свою руку» [Corneille: 
1001]). Этого резкого усложнения фигуры Горация, 
которое чревато дистанцированием героя от Авто-
ритета (получается, что есть нечто, что им в герое 
не покрывается, ему противоречит), Корнель допу-
стить не может. Уже в следующем – публичном – 
монологе старого Горация происходит восстанов-
ление и закрепление героического образа сына. Это 
достигается посредством членения действия героя 
на отдельные моменты (например, как на картине 
Ж.-Л. Давида «Клятва Горациев»: там есть сыно-
вья Горация, готовые умереть за Рим, и нет ничего, 
что заставило бы увидеть в них нечто иное, чем аб-
солютную преданность долгу). Первое движение Го-
рация – порыв, вызванный желанием защитить честь 
Рима, – не преступен. Вот по этому движению, кото-

Где искать драматического автора? (Трагедии Пьера Корнеля)
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рое соответствует его поведению во время поедин-
ка с врагами родного города, и нужно его оценивать, 
в таком случае Камилла уподобляется прямым вра-
гам – Куриациям, а Гораций так и остаётся тем до-
блестным воином, который спасает Рим. Таким обра-
зом, совершенный образ Горация заслоняет, скрывает 
собой другой его образ – убийцы сестры, и эта под-
мена провоцирует ещё более мощное укрепление 
героического культа: Гораций – это сама воплощён-
ная слава Рима, сам великий Рим. Примечательно, 
что в этом уподоблении Горация государству он сое-
диняется с властью, царём – один укрепляется за счёт 
другого. Итак, в устах старого Горация образ главно-
го героя претерпел изменение от поддавшегося сла-
бости человека до застывшего памятника, то есть 
Гораций слился со сверхличным, уподобился Авто-
ритету. Обратим внимание, что сама возможность та-
кого перехода свидетельствует о том, что между глав-
ным героем и Авторитетом существует некий зазор, 
сохраняется активность отношения субъекта к тому, 
что его превышает. Таким образом, дискурс старого 
Горация возвращает к точкам проблемного напряже-
ния, которые активизируют движение всего дискур-
сивного поля трагедии.

Подобно старому Горацию и Туллу, Гораций с Ку-
риацием выступают носителями Авторитета, с той 
существенной разницей, что они являются действую-
щими героями, то есть устанавливающими свою по-
зицию в выборе и поступке: они не просто выносят 
суждение о должном и происходящем, но по мере 
дискурсивного и событийного продвижения действия 
трагедии вынуждены утверждать себя через сомне-
ния, затруднения, споры-столкновения. А это значит, 
что их дискурс (в отличие от высказываний тех же 
Тулла и старого Горация) обладает таким внутрен-
ним напряжением, в котором более или менее отчёт-
ливо прослеживается «я». Обнаружение «я», которое 
полностью не поглощается Авторитетом, и сигна-
лизирует о возможном авторском присутствии, по-
скольку Автор как провоцирующее и организующее 
движение всего драматического текста субстанци-
ональное начало не может быть равен Авторитету 
как уже установленному, однозначному, затвердев-
шему и устойчивому ко всяким вторжениям, замкну-
тому на самом себе. Можно было бы предположить, 
что Корнель как драматический автор сближается 
с Горацием, однако при последовательном рассмо-
трении оказывается, что это совсем не так. Первое, 
что заставляет усомниться в том, что Корнель сто-
ит именно за Горацием, – это наличие целых трёх 
оппонентов (заглавному герою противопоставлены 
Куриаций, Сабина и Камилла), в споре с которы-
ми обнаруживается уязвимость его позиции. Нач-
нём с того, что в отличие от всех указанных геро-
ев Гораций никогда не определяет себя через связь 

с близкими: он не видит себя ни мужем, ни братом, 
ни другом – но только воином, который проявляет 
себя исключительно в двух поступках: или побежда-
ет, или умирает за Рим. Последний в высказывани-
ях Горация предстаёт как неизменно торжествующее 
«всегда», от которого в своих самооценках он боится 
себя отделить. Дискурс Горация за очень редким ис-
ключением строится не как движение от «я» как от-
дельного к Риму как целому, но, наоборот, как будто 
за него всё установлено и решено заранее. Логика та-
кова: Рим не должен быть и не будет подчинён, а зна-
чит, я выиграю бой. Горацию остаётся только одно – 
каждый раз возобновляемый подвиг, неизбежность 
следующих одна за другой побед. Эмоционально 
герой оказывается зажат в тиски «славы» и «гордо-
сти». Позиция Горация – это абсолютное подчине-
ние Авторитету, иначе говоря, только полный отказ 
от себя ради превосходящей его идеи видится герою 
его предназначением и действительно удовлетворя-
ет его жажду слияния с безличным целым, «всем» 
Рима (в этой слепой преданности можно усмотреть 
и подмену любовной страсти – герой никогда не го-
ворит о своей  любви к жене). Гораций с огромным 
энтузиазмом воспринимает весть о том, что его про-
тивником в бою будет Куриаций – его друг, брат жены 
и жених сестры. Горация воодушевляет то, что вели-
чие Рима потребовало от него этой жертвы, он вы-
ражает полную готовность убить то, что ему дорого: 
Куриаций – это часть его самого, и он устремляется 
к этому самоуничтожению в славе.

Гораций утверждает, что в этом подвиге убийства 
ради Рима он превзойдёт всех и даже самого себя. 
И на это движение к полному устранению лично-
го как самостоятельной активности отдельного «я», 
в его разумной воле ответственному за свою чело-
вечность, Корнель указывает устами Куриация, кото-
рый слепоту самоотречения, иначе говоря, фанатизм 
Горация, клеймит словом «римлянин» («Я благода-
рю богов за то, что не римлянин и могу ещё сохра-
нить в себе что-то человеческое» [Corneille: 968]). 
В этом абсолютном подчинении Авторитету, устра-
нении личностной обособленности, невозможно-
сти сохранения «я» для себя Корнель видит опасный 
предел. Дискурс Горация закономерно – в силу го-
сподствующего в нём, подавляющего собой всё иное 
сверхсмысла – движется к упразднению чувствующе-
го, мыслящего, оценивающего «я» («…против кого 
бы ни направила меня моя родина, я слепо соглашусь 
с этой честью»; «Рим избрал меня, и я ни о чём не за-
думываюсь…» [Corneille: 968–969]). Самовысказы-
вание Горация устремляется к беспамятству: герой 
провозглашает забвение своего прошлого, выражает 
готовность забыть всё, чем он жил. «…Я вас больше 
не знаю» [Corneille: 969], – заявляет Гораций Куриа-
цию. Всё это устанавливает границы монологов Го-
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рация: подобного рода самоустранение препятствует 
разворачиванию самовысказывания, после приведён-
ных реплик дискурс героя заметно стягивается, со-
кращается – ему принадлежит только несколько ко-
ротких (исключение составляет оправдательная речь, 
произнесённая перед Туллом) монологов (краткость 
высказываний Горация особенно заметна, если срав-
нить их с внушительным объёмом монологов Куриа-
ция, Камиллы и Сабины). Это устранение из реплик 
Горация самостоятельного, полноценного «я» мно-
гое объясняет в его дискурсивном поведении с Ка-
миллой. На первый взгляд может показаться, что Го-
раций оскорбительными с точки зрения страдающей 
женщины репликами намеренно провоцирует её про-
тест. Однако нужно помнить, что здесь присутству-
ет, настаивая на своём исключительном праве, толь-
ко «карающая длань» Рима (слово «рука» в значении 
победы Рима повторяется в первом же обращённом 
к Камилле монологе Горация три раза, затем фигу-
рируют слова «военная служба», «трофеи» как знаки 
«подвига», «славы»). В этом «безличном» дискурсе, 
произносимом с позиции Авторитета, нет места ин-
тимным переживаниям. Не Камилла, но именно Го-
раций первым приходит в ярость и осыпает сестру 
обвинениями и оскорблениями, и происходит это по-
сле того, как женщина говорит о том, что не может 
сразу (как того требует герой) забыть потерю жениха. 
Гнев Горация вызывает уже то, что Камилла не бес-
чувственна (на это позднее укажет ему Сабина). Ка-
милла с полным основанием упрекает Горация в том, 
что он совершает над ней преступное насилие: за-
прещает ей скорбеть об умершем и заставляет ра-
доваться смерти жениха («…кто запрещает слёзы, 
кто хочет, чтобы в смерти я находила привлекатель-
ность» [Corneille: 996]). Камилла совсем не случайно 
в порыве протеста начинает обвинять в её горе Рим: 
в лице Горация с ней говорит абсолютный Автори-
тет, который нисколько не считается с её страдаю-
щей человечностью.

Для нас должен быть интересен итог развития 
образа в дискурсе при том условии, что, как в слу-
чае с Горацием, из него устранено всё, что может 
существовать отдельно и независимо от Авторите-
та. Когда все враги Рима (включая его сестру) унич-
тожены, Гораций продолжает жить только сла-
вой города, для него уже невозможен отход в своё, 
а следовательно, для героя остаётся только один вы-
ход – смерть. Только так он будет пребывать в том ве-
ликом вечном подвиге, к которому стремился (слова-
ми Горация, он уже показал «всё мужество великого 
сердца» [Corneille: 1005]). Именно смерти просит Го-
раций, настаивая на ней перед царём («…я её (смер-
ти. – С. Л.) хочу»; «…сегодня только смерть мо-
жет сохранить мою славу»; «…позвольте, о великий 
царь, чтобы этой рукой победителя я принёс себя 

в жертву моей славе» [Corneille: 1006]). Таким обра-
зом, безличность, полное подчинение «я» Авторите-
ту, вплоть до слияния с ним, оборачивается не толь-
ко истощением дискурса, который останавливается, 
поскольку ему некуда дальше двигаться, но и смер-
тью героя (в данном случае потенциальным исчезно-
вением героя как действующего лица – к вопрошае-
мому у царя, то есть санкционированному властью, 
самоубийству Гораций идёт на протяжении всей тра-
гедии). Итак, Корнель как автор – неисчерпаемая, са-
мовоспроизводящаяся риторическая система – не мо-
жет быть весь с его активизирующими смыслами 
представлен в образе Горация, для него он слиш-
ком ограничен, инертен. Необходим дискурсивно 
более гибкий герой, способный заключать в себя 
самые разные – вплоть до противоположных, нахо-
дящихся между собой в отношении спора, – позиции, 
не останавливаясь ни на одной из них, то есть не су-
жаясь, сворачиваясь, но разрастаясь так, что окон-
чательный итог – остановка как разрешение идей-
ного конфликта – в принципе невозможен. Таким 
персонажем является Сабина (о её особом положе-
нии в трагедии говорит и то, что именно с её моно-
лога начинается драматическое действие и её голос 
отчётливо, в достаточно развёрнутой реплике, зву-
чит в заключительной сцене). Заметим, что имен-
но Сабина была персонажем полностью вымышлен-
ным, то есть не навязанным Корнелю историческим 
источником (каковым была «Римская история от ос-
нования города» Тита Ливия). «Вымышленные» пер-
сонажи всегда играли особую роль в драматурги-
ческом замысле Корнеля (достаточно вспомнить 
Инфанту в «Сиде», Эрику в «Софонисбе», Дирсею 
в «Эдипе»): их дискурсивное поведение служило 
для усложнения, углубления идейного конфликта, 
они могли оттенять по принципу сходства/контра-
ста характеры исторических героев, а также помо-
гали организовать в соответствии с главной идеей 
систему персонажей, относительно более свободно 
определять место каждого из них относительно дру-
гих. Для Корнеля было важным, что «вымышлен-
ные» герои соответствовали историческому сюжету 
и вместе с тем превосходили его выходом в ряд не-
политических, частных проблем, что помогало задать 
дополнительное звучание образам. Вот как сам Кор-
нель говорит о Сабине: «Персонаж Сабины доволь-
но удачно придуман и легко, правдоподобно вписы-
вается в историю» [Corneille: 949]. И далее Корнель 
замечает, что Сабина, хотя и не направляет развитие 
действия, участвует во всех событиях; всё вызывает 
в ней сильные эмоции, её положение – одновремен-
но роль жены и сестры – заставляет её откликаться 
на всё происходящее. Иначе говоря, к образу Саби-
ны сходятся все нити конфликта, все организующие 
риторическую структуру трагедии звенья смыслово-
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го напряжения имеют непосредственное отношение 
к её характеру, обнаруживающему себя в многочис-
ленных высказываниях.

«Слава», «сила», «мужество», «твёрдость», «под-
виг» – все те значения, которые образуют каркас 
драматической риторики, в речи Сабины порожда-
ют свою противоположность – «страдание», «горе», 
«слёзы», «тревоги», «сетования» (всё это охваты-
вается определением «слабость»). На этом «сво-
ём», «слабом» и настаивает Сабина (примечательно, 
что оценка «женское» как «слабое» будет повторять-
ся по отношению к Сабине и Камилле в речи ста-
рого Горация). Однако самовысказывание Сабины 
не выпадает из доминирующего ценностно-этическо-
го поля. «Слабость» как таковая заслуживает порица-
ния, преступна, и, чтобы иметь на неё право (на чём 
и настаивает Сабина), её нужно оправдывать, иначе 
говоря, необходимо определять меру давления об-
стоятельств и возможную меру сопротивления им. 
«Признайте справедливой мою слабость и раздели-
те мою боль» [Corneille: 953], – с этих слов Сабины 
начинается трагедия, от этой правды героиня не от-
ступит до конца сценического действия, и именно 
с этой позиции она возьмёт верх над Горацием. Сла-
бость Сабины выражается в том, что она испыты-
вает боль, чувствует всю величину несчастья, боит-
ся смертельно опасного противостояния близких ей 
людей. Из монолога героини следует, что такая «сла-
бость» не отрицает «твёрдости» и «мужества», она 
оправдана величиной испытаний: в своём горе Са-
бина не ниже самых сильных характеров. Страда-
ние при умении его переносить не отрицает благо-
родных свойств натуры. Устанавливаемая Сабиной 
мера – это её внутренняя мера, и в каждом следую-
щем своём монологе она её актуализирует (и такая 
подвижность была бы невозможна, если бы героиня 
исходила из абсолютной величины, каковым высту-
пает Рим). Таким образом, трагедия начинается с вы-
говаривания слабости, другими словами, появляется 
та неустойчивость, которая является условием дви-
жения риторического дискурса. Это подтверждается 
и характеристикой того, что было до сценического 
действия: согласно высказываниям Сабины, до на-
чала трагедии, то есть до начала признаний герои-
ни, не было Сабины, а была некто «жена Горация», 
«с римской кровью», «во всём римлянка» [Corneille: 
955]. С этого целиком «римского» трагедийное дей-
ствие у Корнеля начаться не может (как могла начать-
ся, например, гуманистическая трагедия): для Кор-
неля важно отступление, нарушение, несовпадение, 
провоцирующие движение дискурса. 

Однако следующий же вопрос, который задаёт 
текст Корнеля, может ли подобный разрыв с Автори-
тетом, который демонстративно заявлен в дискурсе 
Сабины, быть окончательным, возможно ли высказы-

вание при его отсутствии, в исключительной сосре-
доточенности на праве быть собой. Ответ находим 
как в дальнейших репликах Сабины, так и в моноло-
гах её двойника – Камиллы. Характер разворачива-
ния дискурса этих двух героинь при значимых раз-
личиях во многом сходен. Камилла делает попытку 
вообще отбросить Авторитет, преодолеть его влия-
ние, полностью освободившись от него. В разгово-
ре с Куриацием она выражает готовность признать 
только узы любви, допуская при этом возможность 
измены государству: не зная ничего об объявленном 
перемирии и увидев в своём доме жениха, она оши-
бочно решает, что чувство к ней заставило его укло-
ниться от участия в войне на стороне Альбы; ког-
да же Камилла узнаёт, что в решающем поединке 
сражаться с её братьями должен именно Куриций, 
она настойчиво требует от него отказаться от это-
го боя. Вообще, связь, скрепляемая любовью (Кури-
аций) или родством (Гораций), перекрывает и даже 
полностью вытесняет в Камилле связь с Римом. 
В прощальной реплике, обращённой ей к Куриа-
цию, «Рим» превращается в пустой знак – лишён-
ное какого-либо наполнения обозначение города, 
которое может быть отброшено, с лёгкостью заме-
нено на другое («Почему я римлянка или ты не ро-
дился римлянином?» [Corneille: 973]). В Авторите-
те (а он в монологах Камиллы представлен и городом, 
и царской властью, и богами) героиня видит уничто-
жающую её, а значит, враждебную ей силу, которая 
катастрофическим образом её превосходит, которую 
она хотела бы ниспровергнуть, но с которой, как она 
убеждена, бороться бессмысленно (как бесполезно 
бороться против фатума). В высказываниях Камил-
лы Рим разрастается до убивающего её кровожад-
ного чудовища, к которому она и обращает прокля-
тия. Узнав о смерти жениха, Камилла говорит о себе 
как о человеке, раздавленном жестоким роком. Отва-
живаясь на открытый бунт против Авторитета и в по-
рыве абсолютного отрицания ниспровергая его, че-
ловек оказывается перед лицом чудовищного в своей 
беззаконности мира, с которым невозможно устано-
вить какие-либо отношения. Достаточно обратиться 
к последнему монологу Камиллы, состоящему из сле-
дующих одно за другим проклятий, чтобы убедить-
ся в том, что перед нами высказывание, лишённое 
смысловой опоры, обессмысленный дискурс. Обна-
ружение полной пустоты оборачивается подрывом 
её собственного существования, которое обязательно 
должно иметь какие-то разумные векторы (если та-
ковых нет, оно необнаружимо, то есть его нет, если 
следовать логике текста Корнеля). Причём у бунтую-
щей, ниспровергающей всякий порядок Камиллы нет 
никакой альтернативы. В ситуации полного разрыва 
с Авторитетом возврат к каким-либо задаваемым им 
значимым основаниям становится невозможен: когда 
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Камилла оборачивается на тот порядок вещей, от ко-
торого отрекается, она находит ужасающую безжиз-
ненностью карикатуру. Вокруг себя Камилла видит 
только варварство, жестокость и насилие, жертвой 
которого – вплоть до физического устранения – она 
себя ощущает («…оскорбляйте его победу, растрав-
ляйте его гнев и, если возможно, получайте удоволь-
ствие от того, чтобы ему не нравиться» [Corneille: 
995]). Катастрофичность смыслового опустошения 
дискурса Камиллы, вырывающего её из всей драма-
тической риторической структуры, скреплённой ав-
торитетными ценностно-значимыми звеньями, ведёт 
к её полной изоляции, логическим итогом которой 
и становится её гибель. Этот абсолютный разрыв 
с Авторитетом, сохранение отдельных связей с ко-
торым могло быть спасительным для героини, кото-
рая в этом случае закрепила бы за собой право су-
ществовать в санкционированном общим языковым 
построением трагедии смысловом пространстве, был 
подготовлен резкими колебаниями в высказывани-
ях Камиллы. На эту уязвимость героини (отличаю-
щей её от Сабины) указывается в самом начале сце-
нического действия: по замечанию Юлии, характер 
Камиллы «нетвёрдый», «непостоянный» [Corneille: 
956]. К тому же мотив рока, связанный с образом Ка-
миллы, противоречит одной из ключевых идей тра-
гедий Корнеля: свободе волевого поступка. Всё это 
заставляет усомниться в состоятельности дискурсив-
ного поведения Камиллы: её рассуждения не приво-
дят к обоснованному упрочению её позиции. Более 
того, её высказывание заметно теснится позицией 
вступающего с ней в спор Куриация, отношение ко-
торого к Авторитету намного сложнее.

Для Куриация всё, что требует от него граждан-
ский долг, – неопровержимо, при всей напряжён-
ности переживаемого им противоречия (Куриаций 
любит римлянку и уже помолвлен с ней, однако 
в интересах своего города должен сражаться про-
тив Рима), он неотступно держится за этот устойчи-
вый смысл. В его самовысказываниях верность госу-
дарству так же неотделима от его «я», как и любовь 
к невесте. Ни при каких обстоятельствах он не мо-
жет изменить тому, что дано ему от рождения: его 
рассуждения неизменно заканчиваются утвержде-
нием «нужно» и «должно». Исключительность ха-
рактера дискурса/поступка этого героя заключается 
в том, что он прилагает все усилия к тому, чтобы со-
гласовать Авторитет с личными интересами, и вме-
сте с этим не верит в возможность это осуществить. 
Куриаций заявляет, что боится победы войска над Ри-
мом, родным городом Камиллы, и боится бесслав-
ного подчинения ему – неразрешимое противоре-
чие, заставляющее героя осознавать, что при любом 
исходе войны он теряет невесту. И в следующей же 
реплике: «Я всё ещё люблю мою честь, обожая Ка-

миллу. <…> Распрю Альбы я примирил бы с моей 
любовью…» [Corneille: 961]. При всей безусловно-
сти подчинения Авторитету, в отличие от Горация, 
Куриаций не поглощён им: он сохраняет способность 
критически относиться к нему, настаивая на праве 
свободы самоосмысления. Приятие абсолютности 
долга не подавляет в нём ни естественных чувств, 
ни представлений о человеческом как ответственно-
сти за отношения с близкими людьми. Так, Гораций 
не осознаёт себя мужем Сабины (во всяком случае, 
он никогда не говорит о себе в таком качестве, а его 
общение с женой ограничивается только требовани-
ями к ней), он видит в себе исключительно «римля-
нина», защитника чести Рима. Куриаций же осоз-
наёт себя не только воином, но и женихом, братом, 
другом, он глубоко понимает неразрывность своей 
связи с другими персонажами. После получения им 
известия о том, что совет старейшин Альбы избрал 
именно его для защиты интересов города, Куриаций 
оказывается глубоко подавлен тем, что ради Авто-
ритета должен переступить через эти связи, то есть 
с его человеческой – для него неотменимой – позиции 
совершить преступление. Куриаций всегда помнит, 
кого он должен убить и кому это принесёт неизбыв-
ное горе. Именно активность мыслящего «я», обосо-
бленность себя и своей судьбы заставляет Куриация 
усомниться в Авторитете (но не в его власти над со-
бой), опровергнуть его абсолютность: «На это слав-
ное дело я иду как на пытку, я тысячу раз проклинаю 
своё положение: я ненавижу это мужество, за кото-
рое меня ценит Альба…» [Corneille: 970]. Итак, по-
средством дискурса Куриация Корнель испытывает 
возможность установления языка на предельно до-
пустимой дистанции от Авторитета: как удалиться 
от Авторитета, не разорвав с ним полностью связи, 
можно ли и в какой степени сохранить автономность 
«я» от насильственного давления сверхличного ин-
тереса. За счёт привнесения точки зрения влюблён-
ного, брата, друга – того, что охватывается опреде-
лением «человек», «человеческое» («…у меня такое 
же храброе сердце, но я всё же человек», «…чтобы 
сохранить ещё что-то человеческое» [Corneille: 968]), 
Корнель делает подвижным взгляд на Авторитет, ус-
ложняет его оценку.

Дискурс Сабины – это значительно иной харак-
тер отношения к Авторитету, в нём можно наблюдать 
схождение крайностей. Так, в монологе, открываю-
щем третье действие и совпадающем с поединком 
Горация и Куриация, Сабина делает попытку возвы-
ситься над своим страданием, встать на точку зрения 
Авторитета. Это как бы иной уровень нахождения, 
иной горизонт видения, где уже нет чувствования 
про себя, как нет и своего горя, а есть то, что во мно-
го раз превышает это «своё» как мелкое, незначи-
тельное, такое, что легко можно не замечать. Когда 
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отбрасывается взгляд изнутри и всё начинает осма-
триваться, оцениваться с точки зрения всеобщего, 
официального, меняется вся картина, дискурс ри-
торически выстраивается в соответствии с опреде-
лённой моделью, организующими смыслами кото-
рой выступают уже закреплённые как доминантные 
и сигнализирующие о разрастании Авторитета та-
кие понятия, как «закон», «долг», «честь», «слава», 
«победа», «доблесть», «победитель». Логически по-
лучается, что смерть не страшная, но «прекрасная», 
победа, несмотря на пролитую кровь родственни-
ков, возведёт на вершину славы, поэтому она долж-
на вызывать радость, бой есть доказательство му-
жества, поэтому он должен питать воодушевление, 
а не ужас, и на мёртвых нужно смотреть без отчая-
ния. Разворачиванию такого рассуждения предше-
ствует общий тезис: «Будем думать, с какой целью, 
а не чьими руками» [Corneille: 977]. Сабина стара-
ется как бы скопировать военный подвиг её мужа 
и братьев: «Будем подражать их стойкости и ничего 
больше не бояться» [Corneille: 977]. Но «стойкость», 
чтобы затвердеть, получить такую устойчивость, ко-
торая в сущности есть нечто иное, чем существо-
вание – чувствуемое и мыслимое, должна раз и на-
всегда выразиться в поступке (победном сражении 
и т. п.) и отлиться в «памятник» славы. Но само те-
чение дискурса, как бы подражающее здесь измен-
чивости жизни, не даёт ищущей для себя выход ге-
роине остановиться в этой точке. Переживаемое горе 
берёт верх, и это обостряющееся страдание выби-
вает героиню из желаемой устойчивости в бесчув-
ствии и снова погружает её в «своё». Сабина опре-
деляет это кратковременное, добытое усилием воли 
бездвижие как «мгновение прояснения», «иллюзию», 
«слабый свет», который быстро исчезает [Corneille: 
977–978]. Вторая часть данного монолога Сабины 
при повторении организующего принципа выска-
зывания первой части перестраивается в соответ-
ствии с обратной логикой: её направляют «личност-
ные» понятия – «горе», «грустное сердце», «душа». 
Получается противоположное утверждение: смерть 
нисколько не прекрасна, но ужасна, победа не ге-
роична, но кровава, подвиг не славен, но преступен. 
Подобному рассуждению предпослан соответствую-
щий тезис, который представляет собой перевёрну-
тую формулу предыдущего: «Я думаю, чьей рукой, 
а не с какой целью» [Corneille: 978]. Таким образом, 
во второй части монолога последовательно отрицает-
ся то, что утверждается в первой. Казалось бы, дис-
курсу Сабины больше некуда двигаться: все усилия 
согласовать Авторитет и личный интерес оказывают-
ся тщетны («Сострадание говорит напрасно, разум 
неуместен…» [Corneille: 984]). Однако высказывание 
Сабины (и это отличает её от других героев) харак-
теризует удивительная гибкость: сталкиваясь с не-

избежным препятствием, оно, подгоняемое Корне-
лем, который показывает конфликт с разных сторон, 
стремится любой ценой – даже чисто условно – его 
преодолеть. В уста Сабины вкладывается кардиналь-
но значимая мысль – она высказывает её несколько 
раз (сначала старому Горацию, а затем мужу): внеш-
не можно сохранять (как то требует долг) достой-
ную римлянина сдержанность и твёрдость, вдали же 
от всех, для себя, не стесняясь и не сдерживаясь, от-
даваться переживанию горя. Получается, что, внеш-
не подчинившись Авторитету, человек сохраняет вер-
ность «своему». Таким образом, Авторитет теряет 
свою власть над личностью, поскольку ему отводит-
ся область внешнего, формального и он не распро-
страняется на человеческие отношения, перестаёт 
довлеть над избранной человеком моралью. В зна-
чительной степени высвобождаясь из-под контро-
ля Авторитета, Сабина настаивает на своём праве 
решать, что для неё оправданно с позиции её род-
ства и чувства, и именно это принимать за «долж-
ное» и «необходимое». Вот что героиня говорит сво-
ему свёкру: «В вашем присутствии мы с лёгкостью 
могли бы скрывать наше отчаяние за видимой стой-
костью» [Corneille: 984]. Однако (как покажет даль-
нейшее развитие трагедийного действия) это мни-
мое разрешение конфликта: Куриации будут убиты, 
а Гораций с его отцом будут требовать выражения ра-
дости, горячего одобрения триумфа Рима. И Саби-
не понадобится ещё одно – крайнее – усилие, чтобы, 
не подрывая Авторитета, не вступая с ним в откры-
тое противостояние, утвердить свою независимость 
от него. Это усилие готовится уже в этом монологе 
героини, обращённом ею к старому Горацию. Она 
прямо говорит свёкру, что они с Камиллой не желают 
выражать стойкости, которой у них нет, хотят оста-
ваться самими собой («…хотим быть такими, какие 
мы есть» [Corneille: 984]). Именно этот смысл, ко-
торый найдёт закрепление в диалоге Сабины с Го-
рацием после убийства им Камиллы, и будет идей-
ным итогом трагедии. Признание над собой власти 
Авторитета и одновременно сопротивление её наси-
лию – это позиция оппонентов Горация, которая наи-
более полно представлена в языковом образе Саби-
ны, что и дало нам основание говорить, что именно 
за этой героиней стоит сам Автор. 
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«Не только иноземцы, но и мои сограждане дрем-
лют, если можно так выразиться, в пустыне невеже-
ства и не знакомы с дивами Медиоланума; посему 
я решил, что необходимо подать им руку помощи 
да совет так, дабы они пробудились и узрели, а уз-
рев познали величие и благолепие сего самобытного 
града», – так пишет во вступлении к «О дивах града 
Медиоланского» Бонвезин да ла Рива (1240–1315), 
учитель грамматики, поэт и писатель.

Панегирики городу были широко представлены 
ещё в Античности: чаще всего предметом восхва-
ления были Афины, Смирна (современный Измир), 
Карфаген и Рим1. В Средние века классический жанр 
вобрал в себя христианскую составляющую: стали 
описываться не только красота и богатство города, 
но и высоконравственные качества жителей, обяза-
тельно указывались наиболее значимые церкви и ре-
ликвии, рассказывалось о местных святых и покро-
вителях города.

Одним из таких laudes civitatum стал «О ди-
вах града Медиоланского» Бонвезина, написанный 
в 1288 году. Это единственное произведение автора 
с известной нам датировкой – он сам указал её в пре-
дисловии. В восьми главах рассказывается о располо-
жении города, зданиях, изобилии; а также внутренней 
силе, верности, свободе и достоинстве его жителей. 

Как писал Франческо Новати2 (1859–1915), фило-
лог-медиевист и литературный критик, «в действи-
тельности никто до него (Бонвезина. – М. К.) не ста-
вил себе целью описать столь щедро, в таких деталях 
особенности, расположение и климат Милана, иссле-
довать его территорию пядь за пядью, перечислить его 
озера и реки, окраины, замки и виллы; а затем, проник-
нув в город, указать его величину, форму, живописуя 
его общественные и частные здания, дворцы и храмы, 
дома и башни, больницы и монастыри» [Rippa: 30].

Факты, приводимые Бонвезином, – краеугольный 
камень произведения, автор неоднократно ссылается 
на источники или сообщает, что лично считал и ви-
дел то, о чем свидетельствует, однако уже Пьетро Вер-
ри3 (1728–1797) писал в «Истории Милана» о том, 
что многие факты не заслуживают доверия [Verri: 175]. 
Так, он приводит пример с шестью тысячами вьюч-
ных животных, которые ежедневно доставляли в Ми-
лан 1 200 модиев4 муки, но, по мнению Верри, это 
было невозможно. Ещё более невероятным он нахо-
дит информацию о населении, которое, согласно Бон-
везину, составляло 200 тысяч человек [Bonvesin da la 
Riva 2009, III: XIV–XV], поровну мужчин и женщин. 
Учитывая, что среди мужчин были дети и люди пре-
клонного возраста, армия не могла состоять из 40 ты-
сяч человек.

Такого же мнения придерживается и Джулиана 
Альбини (р. 1950), профессор кафедры истории Сред-
них веков Миланского университета. В статье «Ми-

лан, город изобилия: ‟О дивах града Медиоланского” 
Бонвезина да ла Рива» [Albini: 87–122] она указыва-
ет на то, что изобилие продуктов питания, о котором 
писал Бонвезин, скорее является хвастливым преу-
величением, нежели правдой, поскольку в послед-
ние десятилетия XIII века разразился кризис (см. так-
же: [Barbero, Frugoni: 283–284]).

Необходимо обратить внимание на следующие 
строки Бонвезина: «Даже странствуя по всему свету, 
не найти иного подобного райского места» [Bonvesin 
da la Riva 2009, II: XII]. 

Действительно, все то, что перечисляет Бонве-
зин, будь то изобилие еды или нравственные каче-
ства жителей, с одной стороны, кажется преувели-
чением, а с другой – находит параллели со вторым 
по значимости произведением в творчестве Бонве-
зина – «Книгой трёх Писаний», поэмой, написанной 
на вольгаре. Эта поэма, как и две поэмы веронского 
монаха-францисканца Джакомино да Верона [Contini 
1960, 1970; De Sanctis; Pasquini] (автор «Адского 
Вавилона» и «Небесного Иерусалима»), является 
ближайшей предшественницей «Божественной ко-
медии». В «Книге трёх Писаний» мы видим трёх-
частную композицию, как и у Данте, однако на ме-
сто чистилища [Ле Гофф: 497] Бонвезин определил 
библейский сюжет о Страстях Христовых. Топогра-
фия рая и ада у Бонвезина весьма условна, но мы ви-
дим, что существует двенадцать видов наказаний 
для грешников и столько же видов райских бла-
женств. Если не принимать в расчёт исключитель-
но духовные награды (возможность лицезреть Бога 
и ангелов и т. п.), а оставить лишь материальные цен-
ности, которые с точки зрения Бонвезина ожидают 
праведника в раю, то они будут представлять собой 
вечный город с его прекрасными площадями, луга-
ми и садами; изобилие; физическое и духовное со-
вершенство обитателей рая.

Бонвезин называет рай вечным городом, в ко-
тором много прекрасных площадей и улиц, драго-
ценные камни переливаются на городских стенах 
и воротах. Как и Джакомино да Верона, Бонвезин 
ссылается на книгу Откровения5 при описании горо-
да, но без прямых цитат и математических подроб-
ностей. Он отмечает, что небесный город находится 
на равнине, он не окружен горами или холмами, нет 
там и заброшенных невозделанных земель.

Говоря же о Милане, Бонвезин обращается к вет-
хозаветным хвалебным сравнениям [Bonvesin da 
la Riva 2009: 13]: «как роза или лилия среди цве-
тов, как ливанский кедр, как лев среди четвероно-
гих, как орёл среди птиц6». Кроме того, он сооб-
щает, что круглая форма города свидетельствует 
о его совершенстве [Bonvesin da la Riva 2009, II: 
IV], что не соответствует действительности: форма 
Милана конца XIII века представляла собой эллипс.
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Во второй главе «О дивах града Медиоланско-
го» Бонвезин рассказывает о городской планиров-
ке: жилых домах, церквях, неисчислимых колоколь-
нях и мельницах и т. д. Как и в раю, в Милане нет 
пустынь и болот, только сады, реки, пастбища – все 
то, что обогащает, что полно жизни.

Ещё одним значительным моментом в описании 
города является умеренный климат. Широко пред-
ставленный в «Божественной комедии» теолого-фи-
лософский мотив света красной линией проходит 
и в «Золотом Писании» Бонвезина. Вечный свет, ко-
торый исходит от Бога, освещает небесный город 
не только в духовном, но и в физическом смысле, 
причём он мягок и не обжигает праведника. Это ут-
верждение имеет библейские корни: «Очи Госпо-
да – на любящих Его. Он – могущественная защита 
и крепкая опора, покров от зноя и покров от полу-
денного жара, охранение от преткновения и защита 
от падения» (Сир 34:16 – Книга Премудрости Иисуса, 
сына Сирахова). Описывая же климат Милана, Бонве-
зин также отмечает умеренность: зимой там не быва-
ет непереносимого холода, а летом излишней жары.

По словам Бонвезина, в Милане конца XIII века 
не было водохранилищ или акведуков для подачи воды 
издалека, но было много естественных источников 
с чистейшей и полезной водой, и, более того, в каждом 
доме был прекрасный источник, который назывался 
«колодец воды живой» [Bonvesin da la Riva 2009, I: III].

В конце первой главы «О дивах града Медиолан-
ского» Бонвезин сообщает о том, что в городе мно-
го долгожителей как мужского, так и женского пола, 
подчёркивая этим высокое качество жизни и благо-
приятность климата. Современник Бонвезина, хро-
нист Гальвано Фьямма [Ferrai; Massimiliano] (1283–
1344), писал о том, что климат Милана настолько 
хорош для его жителей, что у них крепкие зубы, здо-
ровые десны и здоровый разум (цит. по: [Bonvesin 
da la Riva 2009: 178]).

Большое внимание Бонвезин уделяет возделан-
ной Богом и человеческими руками земле, а не есте-
ственной природе. И в небесном, и в земном раю 
в садах цветут розы, лилии и фиалки, источающие 
великолепный аромат. Стоит отметить, что все три 
цветка являются символами в средневековой куль-
туре, их упоминал Данте в описании земного рая7, 
а один из «contrasto» Бонвезина посвящён спору розы 
и фиалки.

Одним из видов райских наслаждений является 
еда8, Бонвезин подчёркивает, что на небесном пиру 
вся еда высшего качества, но особо отмечает бело-
снежный хлеб («lo pan blanchissimo»), сладчайшие 
фрукты («sì dolcismo frugio»), вино («lo vin celestial») 
и финики («li datar»). Как можно заметить, здесь 
не упоминаются продукты животного происхожде-
ния. В поэме Бонвезина сбываются слова, произне-

сённые во время Тайной вечери: «Истинно говорю 
вам: Я уже не буду пить от плода виноградного до того 
дня, когда буду пить новое вино в Царствии Божи-
ем» (Мк. 14:25)9. Другой упомянутый ранее продукт, 
финики, называются в Библии «пальмой»10. Нарав-
не с мёдом финики были одной из немногочислен-
ных сладостей в Древней Палестине, однако в сред-
невековой Италии этот продукт был не слишком 
распространён. Об этом говорит и Бонвезин в «О ди-
вах града Медиоланского»: «Здесь не выращивают 
ни финики, ни перец, ни различные заморские пря-
ности» [Bonvesin da la Riva 2009, IV: 4].

В то же время Милан был богат сливами, груша-
ми и яблоками, тутовником и инжиром, орехами, пер-
сиками, каштанами, вишней – и это лишь малая часть 
того, что называет Бонвезин. Он перечисляет все виды 
местных овощей, рыб и морских гадов, хвалит вино. 
По словам Бонвезина, миланцы больше других ис-
пользуют специи, особенно острый перец. 

«Не переводятся сокровища, ни самоцветы, ни зла-
то, ни серебро»11, – говорит Бонвезин о рае. Однако 
что позволено на Небе, не позволено на земле: гово-
ря об изобилии Милана, он отмечает драгоценности 
иного рода: плодородие земель, вод и фертильность 
местного населения, а также богатства духовного 
характера – нравственные качества жителей города, 
реликвии, церкви и монастыри, епископов Милана 
с первых веков христианства, которые были причис-
лены к лику святых. С особым почтением Бонвезин 
упоминает святого Амвросия Медиоланского [Navoni; 
Pasini] (340–397), учителя церкви.

Конечно, говоря о граде земном (Милане) и гра-
де Божьем, нельзя не вспомнить одноимённый труд 
Августина Блаженного (354–430)12. Одной из важных 
тем, которые поднимает Августин, является стабиль-
ность и сила тех государств, которые духовно едины. 
Также он говорит о том, что Небесный град через ви-
димые вещи направляет земной мир к небесному13. 
Как было сказано ранее, Бонвезин изображает Ми-
лан процветающим городом, что позволяет его жи-
телям не «в поте лица своего есть хлеб»14, но сосре-
доточиться на духовных ценностях. В третьей главе 
«О дивах града Медиоланского» он называет жителей 
Милана дружелюбными, полными достоинства, из-
ящно одевающимися и щедрыми. К тому же их язык 
лёгок для понимания теми, кто его не знает. Но имен-
но в третьей и в восьмой главах [Bonvesin da la Riva 
2009, 8: X] Бонвезин упрекает своих сограждан в не-
достатке единства. Лишь отсутствие единства и пор-
та в городе отличают земной рай от рая небесного.

Одновременно представляют интерес реальные 
исторические события, в контексте которых возникло 
сочинение «О дивах града Медиоланского»: борьба ро-
дов делла Торре и Висконти в 70-е годы XIII века. Ар-
хиепископ Оттоне Висконти [Lopez; Zaninetta] (1207–

Laudes civitatum: Милан XIII века как земной рай (на материале произведений Бонвезина да ла Рива)
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1295), опиравшийся на власть папы, в 1287 году, после 
битвы при Дезио, вошёл в Милан и принял власть; 
в том же году он передал свои полномочия внучато-
му племяннику Маттео Висконти (1250–1332), а сам 
удалился в монастырь. На следующий год Маттео был 
избран капитаном народа. «(Город. – М. К.) не ока-
зался в услужении кого бы то ни было, кроме церк-
ви Божьей, служить которой является не рабством, 
но свободой», – говорит Бонвезин в седьмой главе. 
Он восхваляет род Висконти, называя их благород-
нейшей семьей и людьми исключительной важно-
сти [Bonvesin da la Riva 2009, V: XXIII]. Бонвезин, уро-
женец Порта Тичинезе (близ канала Навильи), был 
учителем грамматики в Леньяно до 1288 года. Затем 
он возвращается в Милан и в том же году создает «О 
дивах града Медиоланского». Поскольку нет никаких 
убедительных доказательств того, что благодаря сво-
ей похвале городу (и, конечно, роду Висконти) Бонве-
зин приобрёл какие-либо экономические блага или по-
литическое влияние, мы можем сделать вывод о том, 
попытка изобразить Милан раем на земле обусловле-
на прежде всего религиозными и патриотическими 
взглядами автора. Для него нет более красивого, сво-
бодного и богатого города, чем Милан.

Подводя итоги, следует отметить, что Бонвезин 
описывает Милан как идеальный город: хорошо спла-
нированный, с умеренным климатом, изобильный. 
Он говорит о добропорядочных гражданах, отлича-
ющихся завидным здоровьем и долголетием. Все эти 
аспекты присутствуют и в «Золотом Писании», где 
он представляет рай как Небесный город. Лишь от-
сутствие единства отличает Милан от рая.

Примечания
1 См. «Похвальное слово Риму» Элия Аристида, 

«Энеида» Вергилия и т. д.
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Аннотация. В настоящее время жанр романа-антиутопии является одним из наиболее популярных и переживает значи-
тельные изменения. В статье представлены тенденции трансформации темы надзора в антиутопическом дискурсе 
XXI века на материале романа американского писателя Дэйва Эггерса «Сфера» (2013) и сравнение с репрезентацией 
этой темы в классических текстах («1984» Дж. Оруэлла, «Мы» Е. Замятина). Образ тоталитарной власти, являющий-
ся обязательным компонентом антиутопического романа, модифицируется: на смену политическому террору прихо-
дит террор цифровой, в котором прозрачность информации, принимаемая за благо, оборачивается злом и средством 
манипуляции. Метафора прозрачности является в романе ключевой, символизирует стремление к созданию несво-
бодного общества, где контроль – единственная константа. В статье предлагается анализ жанровой природы романа. 
Отдельное внимание уделено системе персонажей, которая, несмотря на продолжение традиции классического текста, 
трансформируется. В статье рассмотрена символика романа, а также проблема неточного перевода названия произ-
ведения. Детальное рассмотрение «Сферы» Д. Эггерса показывает, что надзор влияет на поведение людей, контроли-
руя их желания и подчиняя волю. Стремление к абсолютной прозрачности личной жизни и монополия на инфор-
мацию создают болезненные настроения в обществе, которое, несмотря на безопасность, чувствует себя уязвимым.
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Abstract. C Currently, the genre of the dystopian novel is one of the most popular and has been changing signifi cantly. The article 
studies the trends in the transformation of the surveillance theme in the dystopian discourse of the 21st century based on 
the novel “The Circleˮ (2013) by Dave Eggers, and compares the representation of this theme with classical novels (“1984ˮ 
by George Orwell, “Weˮ by Yevgeny Zamyatin). The image of totalitarian power, which is an indispensable component of a 
dystopian novel, has been modifi ed recently – political terror is replaced by digital terror, where transparency of information, 
considered to be good, turns into evil and a means of manipulation. The metaphor of transparency is crucial in the novel, 
it symbolises the desire to create a constrained society, where control is the only constant. The article offers an analysis of 
the genre. Special attention is paid to the system of characters, which, despite the continuation of the tradition of the classical 
text, is signifi cantly transformed. In addition, the article deals with the symbolism of the novel, as well as the problem of 
inaccurate translation of the title of the work, which leads to the loss of individual components of meaning. A detailed 
examination of the “The Circleˮ by Dave Eggers shows that surveillance affects people’s behaviour, controlling the desires 
and subordinating the will. The aspiration for absolute transparency of personal life and the monopoly on information create 
painful moods in a society that, despite security, feels vulnerable.
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Изображение информационного общества, уклад 
жизни которого основан на использовании интернет-
технологий и новейших технических достижений, – 
актуальная тенденция современного антиутопиче-
ского дискурса. Тема влияния научных достижений 
в художественной литературе представлена в та-
ких произведениях XXI века, как «Клара и Солнце» 
К. Исигуро, «Страна качества» М-У. Клинг, «Гно-
мон» Н. Харкуэй, «Сфера» Д. Эггерс. Тема надзора 
и неприкосновенности частной жизни является од-
ной из постоянных в романах-антиутопиях. В целом 
можно говорить о том, что в антиутопиях происхо-
дит репрезентация основных трендов социальной 
жизни общества. Учитывая возрастающую роль со-
циальных сетей и реалити-шоу в современном мире, 
представляется абсолютно логичным, что одной 
из центральных проблем для антиутопий XXI века 
становится изображение личной жизни в интернет-
пространстве и способов ее контроля.

В классических образцах антиутопии XX века – 
романе Дж. Оруэлла «1984» и Е. Замятина «Мы» – 
демонстрируется яркая черта тоталитарного прав-
ления: незащищенность личной информации 
и государственный контроль частной жизни. С раз-
витием информационно-коммуникативных техноло-
гий эта тема трансформируется в литературе. Тем 
не менее одним из ключевых признаков тоталитар-
ной власти по-прежнему является надзор и тоталь-
ный контроль, что говорит о продолжении традиции 
классической антиутопии в современной литературе. 
П. Маркс утверждает, что во всем антиутопическом 
дискурсе, начиная от «Утопии» Т. Мора, продолжая 
романом Д. Оруэлла и заканчивая современными тек-
стами, надзор является основной сюжетной составля-
ющей данного жанра: «fi ctional works from [Thomas] 
More through [George] Orwell’s Nineteen Eighty-Four 
and beyond have long provided vivid, provocative and 
critically informed accounts of surveillance practices and 
trends»1 [Marks: 222].

Учитывая распространение искусственного ин-
теллекта и машинного обучения, ученые выделяют 
два антиутопических сценария развития общества: 
«Первый: надзор-капитализм – даст алгоритмам пол-
ную власть над людьми. Машинный интеллект и ма-
шинное обучение решат за нас, где жить, работать, 
с кем встречаться и за кого голосовать. Второй: укре-
пление тоталитаризма и диктатуры, при котором каж-
дый житель Земли – это объект непрерывной слежки. 
Особую роль в этом процессе сыграют биометриче-
ские и видео-системы, которые не дадут граждани-
ну скрыться от всевидящего ока государства» [Ар-
тамонов: 333].

Сегодня надзор воспринимается не только как ин-
струмент контроля населения, но и способ развлече-
ния публики. Дж. Льюис говорит о том, что систе-

ма видеонаблюдения, являясь в романе Дж. Оруэлла 
«1984» признаком вторжения в личную жизнь лю-
дей и тоталитарной власти, в современном мире ре-
алити-шоу становится возможностью для карьерного 
роста и успеха: «George Orwell’s metaphor has turned 
in on itself, as people compete with one another to live 
in a house under constant surveillance – watched not by 
shadowy government offi cials but by people in search 
of entertainment. The connotations of the phrase “Big 
Brother” are no longer sinister but benign, a chance for 
people defi ned as ordinary to reach the modest heights 
of C-list celebrity stardom»2 [Lewis: 296].

Таким образом, Большой брат, как собирательный 
образ тоталитаризма в XX веке, в настоящее время, 
благодаря популярности реалити-шоу, не воспри-
нимается массовым сознанием как символ опасно-
сти и террора. Например, в романе «Голодные игры» 
С. Коллинз главные герои находятся под постоянным 
прицелом камер, что воздействует на их поведение 
и является средством манипуляции аудитории и по-
вышения рейтинга участников игр.

В эпоху популярности социальных сетей важно 
контролировать информацию, попадающую в общий 
доступ: это становится принципиально новой пробле-
мой для общества XXI века. А. Мелбер говорит о том, 
что сегодня для людей, чье становление пришлось 
на онлайн-эпоху, понимание идеи приватности и кон-
фиденциальности информации изменилось: «Growing 
up online, young people assume their inner circle knows 
their business. The ‘new privacy’ is about controlling how 
many people know – not if anyone knows»3 [Melber: 22]. 
В статье будет рассмотрена реализация данной темы 
в романе американского писателя Д. Эггерса «Сфе-
ра», написанного в 2013 году. В 2017 году роман был 
экранизирован, а в 2021 году вышел роман «Каждый», 
являющийся продолжением «Сферы». В своих произ-
ведениях Д. Эггерс часто обращается к теме влияния 
технологий на жизнь общества. В романе «Сфера» 
основное место действия – корпорация-гигант, объе-
диняющая в себе функции Google, Facebook и Twitter. 
Автор показывает, как развитие технологий может 
привести к нарушениям права на личную жизнь и при-
ватность. Д. Эггерс отмечает, что технологии полезны 
только в случае осознанного контроля со стороны че-
ловека, в противном случае манипулирование и зло-
употребление их возможностями может иметь обрат-
ный эффект: «The Circle is about abuse of power. That’s 
one of the primary themes, at least. (…) So I hope people 
see The Circle for what it is, which is a cautionary tale 
for how a monopolistic control over digital information, 
paired with a wholesale indifference to privacy, could 
lead to some very bad outcomes»4 [McSweeney]. В ос-
нове сюжета лежит история успеха молодой девуш-
ки Мэй, начинающей карьеру в корпорации в сфере 
интернет-технологий. 

Тема тотального надзора в эпоху цифровых технологий в романе Д. Эггерса «Сфера»
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Произведение представляет собой пример поли-
жанрового текста. Так, Г.И. Лушникова и Т.Ю. Осад-
чая выделяют такие жанровые доминанты романа, 
как «утопия и антиутопия одновременно, притча, 
социальный роман, триллер и сатира» [Лушникова, 
Осадчая: 137]. М. Этвуд, напротив, отрицает анти-
утопическую природу романа: «Some will call “The 
Circleˮ a “dystopia,” but there’s no sadistic tyranny on 
view in this imaginary America (…) we are in the green 
and pleasant land of a satirical utopia for our times, where 
recycling and organics abound, people keep saying how 
much they like each another, and the brave new world of 
virtual sharing and caring breeds monsters»5 [Atwood]. 
Тем не менее произведение обладает рядом постоян-
ных признаков жанра антиутопии: в романе «Сфера» 
источником тирании является коммерческая компа-
ния, стремящаяся к абсолютному контролю насе-
ления. Кроме того, выполняется важнейшая функ-
ция антиутопического дискурса – предупреждение 
о негативных тенденциях развития общества и «про-
гноз вариативного сценария будущего развития обще-
ства» [Халуторных: 2]: например, негативное влияние 
корпораций и монополия на информацию. Автор от-
мечает, что произведение не выполняет одну из клю-
чевых функций антиутопии – предупреждающую: 
«It’s not really a cautionary tale, right? It’s a “This is 
what we’re living now tale.” - Yeah, it’s moving a lot 
faster than I thought»6 [Ryssdal]. Д. Эггерс подчерки-
вает сатирическую природу произведения, в котором 
высмеивается направление развития современного 
общества. Тем не менее обстоятельства, описанные 
в произведении, можно охарактеризовать как гипер-
болизированные, так как тенденции развития со-
временного общества доводятся в романе до абсур-
да. Таким образом, можно утверждать, что в романе 
«Cфера» жанровой доминантой является антиутопия 
с элементами сатиры. Вместе с тем произведение от-
личается от классических образцов: если в основе 
традиционной антиутопии лежит конфликт лично-
сти и тоталитарного государства, то в романе «Сфера» 
рассматривается подавление государством общества 
и лишение его прав и свобод с помощью технологий. 
Кроме того, главная героиня не является типичным 
протагонистом романа-антиутопии: она не находит-
ся в противостоянии с обществом и действующим ре-
жимом, а, напротив, поддерживает существующий 
порядок. В «Сфере» главная героиня вписывается 
в существующий режим и играет там одну из веду-
щих ролей, не являясь ни травмированной личностью, 
ни сломленной, как это часто бывает в произведени-
ях подобного жанра.

В романе продолжается традиция перевернутой 
утопии: благодаря амбивалентному характеру про-
изведения критикуются особенности корпоратив-
ной культуры, которые воспринимаются обществом 

как объективное добро. Роман начинается с описания 
мира в идиллических тонах, когда главная героиня – 
Мэй – получает новую работу в корпорации: «The 
campus was vast and rambling, wild with Pacifi c color, 
and yet the smallest detail had been carefully considered, 
shaped by the most eloquent hands»7 [Eggers]; «Though 
the company was less than six years old, its name and 
logo... were already among the best known in the world; 
It had been voted the world’s most admired company 
four years running»8 [Eggers]. Само восприятие мира 
героиней подтверждает образ райского места: «My 
God, Mae thought. It’s heaven»9 [Eggers].

Одновременно с этим необходимо соблюдать 
строгий социальный этикет корпорации: посещать 
ряд корпоративных мероприятий, оставлять опреде-
ленное количество комментариев в социальных сетях 
и оценивать фотографии коллег. Это строго регла-
ментируется и отражается в личном рейтинге каж-
дого работника корпорации, вследствие чего героиня 
испытывает постоянное чувство тревоги, а заявлен-
ная изначально идиллическая картина мира рушится. 

Мотив прозрачности и тотального наблюдения 
в тексте Д. Эггерса принимает конкретные фор-
мы: стеклянные столы, стены и пр.: «On either side, 
the offi ces were fronted by fl oor-to-ceiling glass, the 
occupants visible within»10 [Eggers]; «They left the 
gallery and entered the second-fl oor cafeteria – “The 
Glass Eatery, I know, it’s such a terrible name”, Annie 
said – designed such that diners ate at nine different levels, 
all of the fl oors and walls glass»11 [Eggers]. Стекло в ро-
мане не только дает практическую возможность на-
блюдать за людьми, но и символизирует основные 
ценности системы: прозрачность и открытость.

Здесь продолжается образ замятинского «стеклян-
ного рая», окруженного зеленой стеной: «Среди сво-
их прозрачных, как бы сотканных из сверкающего 
воздуха, стен – мы живем всегда на виду» [Замятин: 
21]. Стеклянный мир в романе Е. Замятина демон-
стрирует отсутствие права у человека на тайну и лич-
ную жизнь. Так, Д-503 не может спрятать свою руко-
пись, осознав, что в стеклянном мире нельзя скрыться 
от посторонних: «Спрятать? Но куда: все – стекло. 
Сжечь? Но из коридора и из соседних комнат – уви-
дят» [Замятин: 133]. Газовый колокол пыток в рома-
не «Мы» также стеклянный, параллель со школьным 
экспериментом демонстрирует отсутствие выбора 
у людей, живущих в этом стеклянном мире: «мышь 
посажена под стеклянный колпак, воздушным насо-
сом воздух в колпаке разрежается все больше» [За-
мятин: 67].

Возможность видеть самому и не быть увиден-
ным – это прерогатива Бога, таким образом стекло 
в романе дает государству это право. В тексте Д. Эг-
герса главный инструмент надзора – камеры, так же, 
как и в романе «1984» Дж. Оруэлла, что позволяет 
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говорить о развитии традиционного для антиутопии 
образа: «А с развитием телевизионной техники, ког-
да стало возможно вести прием и передачу одним 
аппаратом, частной жизни пришел конец. Каждого 
гражданина, по крайней мере каждого, кто по сво-
ей значительности заслуживает слежки, можно кру-
глые сутки держать под полицейским наблюдением 
и круглые сутки питать официальной пропагандой, 
перекрыв все остальные каналы связи» [Оруэлл: 192]. 
В «Сфере» герои соглашаются быть объектом наблю-
дения, как, например, Мэй, став участницей глобаль-
ного эксперимента. 

Цель «Сферы» – создание нового общества без  
права на частную жизнь и тайну. Власть корпора-
ции и современные интернет-технологии приводят 
к появлению идеи новой демократии (demoxie – де-
мокша), с искаженными правами на свободу лич-
ности. Наглядный пример власти «Сферы» – орга-
низация свободного времени работников. Участие 
в корпоративных мероприятиях, заполнение интер-
нет-анкеты, а также онлайн-общение с коллегами 
является добровольно-обязательным, так как влияет 
на рейтинг сотрудников, которые должны предоста-
вить все данные о жизни, интересах, путешествиях 
и пр. В корпоративной культуре «Сферы» откры-
тость информации и прозрачность жизни считается 
благом, поэтому Мэй становится участником свое-
образного эксперимента, согласившись транслиро-
вать свою жизнь на многомиллионную аудиторию 
в режиме бесконечного реалити-шоу. Технология 
тотального надзора воспринимается ей и значитель-
ным количеством людей как гарант безопасности: 
«What if all behaved as if we were being watched? It 
would lead to a more moral way of life. Who would 
do something unethical or immoral or illegal if they 
were being watched? If their illegal money transfer was 
being tracked? If their blackmailing phone call was 
being recorded? If their stick-up at the gas station was 
being fi lmed by a dozen cameras, and even their retinas 
identifi ed during the robbery?»12 [Eggers]. Таким обра-
зом, право на частную жизнь и конфиденциальную 
информацию ставится под угрозу ради гипотетиче-
ской безопасности общества и оспаривается с по-
мощью манипуляции таким понятием, как «стыд»: 
«We move toward honesty, and we move away from 
shame»13 [Eggers]. Идея прозрачности жизни и при-
нятия любых особенностей поведения в рамках за-
кона становится главной в риторике компании. Клю-
чевой принцип «sharing is caring»14 заставляет людей 
делиться эмоциями в социальных сетях, а нежела-
ние транслировать положительные эмоции в интер-
нет-пространстве считается признаком эгоизма: «It 
was selfi sh and nothing more. The same way a child 
doesn’t want to share her favorite toy. I understand that 
secrecy is part of, well, an aberrant behavior system. 

It comes from a bad place, not a place of light and 
generosity»15 [Eggers].

Стремление к открытости информации и циф-
ровой прозрачности ведет к созданию ряда инстру-
ментов: например, микрокамеры SeeChange позволя-
ют контролировать события, происходящие в мире, 
что свидетельствует о монополии на информацию 
и, как следствие, тоталитарной власти. Безусловно, 
ряд нововведений и технологий надзора являются 
полезными для социума: например, Neighborwatch – 
система, обеспечивающая безопасность в различ-
ных районах города; или браслеты, считывающие 
биопараметры и контролирующие здоровье. Гово-
ря о преимуществах прозрачности и тотального на-
блюдения, можно сказать о проекте ChildTrack, ос-
новная цель которого – защита и поиск пропавших 
детей. Тем не менее чипирование детей со временем 
может превратиться в ситуацию, когда все население 
будет под цифровым надзором государственных ор-
ганов. В целом все идеи компании подразумевают 
контроль общества и отслеживание цифрового сле-
да каждого человека, как, например, в социальной 
сети для знакомства luvluv.

При анализе образа главной героини важно подчер-
кнуть трансформацию ее отношения к корпоративной 
культуре и системе надзора: от непринятия и игнори-
рования правил до полного подчинения и поддерж-
ки. В финале романа Мэй становится новым идеоло-
гом корпорации и ее главной ценности: открытости 
информации. Это приводит не только к значительно-
му продвижению в карьере, но и разрыву отношений 
с друзьями и семьей. Одновременно с этим обратную 
трансформацию проходит другой герой – Тау. Созда-
тель системы «Сферы», осознав опасность тотальной 
прозрачности и монополии корпорации, стремится ис-
править ситуацию и избежать катастрофы. 

Оригинальное название романа – «Circle» – было 
бы правильнее перевести как «круг»: в таком пере-
воде метафора замкнутого круга становится наибо-
лее точной. Так, логотипом корпорации является не-
замкнутая окружность: она замкнется, как только 
все члены общества зарегистрируются в глобальной 
социальной сети и будут под постоянным надзором. 
Необходимо учитывать символику круга и его двой-
ственную природу: с одной стороны, круг – идеаль-
ная фигура, символизирующая солнце и божествен-
ное начало: «Между точкой-центром и периферией 
круга происходит непрерывный обмен, и этот обмен 
творит жизнь на всей площади круга» [Рошаль: 103], 
с другой стороны, круг представляет собой прямую 
отсылку к демонической идее девяти кругов ада Дан-
те и символизирует безысходность.

Так, для Эймона Бэйли, одного из руководите-
лей корпорации и идеолога системы, круг – вопло-
щение совершенства мира, к которому надо стре-
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миться: «A circle is the strongest shape in the universe. 
Nothing can beat it, nothing can improve upon it, nothing 
can be more perfect. And that’s what we want to be: 
perfect»16 [Eggers]. Персонаж оказывает значитель-
ное влияние на Мэй, именно он методично объясня-
ет ей необходимость прозрачности и открытости ин-
формации. Эймон Бэйли – самый опасный из трех 
руководителей, так как верит в этический аспект по-
стоянного надзора, в то время как двое других осоз-
нают его тоталитарную природу: для Бэйли идея про-
зрачности – объективное добро. Герою важно, чтобы 
люди документировали свои впечатления и делились 
ими, так как у сына Бэйли из-за болезни нет доступа 
к получению эмоций в реальности: «Why shouldn’t 
everyone see whatever it is they want to see? Why 
shouldn’t everyone have equal access to the sights of the 
world? The knowledge of the world? All the experiences 
available in this world? (…) But this experience you had, 
you kept it to yourself. Which is curious, because you do 
share online»17 [Eggers].

Помимо ключевого образа незамкнутого круга, 
ужас тоталитарной власти изображается через мета-
фору жизни акулы в аквариуме. Акула, пожирающая 
все живое, олицетворяет опасность тотального кон-
троля и неуправляемой силы: «like a machine going 
about its work, the shark circled and stabbed until he had 
devoured the thousand babies, and the seaweed, and the 
coral, and the anemones. It ate everything, and deposited 
the remains quickly, carpeting the empty aquarium in 
a low fi lm of white ash»18 [Eggers]. Здесь допусти-
мо провести параллель с жертвами системы: Мерсе-
ром и Энни. Мерсер, являясь другом Мэй, выступает 
против онлайн-жизни и замены реального общения 
виртуальным. Мэй, стремясь продемонстрировать 
возможности системы наблюдения корпорации, до-
водит героя до самоубийства. В образе Энни демон-
стрируется трансформация отношения к «Сфере» 
от позитивного к резко негативному. Данная сюжет-
ная линия представляет собой критику онлайн-обще-
ния, которое не укрепляет дружбу, а разделяет людей 
и является причиной низкого уровня эмпатии: в фи-
нальной сцене в больнице Мэй сожалеет только о не-
возможности прочитать мысли Энни, находящейся 
в коме: «Another burst of color appeared on the screen 
monitoring the workings of Annie’s mind. Mae reached 
out to touch her forehead, marveling at the distance this 
fl esh put between them. What was going on in that head 
of hers? It was exasperating, really, Mae thought, not 
knowing. It was an affront, a deprivation, to herself and 
to the world. (…) The world deserved nothing less and 
would not wait»19 [Eggers].

В целом можно утверждать, что через критику 
корпорации выражается отношение писателя к идее 
абсолютной прозрачности и монополии на инфор-
мацию. Сатирические черты, присущие произве-

дению, и гиперболизированное изображение теку-
щих тенденций современного общества позволяют 
утверждать, что Д. Эггерс осуждает ведущий век-
тор развития нового общества в информационную 
эпоху. Это подтверждается материалами интервью 
писателя: «The ease with which we can surveil each 
other alters what otherwise is normal relationships. You 
know, it creates spies in all of us. I mean people spy on 
their kids, they spy on their spouses, they spy on their 
friends, you know, actively, passively. So the book was 
exploring a lot of those themes, kind of creating a worst-
case scenario»20 [Ryssdal]. В романе автор трансфор-
мирует сегодняшнюю реальность и фактически до-
водит ее до абсурда, что является одним из способов 
критики сложившейся ситуации. Ключевые вопросы 
произведения касаются прав на сбор персональных 
данных, их монетизацию, контроль передачи инфор-
мации и пр. Безусловно, влияние социальных сетей 
и интернета на современное общество огромно, оно 
может привести не только к потере моральных норм 
и ценностей, но и реальным человеческим жертвам. 

Итак, одна из центральных тем антиутопий – над-
зор и тотальный контроль – не потеряла актуально-
сти, но трансформировалась в эпоху интернет-тех-
нологий и социальных сетей: дисциплина граждан 
достигается с помощью власти корпораций. Через об-
манчиво идиллический образ «Сферы» создается кар-
тина нового мира, похожего на огромную тюрьму, 
так как люди становятся узниками социальных сетей 
и постоянного психологического давления в услови-
ях надзора. Важность социального одобрения в ин-
тернет-пространстве, замена реального общения вир-
туальным, рейтинги успешности в социальных сетях 
являются важными аспектами жизни для человека 
XXI века, который воспринимает надзор как благо 
и неотъемлемую часть жизни. Метафора всеобщей 
прозрачности – это отрицание человеческой свобо-
ды, которая предполагает возможность скрыть по-
ступок от окружающих. Если поступок и жизнь за-
ведомо всем открыты, то человек лишается самого 
важного признака свободы – выбора между добром 
и злом. Он начинает поступать хорошо не потому, 
что так диктует ему его совесть, а потому, что иначе 
навлечет на себя неприятности, то есть из страха. Та-
ким образом, этика лишается самоценности, а стано-
вится лишь средством достижения успеха. 

Примечания
1 Художественные произведения, начиная от То-

маса Мора, продолжая романом «1984» Дж. Оруэлла 
и все последующие тексты изображают яркие, прово-
кационные и критически обоснованные отчеты о ме-
тодах и тенденциях наблюдения (пер. наш. – Е. К.).

2 Метафора Джорджа Оруэлла изменилась, по-
скольку люди соревнуются друг с другом, чтобы жить 



157Вестник КГУ   № 3, 2023 

в доме под постоянным надзором, но в данном случае 
наблюдают не теневые правительственные чиновни-
ки, а люди, ищущие развлечений. Коннотации фразы 
«Большой брат» больше не зловещие, а мягкие, так 
как дают шанс обычным людям достичь скромных 
высот знаменитостей категории С (пер. наш. – Е. К.).

3 Молодые люди, выросшие в эпоху интернета, 
предполагают, что их ближайшее окружение знает, 
что происходит в их жизни. «Новая конфиденциаль-
ность» заключается в контроле того, сколько людей 
знает, а не в том, знает ли кто-нибудь (пер. наш. – Е. К.).

4 Роман «Сфера» о злоупотреблении властью. 
По крайней мере, это одна из основных тем. <...> 
Поэтому я надеюсь, что люди увидят, что «Сфера» – 
это поучительная история о том, как монопольный 
контроль над цифровой информацией в сочетании 
с полным безразличием к частной жизни может при-
вести к негативным результатам (пер. наш. – Е. К.).

5 Кто-то может назвать роман «Сфера» антиуто-
пией, но в нем нет садистской тирании в воображае-
мой Америке… мы находимся в зеленой и приятной 
стране сатирической утопии нашего времени, с изо-
билием органических продуктов и продуктов пере-
работки, где люди говорят, как они друг другу нра-
вятся, и где дивный новый мир с виртуальной идеей 
«делиться и заботиться» порождает монстров (пер. 
наш. – Е. К.).

6 «На самом деле это не предостерегающая исто-
рия, верно? Это рассказ о том, в чем мы сейчас жи-
вем». – «Да, все происходит намного быстрее, чем 
я думал» (пер. наш. – Е. К.).

7 Кампус оказался обширен и сумбурен, тихоо-
кеанская лазурь ослепляла, и однако все здесь было 
продумано до мельчайших деталей и сработано выра-
зительнейшими руками (пер. А. Грызуновой ).

8 Компании не минуло и шести лет, однако ее назва-
ние и логотип… уже общеизвестны. <…> По резуль-
татам опросов, «Сфера» четыре года подряд считает-
ся самой привлекательной компанией на свете (пер. 
А. Грызуновой).

9 Бог ты мой, подумала Мэй. Я в раю (пер. А. Гры-
зуновой).

10 По бокам офисы за стеклом от пола до потол-
ка, видно местных обитателей (пер. А. Грызуновой).

11 Они вышли из галереи и заглянули в кафете-
рий на втором этаже («„Стеклянная кормушка“, иди-
отское название, я понимаю», – сказала Энни); люди 
здесь ели на девяти этажах – и везде стеклянные полы 
и стены (пер. А. Грызуновой).

12 Если бы мы все вели себя так, будто за нами на-
блюдают? Мы бы жили нравственнее. Если на чело-
века смотрят, разве он поведет себя неэтично, амо-
рально или противозаконно? Если его незаконные 
денежные транзакции отслеживаются? Если его те-
лефонный шантаж записывается? Если его налет 

на бензоколонку снят дюжиной камер и при огра-
блении распознана даже его сетчатка? (пер. А. Гры-
зуновой).

13 Мы уходим от стыда и приходим к честно-
сти (пер. А. Грызуновой).

14 Делишься – значит любишь (пер. А. Грызуно-
вой).

15 Это попросту эгоизм. Эгоизм и больше ниче-
го. Так ребенок не желает делиться любимой игруш-
кой. Я сознаю, что скрытность – элемент, ну, коро-
че говоря, аберрантного поведения. У скрытности 
дурные корни, в ней нет ни света, ни щедрости (пер. 
А. Грызуновой).

16 Сфера – самая сильная стереометрическая фигу-
ра во вселенной. Ее ничто не одолеет, ее некуда улуч-
шать, ибо нет ничего совершеннее. Вот чего мы доби-
ваемся – совершенства (пер. А. Грызуновой).

17 Отчего мы не можем увидеть все, что хотим? 
Отчего всем нам должно быть отказано в равном 
доступе к мировым красотам? К знаниям о мире? 
Ко всем переживаниям, что дарит этот мир? <…> 
Но свои впечатления ты оставила при себе. Любо-
пытно, потому что обычно ты делишься онлайн (пер. 
А. Грызуновой).

18 А затем акула, точно экскаватор за работой, при-
нялась кружить и щелкать пастью, пока не сожрала 
тысячу деток морского конька, и водоросли, и корал-
лы, и актиний. Она слопала абсолютно все и засыпа-
ла пустой аквариум тонким слоем белого пепла (пер. 
А. Грызуновой).

19 На мониторе, который следил за происходящим 
в мозгу у Энни, взорвалось новое цветовое пятно. 
Мэй пощупала Энни лоб – их разделяет всего-навсе-
го плоть, но поразительно, сколь велика дистанция. 
Что творится в этой голове? Ну честное слово, по-
думала Мэй, как бесит, что мы этого не знаем. Это 
оскорбляет, это обделяет – и ее, и весь мир. <…> Мир 
никак не заслуживает меньшего и ни минуты не же-
лает ждать (пер. А. Грызуновой).

20 То, что мы можем с легкостью наблюдать друг 
за другом, изменяет привычные и нормальные для нас 
отношения. Вы знаете, в каждом из нас появляется 
шпион. Я имею в виду, что люди шпионят за своими 
детьми, они шпионят за своими супругами, они шпи-
онят за своими друзьями, вы знаете, активно или пас-
сивно. Таким образом, в книге рассматривались мно-
гие из этих тем, создавая наихудший сценарий (пер. 
наш. – Е. К.).
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Литературные способы циклизации в современной рок-поэзии...
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Современное литературоведение проявляет боль-
шой интерес к феномену циклизации. Входящие 
в цикл лирические произведения часто создаются 
автором как самостоятельные, целостные и завер-
шенные, объединяясь впоследствии в единство более 
высокого порядка, что позволяет раскрывать в них 
более обширные смыслы. Зачастую в пространстве 
лирического целого поддаются разгадке концепту-
ально важные положения авторской задумки, кото-
рые рождаются непосредственно на стыке отдельных 
компонентов цикла, проецируются в художественных 
перекличках между стихотворениями. Анализ такого 
рода позволяет более полно раскрыть писательскую 
позицию, постигнуть «…целостную и как угодно 
сложную систему авторских взглядов» [Фоменко: 3].

В самом широком значении циклизация пони-
мается исследователями (в частности, Л.Я. Ляпи-
ной) как процесс, обусловленный стремлением по-
эта «…к созданию групп произведений» [Ляпина: 
165] с целью «проекции художественного мира ав-
тора» [Мирошникова: 49]. 

Современная наука накопила богатый иссле-
довательский опыт в области циклизации лирики. 
В частности, были выработаны критерии анализа 
художественной целостности лирических произве-
дений, разведены понятия «цикла» и «циклизации», 
очерчен круг факторов, интегрирующих отдельные 
стихотворения в единое художественное простран-
ство (М.Н. Дарвин [Дарвин: 15–26], Л.Я. Ляпина [Ля-
пина: 164–166], О.В. Мирошникова [Мирошникова: 
19–47] и т. д.).

Цель статьи заключается в определении художе-
ственного своеобразия литературных способов ци-
клизации в современной рок-поэзии на материале 
сборника «Творчество в пустоте» рок-группы «ДДТ» 
и, по возможности, выявлении новых, специфиче-
ских интегрирующих факторов, наличие которых 
обеспечивает целостность альбома, формирует его 
внутренние и внешние семантические связи. Следо-
вательно, не представляется возможным обойти вни-
манием собственно феномен рок-поэзии, который 
обозначается исследователями в качестве своеобраз-
ного синтеза «литературы и философии» [Иванов, 
Варава: 346]. Рок отличается феноменальной при-
родой, обладающей двояким функционалом (песен-
ным и литературным) [Свиридов: 54]. Однако в нем 
наблюдается явное доминирование текста над музы-
кой, что даёт основание именовать данное синтези-
рованное искусство (музыки и слова) именно поэзи-
ей. При этом анализ собственно лирического цикла 
не может быть тождественно равен анализу цикла 
в творчестве рок-музыкантов. Для более детально-
го понимания авторской задумки следует учитывать 
звучание, интонации, расстановку пауз, а также ви-
зуальное оформление альбомов. Это вносит допол-

нительные аспекты в процесс исследования данной 
области, поскольку звучание одной и той же компози-
ции может отличаться от концерта к концерту. Имен-
но поэтому за основу литературоведческого анализа 
циклообразующих «скреп» зачастую берутся студий-
ные альбомы [Сластенко: 242].

Симптоматично, что явление циклизации оказа-
лось не чуждо авторам текстов, исполняемых в сти-
ле рок. «Продуктом» указанного процесса становят-
ся альбомы, в рамки которых помещаются несколько 
произведений под единым заглавием. Учёными (на-
пример, Ю.В. Доманским) доказано положение о том, 
что альбом рок-исполнителя обладает большой сте-
пенью схожести с циклом лирических произведе-
ний [Доманский: 100]. Исследователями современной 
рок-поэзии используется и такой термин, как «худо-
жественная логика альбома» [Беляева].

Вопросы циклизации рок-поэзии нашли своё об-
ширное научное обоснование в работах исследовате-
лей, публикующих свои статьи в сборнике «Русская 
рок-поэзия: текст и контекст». Обратимся к некото-
рым из них. Так, проблему циклообразования в твор-
честве рок-исполнителей рассматривает В.А. Гаври-
ков. Исследователь очерчивает круг интегративных 
факторов, «спаивающих» структуру сборников в еди-
ное художественное пространство. Среди них: ор-
ганизация общего заглавия и всего заголовочного 
комплекса сборника; отношения между синглами 
в рамках одного альбома (художественные переклич-
ки); логика расположения композиций, раскрыва-
ющая авторский замысел создания сборника [Гав-
риков]. А.А. Арустамова отмечает такие факторы 
циклизации, свойственные рок-поэзии, как движение 
лирического сюжета, мотивно-образные переклички 
текстов, особенности взаимоотношений простран-
ства и времени внутри сборника, а также характер 
конфликта [Арустамова: 50]. В более концентри-
рованном виде факторы циклизации в рок-поэзии 
определил Ю.В. Доманский, один из ведущих иссле-
дователей в данной области. Учёный пишет о том, 
что критериями циклизации оказываются такие эле-
менты, как «заглавие, композиция, изотопия, про-
странственно-временной континуум» [Доманский: 
101]. Особое место названный исследователь отводит 
авторскому контексту, воплощённому в пространстве 
сборника, постижение которого приближает реципи-
ента к разгадке замысла создателя цикла.

Творчество рок-группы «ДДТ» не осталось в сто-
роне фокуса научного внимания. Современные ис-
следования поднимают и актуальный для настоящей 
работы вопрос о явлении циклизации в альбомах на-
званного коллектива. Так, А.А. Арустамова подверг-
ла анализу сборник «Метель августа» на предмет 
обнаруживающихся в нём циклообразующих факто-
ров [Арустамова]. Природа художественной целост-
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ности сборников коллектива Ю. Шевчука уже рас-
сматривалась нами в работе, посвящённой альбому 
«Иначе» [Беляева]. Некоторые особенности поэти-
ки альбома «Мир Номер Ноль» очерчены в работе 
В.В. Шадурского [Шадурский].

За свою историю существования рассматривае-
мый рок-коллектив создал более двух десятков аль-
бомов (студийных и концертных), 10 сборников и за-
писал несколько отдельных синглов. С точки зрения 
циклизации целесообразно избирать для анализа 
именно студийные (официально записанные) сбор-
ники, в которых наиболее отчётливо отражена автор-
ская логика расположения синглов.

Рассмотрим интегрирующие факторы, обеспечи-
вающие художественную целостность альбома на-
званного коллектива «Творчество в пустоте». В силу 
того, что сборник датирован октябрём 2021 года, 
он не стал на современном этапе объектом специаль-
ного изучения, что делает особо актуальным насто-
ящий анализ и обосновывает его научную новизну.

Организация общего заглавия альбома является 
одним из основных признаков литературного цик-
ла. Однако не все авторы рассматривают его в ка-
честве способа циклообразования. В.А. Гавриков 
в составе универсальных циклообразующих связей 
в песенной лирике рассматривает авторскую или ав-
торизированную композицию, исторический про-
странственно-временной континуум, полиметрию, 
самостоятельность входящих в лирический цикл 
произведений [Гавриков: 8]. Исключенное из списка, 
предложенного Ю.В. Доманским, заглавие как спо-
соб циклизации наряду с авторской (авторизирован-
ной) композицией и пространственно-временным 
историческим континуумом относится В.А. Гав-
риковым к «факторам, твердо свидетельствующим 
о возникновении цикла» [Гавриков: 13].

Возвращаясь к творчеству Ю. Шевчука, отметим, 
что заглавия сборников «ДДТ» в основной своей мас-
се даны по названию одного из синглов пластинки. 
Так, одноимённые композиции присутствуют в со-
ставе сборников «Пропавший без вести…», «Рождён-
ный в СССР», «Любовь», «Я получил эту роль», «Ак-
триса Весна», «Это всё…», «Прекрасная Любовь», 
«Галя, ходи». Выведенная в заглавие композиция мо-
жет занимать различное место в структуре сборни-
ка. Рассматриваемый альбом озаглавлен по названию 
последней песни – «Творчество в пустоте». Практи-
чески все композиции альбома были созданы в пери-
од карантинных ограничений, связанных с угрозой 
пандемии коронавирусной инфекции в 2020–2021 гг. 

Заглавие многослойно: отсылка к ситуации от-
сутствия контакта с аудиторией, в которой отменя-
лись выступления на концертах и фестивалях ввиду 
жестких мер, определяет лишь его поверхностный 
смысл. «В пустоте» источником вдохновения и по-

водом для написания новой песни может стать муха 
«на лбу рок-звезды» («Муха»), зависание «в фейсбу-
ке» («Борщевик»), «тень на стене» («Тень на стене»), 
сон «задремавшего от новостей» («Маме»), книга 
Пушкина («Евгений»), «паспорт... зубная щетка, чай 
недожитый» [«Творчество в пустоте»]. 

Таким образом, заглавие в альбоме выступает ос-
новным, а не факультативным циклообразующим 
фактором, задавая не только структурную, но и смыс-
ловую рамку литературного цикла, его авторский кон-
текст и предопределяя пространственно-временной 
континуум сборника, объединившего композиции, 
созданные преимущественно в период вынужден-
ных ограничений свободы передвижения и контак-
тов с другими людьми.

Навязываемая извне самоизоляция накладыва-
ется на внутреннюю мизантропию лирического ге-
роя, обостряет в нем диалектическую борьбу меж-
ду любовью и ненавистью к человечеству. Любовь 
и надежда поэта адресованы Родине («На краю»), 
маме («Маме»), рассвету («Солнце взойдет»), нена-
висть – социальным паразитам («Муха», «Борще-
вик»), вороватым чиновникам («На краю»), обще-
ству потребления («Маме», «Евгений»).

Две песни из начала альбома – «Муха» и «Бор-
щевик» – были презентованы еще в 2019 г. на фести-
вале «Нашествие». Первую композицию Ю. Шевчук 
определил как шуточное размышление об эволюции 
и революции с очевидным социальным подтекстом, 
вторую – как песню о сорняках, паразитах, портящих 
людям жизнь. В альбоме, созданном в период само-
изоляции, сатирический тон композиций смазыва-
ется общим минорным, пессимистическим настро-
ением сборника.

Первое же стихотворение («Муха») направляет 
внимание слушателя на конфликт жизни и смерти: 
муха как олицетворение природы, жизни глумит-
ся над смертным человеком. Муха объявляет себя 
«смыслом эволюции», и в контексте угрозы пандемии 
в 2020 г. этот тезис звучит не столько как социальный, 
сколько как биологический: микроскопический ви-
рус свел на нет всю человеческую суету, заставив лю-
дей вспомнить о своей уязвимости. При этом в песне 
«Борщевик» социальный характер метафоры и ее ис-
пользование для описания людей-паразитов, приспо-
собленцев всех мастей остается очевидным.

Композиционно борьба за выживание в обще-
стве видится продолжением борьбы за выживание 
в природе, поднимая философскую проблему соот-
ношения социального и биологического в человеке. 
Лирический герой решает ее в пространстве антите-
зы «Я» (в том числе «Я», реализуемое через «мы») 
как проявления доминанты нравственного, социаль-
ного начала и «вы» как образца победы в человеке 
животного начала. 

Литературные способы циклизации в современной рок-поэзии...
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Автор неоднократно акцентирует внимание на  
«биологических» свойствах и характеристиках лири-
ческого героя: он существует в природе, «среди змей 
и стрекоз», «дышит лесом», «с муравьями теперь в со-
юзе» [«Хор»]. Природные метафоры используются 
и для описания его внешности: «на моей голове ко-
лосится ковыль» [«Тень на стене»]. Но сам лириче-
ский герой в альбоме явно и неоднократно противопо-
ставлен представителям человечества, объединенным 
понятием «вы» и характеризуемым через яркие опи-
сания торжества животных инстинктов. Так, толпа 
«похотливо снимает брюки», у нее «одинаковые ма-
шины и гениталии, мысли из теста» [«Хор»], «ложь 
мастурбирует в пепле и шлаке» [«Где я»], «все друг 
друга» едят [«В магазине»]. Если толпа «выживает», 
то лирический герой «предпочитает жить» [«Хор»].

Следует отметить, что «Я» и «мы» являются тра-
диционными формами самовыражения лирическо-
го героя в творчестве Ю. Шевчука. Однако, кажется, 
что в условиях самоизоляции и вынужденного оди-
ночества автор, а вслед за ним и лирический герой 
альбома больше ничей, а свой собственный. Рок-поэт 
постепенно перестает быть глашатаем улиц, в усло-
виях карантина жизни в них почти не осталось, их 
многоликий голос не слышен и не может подпеть 
в унисон. Вероятно, поэтому «Я» доминирует прак-
тически во всех произведениях цикла, за исключени-
ем разве что «На краю», «В магазине» и диалогиче-
ских «Где я» и «Солнце взойдет».

«Я» лирического героя растеряно, ранено и тре-
вожно. Его «философия... резонирует болью» [«Где 
я»]. Несмотря на то, что поэту уже уготовано место 
на рок-олимпе, его вынужденное домоседство посте-
пенно перерастает во внутреннюю необходимость за-
щитить свое личное пространство, осознание необхо-
димости оборонять свою индивидуальность и свободу 
от посягательств: «Я зарылся в сарае, / Круговую дер-
жу оборону» [«Борщевик»]; «И моя философия го-
това к атаке» [«Где я»]. Но у лирического героя нет 
готовых рецептов борьбы с «хором», информацион-
ным шумом. Он тоже ощущает себя частью социума, 
что иногда проявляется в трансляции «Я» через «мы», 
в том числе и в самом оптимистичной песне альбо-
ма «Солнце взойдет»: «Ре, ля, ми, фа, ля – / Это ты 
да я» [«Солнце взойдет»]. В этом противоречивом 
ощущении одиночества и единства лирический герой 
суетливо задает себе и миру философские, личностно 
значимые и, видимо, риторические вопросы: «Где я?»; 
«Что я?»; «С кем я?»; «Кто я?» [«Где я»]. 

Хронотоп рассматриваемого альбома отличается 
неоднородностью. Реципиент становится свидетелем 
событий и хода мыслей героя, развивающихся в ме-
тафизическом, трудно осязаемом пространстве (про-
пасть, небо, между мирами), так и во вполне обыден-
ном (кухня, кафе, магазин). Пожалуй, во временном 

контексте альбом «Творчество в пустоте» – макси-
мально про «здесь и сейчас» автора, как никакой дру-
гой в творчестве группы «ДДТ». Коронавирус упо-
минается в тексте лишь однажды (в произведении 
«Творчество в пустоте»), однако многочисленные 
детали выдают исторический контекст и позволя-
ют конкретизировать время «здесь и сейчас» лири-
ческого героя периодом ограничений и самоизоля-
ции. Так, строки «Вместо валюты в сейф / прятали 
соль и хлеб» [«Маме»], «Пойдём со мной, на хрена 
тебе эти консервы» [«Хор»] являются очевидным на-
меком на дефицит продуктов, вызванный ажиотаж-
ным спросом на товары первой необходимости в пер-
вые дни принятия антивирусных карантинных мер.

Основным противопоставлением, на котором ба-
зируется вся логика движения лирического сюжета 
сборника, оказывается свобода и заточение. Ограни-
ченность жизненного пространства героя первично 
является следствием действия внешних сил (герой 
именует их «борщевики» («Борщевик»), «твари» (в 
серых кабинетах) («На краю») [ДДТ. Творчество в пу-
стоте]). Всех ведомых этими силами герой называ-
ет «толпой».

Тема свободы наиболее отчётливо прослежива-
ется в стихотворении «На краю». Своё окружение, 
близкое ему по духу, герой определяет конструкци-
ями с пространственной семантикой («между мира-
ми», «на краю»). Первый мир – это пространство тех, 
кто контролирует деятельность «толпы», свобода же 
тождественна пропасти, высоте, небу, куда музыкан-
ты отсылают «свой речитатив». Герой противится 
тому, чтобы быть прижатым «к стенке», выбирает 
свободу, которая обрастает в его сознании красочны-
ми метафорами живой любви, весны, высоты.

Всеобъемлющее понятие свободы вырастает 
в рамках рассматриваемого цикла до космических 
масштабов. В по-бытовому названном произведении 
«В магазине» реципиент встречается с образом по-
купательницы Тани, к которой покупатели относят-
ся с большой долей пренебрежения: «У кассы ждет 
рассерженный народ / Дешёвого огня»; «А он вор-
чал, он увеличил звук / И на тебя смотрели / Десят-
ки стройных ног и крепких рук / И все друг друга 
ели» [ДДТ. Творчество в пустоте]. Здесь вновь ху-
дожественно воплощается друг друга пожирающая 
«толпа», накинувшаяся на престарелую посетитель-
ницу «Пятёрочки». Образ Тани же более масштаб-
ный, даже космический. Об этом свидетельствуют 
слова куплета, обыгрывающего знаменитое стихотво-
рение детской писательницы А. Барто, которое в ин-
терпретации звучит так: «Плачет Таня, Таня плачет, / 
Уронила в вечность мячик, / Не печалься под луной / 
Стал теперь он шар земной» [ДДТ. Творчество в пу-
стоте]. Данным произведением коллектив Ю. Шев-
чука поднимает злободневную для сегодняшнего об-
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щества проблему отношения к старости: неуважение 
к опыту предков, пренебрежение защитой стариков. 
Многовековая мудрая Родина воплощена в образе 
старухи Тани, уберечь от людской злобы и утешить 
которую стремится лирический герой с теми самы-
ми единомышленниками («мы», как в произведении 
«Борщевик»): «Верность в прошлом, / А сейчас – / 
С кем ты, где ты / Любишь нас? / Мы вернемся / 
За тобой / И отыщем / Шар земной» [ДДТ. Творче-
ство в пустоте].

Специфическим приемом циклизации, актив-
но используемым в поэзии Ю. Шевчука для фор-
мирования лирических циклов и их объединения 
в метациклы, является интертекстуальность как тек-
стогенерирующая и смыслогенерирующая катего-
рия, предполагающая процесс диалогического вза-
имодействия текстов в их содержании и выражении 
как на уровне лирического целого сборника, так 
и на уровне его структурных компонентов. Так, без-
граничность, вечность, масштабность проблем про-
тивостояния индивида толпе, свободы и заточения, 
жизни и смерти прослеживается и в авторском при-
ёме художественных параллелей. Ю. Шевчук в сво-
их текстах говорит голосами и с голосами фило-
софов, литературных классиков и современников. 
Размышляя о диалектике современного мира, един-
стве и множественности антитез в философской ком-
позиции «Где я», автор цитирует высказывание Гера-
клита: «Из одного – все. Из всего – одно».

В продолжение рассуждений о единстве и борьбе 
противоположностей освещается тема поэта и толпы, 
к которой обращались ещё классики поэзии XIX века, 
в частности А.С. Пушкин. Она проходит через мно-
гие стихотворения цикла, находя свою кульминацию 
в предпоследнем тексте «Евгений». Здесь автор по-
мещает в фокус лирического повествования главных 
героев пушкинского романа в стихах «Евгений Оне-
гин». Евгений и Татьяна становятся участниками 
реальных исторических событий времён советского 
и постсоветского времени. Они – часть толпы, с ко-
торой так отчаянно боролся лирический герой Пуш-
кина («Поэт и толпа»). 

Литературные реминисценции альбома отсыла-
ют читателя и к произведениям российских поэтов 
Серебряного века: А. Блоку, В. Маяковскому («Ски-
фы и гунны в придорожном кафе» [«Тень на сте-
не»]). Не забывает автор и о коллегах-современ-
никах. «Муха» – очевидный творческий «привет» 
от Ю. Шевчука П. Мамонову. Аллюзия на творче-
ство Ю. Гребенщикова в композиции «Тень на стене» 
формирует пространственно-временной континуум 
альбома: «Мир, каким мы его знали, подходит к кон-
цу». Схожую функцию в литературном цикле вы-
полняет и обращение к творчеству группы «Маши-
на времени» («Убрали новый поворот, / Вернулись 

к старой доброй жути» (отсылка к песне «Новый 
поворот»)), намекающее на цикличность истории.

Таким образом, тема свободы художественно 
вплетается в общий контекст широкой проблема-
тики «Творчества в пустоте». Здесь автор подни-
мает как философские, так и житейские насущные 
проблемы современного общества. Использование 
в текстах чужого материала, скрытого цитирования 
позволяет Ю. Шевчуку не только формировать це-
лостные лирические циклы собственных произве-
дений, но и органично интегрировать их в макро- 
и метациклы рок-поэзии, литературного творчества 
и русской культуры вообще. 

Завершающей цикл композицией «Творчество 
в пустоте» является произведение, давшее назва-
ние альбому как лирическому циклу и построенное 
на излюбленном автором приеме – антитезе. «В ки-
пящей плоти» спит «небытие» автора, тождествен-
ное биологической смерти. В тексте куплетов ярки-
ми метафорами описываются различные проявления 
смерти в истории человечества: «Великое разноо-
бразие смертей – отчаянная роскошь мироздания». 
Рефрен, напротив, художественно прост: «Жизнь – 
это творчество в пустоте, / неопознанный интел-
лект, / с которого всё началось...» Представляется, 
что в этом и заключается предлагаемый автором от-
вет на вопрос о соотношении биологического и со-
циального в человеке. Именно гуманизм, творчество, 
нравственность, способность рассуждать, создавать 
новое и являются наиболее важными проявлениями 
человеческой жизни в окружающем мире.

В своей поэзии Ю. Шевчук уже много лет не-
изменно остается самим собой. В 1991 г. в клипе 
на песню «Осень» поэт сидел в пропитанной сига-
ретным дымом комнате с тусклым искусственным 
светом, в окружении нехитрых предметов быта. Так 
и в 2021 г., когда в условиях карантина простран-
ство человеческой жизни сжалось до размеров ком-
наты, Ю. Шевчук будто вновь один пишет стихи 
в полумраке комнаты: «В сигаретном дыму / Пля-
шет письменный стол» [«Тень на стене»]. Эта при-
вычная для поклонников творчества группы «ДДТ» 
словесная иллюстрация, картинка ассоциативного 
видеоряда вписывает альбом «Творчество в пусто-
те» в глобальный цикл лирики Ю. Шевчука, лиш-
ний раз убеждая читателей в действии закономерно-
стей, по которым живет его поэтическая Вселенная.

Таким образом, на примере «Творчество в пусто-
те» рассмотрена художественная специфика примене-
ния литературных способов циклизации в рок-поэзии. 
На материале альбома обоснована целесообразность 
включения заглавия в состав основных, а не факуль-
тативных способов литературной циклизации. Также 
выявлено, что наряду с традиционными для форми-
рования лирического цикла интегрирующими факто-
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рами в творчестве Ю. Шевчука широко используются 
различные приемы референциальной интертексту-
альности (цитирование и автоцитирование, аллюзии, 
реминисценции и т. п.), придающие всему творчеству 
«ДДТ» гиперцикловый характер, собирающие все из-
данные группой альбомы в большую макроцикличе-
скую структуру и органично вплетающие ее в куль-
турный феномен рок-поэзии. Полученные выводы 
позволяют предположить, что приемы интертексту-
альности реализуют в рок-поэзии функцию макро- 
и метациклизации. 
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Аннотация. В центре внимания автора статьи находится функционирование анималоконцепта лиса в сознании представи-
телей русской лингвокультуры. Особый интерес представляет исследование анималоконцепта в фольклорной кар-
тине мира (фольклорных текстах). На примере русских народных и советских сказок анализируется и интерпрети-
руется анималоконцепт как культурно-символический феномен, действующий в иллюстративном материале в виде 
лексемы-образа сказочного персонажа. Декодируется национально-культурный концептообраз лисы и выявляется 
его спектр этнокультурных признаков-символов. Объективация признаков осуществляется на уровне сочетаемости 
слов и предложений. Анализ фольклорно-текстового материала свидетельствует о том, что символическая состав-
ляющая анималистического концептообраза лисы весьма обширна: хитрость, лукавство, коварство, обман, изво-
ротливость, пронырливость, ловкость, сообразительность, осторожность, терпеливость, плутовство, проница-
тельность, лицемерие, алчность, осмотрительность, льстивость, расчетливость (корысть, меркантильность), 
манипуляторство, изобретательность (находчивость), внимательность, ум, эгоистичность, притворство, во-
ровство, обольстительство, обоняние, целеустремленность. Выявленные структурные признаки являются антро-
поморфными, поскольку отражают внутренний мир человека, его морально-психические характеристики. Важное 
значение имеет тот факт, что признаки-символы, закрепленные за образом лисы, со временем не подверглись измене-
ниям. Образ лисы в русскоязычном сознании стойко сохраняется как презрительный, но в тоже время поучительный. 

Ключевые слова: анималистический концептообраз, лингвокультура, антропоморфный, признаки-символы, фольклорная 
картина мира, языковое сознание.
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Research Article

HUMAN INNER WORLD AS A MEANS OF SYMBOLIZATION IN THE FOLKLORE 
(based on the animal concept лиса (fox))

Feruza Sh. Bekmurzaeva, Candidate of Philological Sciences, Saint Petersburg State Forest Technical University named after 
S.M. Kirov, Saint Petersburg, Russia, bekmur-feruza93@mail.ru, https://orcid.org/0000-0003-2600-6462

Abstract. The article is devoted to the consideration of the animal concept of the fox in the minds of representatives of the Russian 
linguoculture. Of particular interest is the study of the concept in the folklore picture of the world. Using the example of 
Russian folk and Soviet fairy tales, the animal concept is analyzed and interpreted as a cultural and symbolic phenomenon 
functioning in the illustrative material in the form of a lexeme. The article is aimed at decoding the national and cultural 
conceptual image of the fox and at identifying the spectrum of ethno-cultural symbolic signs. Signs are objectifi ed at the level 
of the compatibility of words and sentences. The analysis of folklore sources has shown that the symbolic component of 
the animalistic concept-image лиса (fox) is very extensive: cunning, slyness, treachery, deception, resourcefulness, sneakiness, 
dexterity, ingenuity, caution, patience, cheating, insight, hypocrisy, greed, prudence, fl attery, commercialism, manipulation, 
inventiveness, attentiveness, intelligence, selfi shness, pretense, theft, seduction, sense of smell, purposefulness. The revealed 
structural features refl ect the inner world of a person, his/her moral and mental characteristics. It is important that symbolic 
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Невозможно представить символ вне человече-
ского общения. Немецкий философ Эрнст Альфред 
Кассирер в своем главном труде «Философия симво-
лических форм» выдвинул утверждение: «человек – 
символическое животное» [Кассирер]. Приводя в срав-
нение животный мир, воспринимающий окружающую 
действительность через «врожденные инстинкты и не-
посредственное чувственное восприятие», Э.А. Касси-
рер говорил о том, что человек создал свою собствен-
ную вселенную символического значения, которая 
структурирует и формирует его восприятие реально-
сти. Человеческий мир создается с помощью симво-
лических форм мышления» [Кассирер].

Символ как явление сугубо человеческое закре-
плен в слове – «семиотическом знаке, символе, се-
миотической формуле того или иного мифопоэтиче-
ского образа» [Маковский: 20].

Опыт многовекового взаимодействия человека 
с представителями животного мира заложил осно-
вы формирования анималистических образов. Фор-
мирование образа в сознании человека – «сложный, 
развертывающийся во времени процесс, в ходе кото-
рого отражение становится все более и более адек-
ватным отражаемому предмету. При этом на каждой 
фазе процесса выявляются все новые свойства пред-
мета и уточняются те, которые уже выявлены» [За-
валова, Ломов, Пономаренко].

Н.Ф. Алефиренко проводит размежевание «сим-
вола», «образа» и «знака». Образ, по мнению уче-
ного, – способ отражения объекта действительно-
сти в сознании; знак – чувственно воспринимаемый 
объект, замещающий образ другого объекта. Символ – 
знак, отличающийся множественностью интерпрета-
ции [Алеференко: 234–250].

Вышеизложенная информация позиционирует 
предмет и объект настоящего исследования: выяв-
ление признаков-символов, скрывающихся за кон-
цептообразом лиса в русских народных и современ-
ных сказках.

Особый интерес представляет животный мир. Со-
гласно легендам многих народов, племена произош-
ли от различных животных. «От кошек, например, 
произошли древние египтяне. Лошади были одни-
ми из предков тюрок и монголов. Драконы – предки 
древних лемурийцев (китайцев, корейцев, японцев 
и др. народов Азии)» [История] и др. Это способство-
вало тому, что животные стали тотемами – священны-

signs attached to the image of лиса (fox) have not changed over time. The image of лиса (fox) in the Russian-speaking 
consciousness is steadfastly preserved as contemptuous, but at the same time instructive.

Keywords: animalistic conceptual image, linguoculture, anthropomorphic, symbolic signs, folklore picture of the world, language 
consciousness.
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ми существами, духами-хранителями, покровителя-
ми, божествами. Особое отношение к представителям 
животного мира сохраняется и по сей день. Живот-
ные по-прежнему изображаются на оберегах, амуле-
тах. По поверьям, они наделяют своих обладателей их 
лучшими качествами (ловкостью, силой и др.), обере-
гают на жизненном пути и приносят удачу.

В русской культуре лису можно отнести к тотем-
ному животному. Сказки о животных «по своему про-
исхождению связаны с тотемизмом, они отражают 
мировоззрение первобытных охотников, почитавших 
некоторых животных священными и веривших в их 
сверхъестественную силу со своим родом» [Пропп].

Лиса выступает одним из главных персонажей 
русских сказок и часто наделяется антропоморфны-
ми признаками. Другими словами, в образах живот-
ных зашифровывается их аналогия с человеческой 
природой. Факт очеловечивания животных – припи-
сывание им сущностных свойств человека (высших 
чувств, разумности, труда и др.) – обусловлен «про-
ективной функцией животных», которая «проявля-
ется в том, что животные являются символическим 
выражением собственного «я». Для современного 
человека идентификация себя с животным существу-
ет как результат усвоения исторического культур-
ного опыта, корни которого уходят в глубокое про-
шлое…» [Орел: 19].

В научных реалиях исследованию символической 
ипостаси языка посвящено множество работ. Вопро-
сами символа занимались известные ученые, среди 
которых: В.И. Карасик «Лингвосемиотическое моде-
лирование ценностей» [Карасик: 43–50], «Языковая 
кристаллизация смысла» [Карасик: 70–72], А.Ф. Ло-
сев «Проблема символа и реалистическое искус-
ство» [Лосев] и др.

С различных позиций символ рассматривается 
в работах Ф.Ш. Бекмурзаевой «Символизм мифо-
концепта змея в русском языковом сознании» [Бек-
мурзаева: 33–47]; В.О. Волковой, Н.В. Малаховой, 
И.Е. Волкова «Имагинация: от образа к символу, 
от символа к тексту» [Волкова, Малахова, Волков]; 
О.Б. Пановой «Язык символов эпоса Л.Н. Толстого. 
Символ ребёнка» [Панова: 33–43] и др. 

Тем не менее еще не были встречены работы, темы 
которых затрагивали моделирование ментального об-
раза лисы, опосредованного экстракцией культурно-
завуалированных признаков-символов, в фольклорном 
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пространстве языка. Раскроем тему более подробно 
на примере интерпретативного анализа известных на-
родных и современных сказок.

1. Русская народная сказка «Лиса и журавль» 
В сюжете пира с журавлем в образе лисы прояв-

ляются хитрость, красноречивость и изобретатель-
ность (находчивость).

Идёт журавль на званый пир, а лиса наварила манной 
каши и размазала по тарелке. Подала и угощает: «По-
кушай, мой голубчик куманек! Сама стряпала». Журавль 
стук-стук носом, стучал-стучал по тарелке, ничего не по-
падает. А лисица в это время лижет себе да лижет кашу – 
так всю сама и слизала. 

2. Русская народная сказка «Лиса и волк» 
При желании полакомиться рыбкой в повадках 

лисы раскрывается лукавство, расчетливость, сооб-
разительность и притворство.

Одна лукавая лисица захотела поесть рыбки, а не зна-
ла, где взять; думала, думала да и вздумала лечь на дорогу. 
И вот едет мужик с рыбой; вдруг у мужика лошадь оста-
новилась; мужик и говорит сам про себя: «Что бы это 
значило, что там лежит?» Пошел посмотреть; смот-
рит – лежит лисица; он ее пнул, а она будто околела; 
он ее взял и положил в воз с рыбой, да и закрыл рогожей. 
Едет мужик, радуется, что лисицу нашел славную: от-
тает, так снимет шкуру. А лисица в эту пору прогрызла 
дыру в санях да и спускает по рыбке в дыру, а мужик едет 
и ничего не замечает. 

В этой же сказке со стороны лисы раскрывается 
обман. Притворяясь доброй, сострадающей, сожале-
ющей о своем поступке, лисица желает как-то загла-
дить свою вину перед волком и предлагает ему заго-
ворить кровь.

«Тебе не дурно ли, мой друг?» – «Да вот не знаю, скоро 
ли кровь перестанет капать из хвоста, больно!» Лисица 
волку говорит: «Дай-ка я тебе заговорю кровь: как рукой 
снимет!» – «Заговори, кумушка!» Она и давай заговари-
вать: «Встань на камень, кровь не канет; стань на кирпич, 
кровь закипит; у сороки боли́, у вороны боли́, у сыча всех 
шибче! Ну, куманек, если не отвалится, и так переболит!» 

3. Сказка «Лисичка со скалочкой» 
В данном фольклорном произведении автор рас-

крывает в образе лисы пронырливость, плутовство, 
изворотливость, красноречивость и остроумие.

Шла лисичка по дорожке, нашла скалочку. Подняла 
и пошла дальше. Пришла в деревню и стучится в избу: 
«Стук-стук-стук!» – «Кто там?» – «Я, лисичка-сестрич-
ка! Пустите переночевать!» – «У нас и без тебя тес-
но». – «Да я не потесню вас: сама лягу на лавочку, хво-
стик под лавочку, скалочку под печку». Её пустили. Вот 
она легла сама на лавочку, хвостик под лавочку, скалочку 
под печку. Рано утром лисичка встала, сожгла свою ска-
лочку, а потом и спрашивает: «Где же моя скалочка? Да-
вайте мне за неё курочку!» Мужик – делать нечего! – от-
дал ей за скалочку курочку. 

4. В.Г. Сутеев «Петух и краски» и русская на-
родная сказка «Жихарка» 

Как символ остроумия и сообразительности лиса 
также изображена в произведении В.Г. Сутеева «Пе-
тух и краски» и русской народной сказке «Жихарка».

Увидела Лиса Петуха и отвернулась. «Нет, нет… Этот 
Петух не годится, – сказала она.˂…˃ Он – нераскрашен-
ный. Это ненастоящий Петух!» 

А лиса в избушку вошла, глядь туда, глядь сюда: нет 
Жихарки. «Постой же, – думает лиса, – ты мне сам ска-
жешь, где сидишь». <…> А эта ложка не простая – то-
чёная, ручка золочёная, – эту я себе возьму. А Жихарка-то 
под печкой во весь голос: «Ай, ай, ай, не бери, тётенька, 
я не дам!» Подбежала лиса к печке, лапку в подпечье запу-
стила, Жихарку вытащила, на спину перекинула – да в лес. 
Домой прибежала, печку жарко истопила: хочет Жихар-
ку изжарить да съесть. 

5. Сказка «Лиса и Котофей Иванович» 
Символизм алчности, корысти, меркантильно-

сти, льстивости, доносительства передается в об-
разе лисы в сказке «Лиса и Котофей Иванович». Дабы 
угодить и втереться в доверие новому, присланному 
из сибирских лесов начальнику Котофею Иванычу, 
лиса прибегает к определенным уловкам.

А лиса побежала к Котофей Иванычу. Прибежала 
и стала угощать его уткой. Угощает, а сама говорит: 
«Сейчас только хотели отнять у меня эту уточку волк 
и медведь. Но я им не отдала и даже с них подарок тебе 
выпросила. И они обещали предоставить подарочек: мед-
ведь – быка, а волк – барана». Котофей Иваныч остал-
ся доволен лисонькой: видит, хорошо с ней жить, сытно, 
привольно. И стал с ней еще ласковей. 

6. Сказка В.Г. Сутеева «Дядя Миша» 
В этом произведении автор демонстрирует в об-

разе рыжего зверька манипуляторство, расчетли-
вость (корысть, меркантильность) и плутовство. 
Когда медведь ловил рыбу в запас на зиму, к нему 
подсела лиса и стала его переубеждать в необходимо-
сти ловить рыбу и переманивать другим делом. Все 
закончилось тем, что, доверившись лисе, медведь 
пострадал от нападения собак и остался без запаса.

«Да много ли ты её наловишь? И какая радость целую 
зиму рыбу жевать? – говорит Лиса. – Я лучше тебе дру-
гое дело предложу. Всю зиму меня благодарить будешь». 
«Что за дело?» – спросил Медведь. «Пойдём-ка в деревню, 
кур, уток таскать». «Идём скорее!» – обрадовался Мед-
ведь и удочку бросил. «Дядя Миша, у тебя рыбка клюёт!» – 
кричит Кот. «Пускай клюёт. Рыба не курица», – провор-
чал Медведь и пошёл за Лисой. 

«Ты, дядя Миша, посторожи здесь, а я тебе курочек 
и уточек вынесу, сколько твоей душеньке захочется». «Лад-
но, – говорит Медведь, – только поскорее приходи, поболь-
ше приноси. Мне запас на зиму нужен». Но недолго ему 
пришлось сторожить: собак со всей деревни набежало 
видимо-невидимо! И все рычат, лают-заливаются, того 



169Вестник КГУ   № 3, 2023 

и гляди, разорвут! Забыл Медведь про кур, про уток, про Ли-
су-плутовку и со всех ног бросился бежать… Тем временем 
Лиса со своей добычей незаметно выбралась из птичника 
и побежала. Только её и видели! 

7. Русская народная сказка «Петушок – Золо-
той гребешок» 

В данной сказке автор раскрывает искусство ма-
нипуляторства и красноречия. Проведав, что кота 
и дрозда дома нет, лисица с ловкостью приманила до-
бычу своим сладкоголосым, красноречивым пением.

«Петушок, петушок, Золотой гребешок, Масляна голо-
вушка, Шелкова бородушка, Выгляни в окошко, Дам тебе 
горошку». Петушок и выставил головку в окошко. Лиса 
схватила его в когти, понесла в свою нору. 

8. Аналогично в сказке В.Г. Сутеева «Кот-ры-
болов» 

Помахала Лиса пушистым хвостом и говорит медо-
вым голоском: «Здравствуй, кум-куманёк, пушистый ко-
ток! Вижу, рыбку ловить собрался?» «Да вот хочу котя-
там моим рыбки принести». Лиса глаза опустила и совсем 
тихо спрашивает: «Может быть, ты и меня рыбкой уго-
стишь? А то всё куры да утки…» Усмехнулся Кот: «Так 
и быть. Первую рыбку тебе отдам». 

9. Русская народная сказка «Лиса и козел» 
В этой сказке, используя свои манипуляторские 

способности, лиса обвела вокруг пальца козла. За-
зевавшись на ворон, лиса попала в колодец, а что-
бы из него выбраться, ей пришлось заманить коз-
ла обманом.

Идет, бородищей трясет, рожищами мотает; загля-
нул от нечего делать в колодец, увидал там лису и спра-
шивает: «Что ты там, лисонька, поделываешь?» «Отды-
хаю, голубчик, – отвечает лиса. – Там, наверху, жарко, так 
я сюда забралась. Уж как здесь прохладно да хорошо! Во-
дицы холодненькой – сколько хочешь!» А козлу давно пить 
хочется. «Хороша ли вода-то? – спрашивает козел. «От-
личная, – отвечает лиса. – Чистая, холодная! Прыгай сюда, 
коли хочешь; здесь обоим нам место будет». Прыгнул сду-
ру козел, чуть лисы не задавил. А она ему: «Эх, бородатый 
дурень, и прыгнуть-то не умел – всю обрызгал». Вскочила 
лиса козлу на спину, со спины на рога, да и вон из колодца. 

10. Русская народная сказка «Зайкина избушка» 
В каких-то ситуациях сообразительность лисы 

уступает наглости, эгоистичности, воровству и мо-
шенничеству. В следующей сказке лиса довела зай-
ца до слез, выгнав его из избушки. 

– Как же мне, зайке, не плакать? Жили мы с лисичкой 
близко друг возле друга. Построили мы себе избы: я – из сы-
пучего песка, а она — из сыпучего снежка. Настала весна. 
Её избушка растаяла, а моя стоит, как стояла. Пришла 
лисичка, выгнала меня из моей избушки и сама в ней жить 
осталась. Вот я и сижу да плачу. 

11. Сказка «Лиса и тетерев» 
В данной сказке автор изображает лису как сим-

вол лести и подхалимства. 

Тетерев сидел на дереве. Лисица подошла к нему и го-
ворит: «Здравствуй, тетеревочек, мой дружочек, как ус-
лышала твой голосочек, так и пришла тебя проведать». 
«Спасибо на добром слове», – сказал тетерев. Лисица при-
творилась, что не расслышала, и говорит: «Что гово-
ришь? Не слышу. Ты бы, тетеревочек, мой дружочек, сошел 
на травушку погулять, поговорить со мной, а то я с дере-
ва не расслышу». 

В образе лисы важно выделить еще две важные 
особенности – обольстительство и чуткое обоняние. 
Ни одно дело не будет иметь успех без технологии 
обольстительства (напр., прибегать к помощи дру-
гих зверей, переманивая и склоняя их на свою сторо-
ну) и чуткого обоняния (способность ощущать, рас-
познавать и адекватно оценивать любую ситуацию).

Таким образом, анализ 12 русских народных и со-
временных сказок показал, что лиса как концепто-
образ олицетворяет следующие антропоморфные 
символические признаки: хитрость, лукавство, ко-
варство, обман, изворотливость, пронырливость, 
ловкость, сообразительность, осторожность, тер-
пеливость, плутовство, проницательность, лице-
мерие, алчность, осмотрительность, льстивость, 
расчетливость (корысть, меркантильность), ма-
нипуляторство, изобретательность (находчивость), 
внимательность, ум, эгоистичность притворство, 
воровство, обольстительство, обоняние, целе уст-
ремленность. 

Выявленные признаки асинхронно актуальны. Это 
говорит о том, что сказки, будь то народные или со-
ветские, сохраняют и транслируют все те же, глав-
ным образом отрицательные, черты лисы в лингво-
культурном сознании русского народа. 

Из вышесказанного следует, что образ лисы в жан-
рах народной культуры – один из традиционных сим-
волов, характеризующийся семантической много-
гранностью. В сказках лиса ставит перед собой цель 
и добивается ее во чтобы то ни стало, даже если при-
дется пожертвовать другими зверьками.

Сказки передают народные представления о зверь-
ке, генерируют цельный образ животного через его 
повадки и внешние черты.

Животные в сказках являются символами и вос-
принимаются как аллегорическое изображение чело-
веческого. Все фольклорно-сказочные сюжеты с изо-
бражение лисы как главного персонажа проецируют 
«повадки» человека, его морально-психические ка-
чества.

В сказках с отрицательным героем, несомнен-
но, есть положительная сторона. Они закладывают 
основополагающие качества личности, формируют 
внутренний, мировоззренческий уровень человека 
по отношению к другим представителям мира и к са-
мой окружающей действительности, учат моральным 
и нравственным ориентирам в деятельности человека. 

Внутренний мир человека как средство символизации в фольклорных текстах русской культуры...
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Образы животных как способ транзакции мораль-
но-психологических свойств человека весьма распро-
странен в фольклорных произведениях. Антропомор-
физм обусловлен самой сущностью человеческого 
бытия. Человеку присуще интерпретировать реалии 
сквозь призму самого себя, или же это и есть зер-
кальное отражение представления человека о самом 
себе. Все, что люди замечают в окружающей действи-
тельности, и есть отражение внутреннего мира само-
го человека. «Такой способ познания и результат на-
блюдения за природой служит адаптацией ко всему 
новому и способствует нейтрализации страхов и тре-
воги» [Антропоморфизм]. 

В то же самое время анималистический код зани-
мает важное место в русском народном творчестве. 
Многие древние символы концептобраза лисы сохра-
нились в современном языковом сознании.

Восприятие фольклорных произведений через  
анималистический код культуры помогает более де-
тально и структурированно представить русскую язы-
ковую картину мира и раскрыть заложенные поколе-
ниями культурные смыслы.

Образ лисы в русских сказках не столько негатив-
ный, сколько поучительный. Сказки ценны для нас 
мудростью предков. Они развивали и воспитывали 
многие поколения, и до сих пор поучают, обучая мо-
рали и нравственности. Сказки, наподобие свода пра-
вил, регулируют поведение и жизнь людей.
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Аннотация. Изучение частотных и малочастотных языковых средств представляет интерес с точки зрения развития и со-
хранения богатства и вариативности языка. Объектом исследования являются сложноподчиненные предложения 
с придаточными условия, причины, цели, уступки, следствия, объединенные в общую группу предложений со зна-
чением обусловленности. Исследование базируется на материалах научного и публицистического стилей, которые 
являются обширными по тематике и охвату круга пользователей. Анализ разнообразных примеров реальных употре-
блений языка позволяет определить, какие варианты построения указанных предложений являются наиболее упо-
требительными, ядерными, а какие относятся к периферии, и чем обусловлена такая вариативность. Исследование 
средств построения сложноподчиненных предложений включает особенности употребления союзов как основных 
структурных элементов выражения отношений обусловленности, расположения предикативных частей, а также мо-
дально-временную характеристику предикатов. Выявлены устойчиво повторяющиеся ядерные средства построения 
исследуемых предложений, которые обеспечивает стабильность системы языка. Малопродуктивные средства слу-
жат оформлению конкретных видов условных, каузальных, целевых, уступительных отношений и относятся к пе-
риферийным структурно-семантическим моделям, характерным для рассматриваемых стилей. Показано, что разли-
чия в использовании языковых средств при оформлении сложноподчиненных предложений указанных типов имеют 
стилистическое, семантическое, коммуникативное обоснование.
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Abstract. The study of high-frequency and low-frequency language means is of interest from the point of view of the development 
and preservation of the richness and variability of the language. The object of the study is complex sentences with 
subordinate clauses of condition, cause, purpose, concessions, consequence, combined into a common group of sentences 
with the meaning of conditionality. The research is based on materials of scientifi c and journalistic styles, which are rich in 
topic and scope of users. Analysis of various examples of real language use makes it possible to determine which structural 
models of these sentences are the most common, core, and which belong to the periphery, and what causes such variability. 
The study of language means of forming complex sentences includes the use of conjunctions as the main structural elements 
of expressing the meaning of conditionality, the order of predicative parts, as well as the modal-tense characteristics of 
predicates. Stabe, core structural means of the sentences under consideration have been identifi ed, which ensure the stability 
of the language system. Unproductive means serve to express specifi c kinds of condition, cause, purpose, concession 
meanings and come under peripheral variants characteristic of the styles under consideration. Differences in the use of 
linguistic means in forming complex sentences of these types have stylistic, semantic, and communicative reasons.

© Галкина Н.П., 2023



173Вестник КГУ   № 3, 2023 

В эпоху глобализации и господства Интернета 
актуальными являются вопросы языковой нормы 
и трансформации норм русского языка, границ нор-
мативного, допустимого и неприемлемого в языковой 
практике. Многие отечественные лингвисты выска-
зывают тревогу по поводу состояния современного 
русского языка, обращая при этом внимание на вли-
яние массовой культуры на литературный язык. Из-
менения отмечаются на всех языковых уровнях. Ис-
следования по данной проблематике затрагивают 
главным образом лексическую сторону языка (cм., 
например: [Вариативность в языке и речи; Катлин-
ская 2001; Солганик 2010; Юдина 2010]). Граммати-
ка языка, составляющая костяк всей языковой систе-
мы, её фундаментальную основу, является наиболее 
устойчивой, стандартизированной и оказывается тем 
самым механизмом, который обеспечивает стабиль-
ность и жизнеспособность языковой системы [Пуш-
карева]. Объектом нашего исследования являются 
сложноподчиненные предложения (СПП) с прида-
точными условия, причины, цели, уступки, следствия, 
объединенные в общую группу СПП со значением об-
условленности (далее СППО), которые, по классифи-
кации В.А. Белошапковой, составляют костяк расчле-
нённых СПП детерминантного типа [Белошапкова: 
222]. Изучение частотных и малочастотных языковых 
средств построения таких предложений представляет 
интерес с точки зрения развития и сохранения богат-
ства и вариативности языка, особенно в современных 
условиях стандартизации, упрощения, унификации 
или универсализации языков вообще и русского язы-
ка в частности.

В настоящее время общий вектор развития смеща-
ется от книжности к нейтральности. К числу базовых 
разновидностей литературного языка, обеспечиваю-
щих сохранение языковых традиций, Е.М. Лазуткина 
относит язык науки и публицистики [Лазуткина: 235]. 
Именно эти сферы взяты за основу нашего исследо-
вания. Научный и публицистический стили, будучи 
обширными по тематике и охвату круга пользовате-
лей, являются сегодня наиболее массовыми и вос-
требованными и тем самым фокусируют на себе об-
щеупотребительность как критерий нормативности 
языка. Научный стиль особенно требователен к со-
блюдению языковых норм. Построенный исключи-
тельно на книжных и нейтральных средствах языка, 
без воздействия аффективных средств разговорно-
сти, он слабо подвержен изменениям как на лексиче-
ском, так и на грамматическом уровне. Влияние на-
учного стиля на общелитературный язык сказывается 

Keywords: linguistic means, norm, variability, usage, frequency, conjunction, parcellation
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не только и не столько в области лексики, но глав-
ным образом в области грамматики. «В СПП научной 
речи вследствие устойчивого стереотипного лексиче-
ского наполнения ярче проявляются синтаксические 
особенности, присущие предложениям русского ли-
тературного языка в целом» [Ганцовская 1967: 239]. 
Исследование синтаксиса научного стиля позволяет 
выявить типичные (ядерные) единицы, которые «обе-
спечивают стабильность системы языка» [Бабайцева: 
37]. В то же время на авансцену языкового развития 
выходит язык публицистики. «Язык СМИ сегодня об-
рел господствующее положение среди всех функци-
ональных разновидностей, вобрав в себя, поглотив, 
ассимилировав в себе ресурсы всех функциональных 
стилей» [Караулов 2001: 21]. Г.Я. Солганик, характе-
ризуя современную языковую ситуацию и тенденции 
развития русского литературного языка, утверждает, 
что «в наше время источник литературных норм за-
ключен в СМИ» [Солганик: 130].

Опираясь на понятие узуса как критерий норма-
тивности, то есть на совокупность реальных упо-
треблений языка, рассмотрим, какие же варианты 
построения указанных предложений являются наи-
более употребительными, ядерными, а какие отно-
сятся к периферии в системе СППО, и чем обуслов-
лено такое распределение.

Общий объем исследования составил более 10 000 
синтаксических единиц. В научном стиле источника-
ми материала для анализа послужили научные труды 
ведущих русских учёных (И.В. Березин, В.Л. Гинзбург, 
А.И. Гусев, Я.Б. Зельдович, П.С. Зырянов, И.И. Иоф-
фе, А.П. Кузнецов, Л.Д. Ландау, В.В. Шмидт и др.), 
а также учебная литература в области физики, химии, 
биологии за период с 50–60-х годов XX века по насто-
ящее время. В публицистическом стиле источниками 
являлись печатные и онлайн-книги, относящиеся к об-
ласти политико-идеологической (К. Сёмин, Ю. Му-
хин, С. Алексиевич), социальной (Ф. Углов, В. Ко-
жинов), культурной (Н. Синдаловский, В. Полухина), 
исторической (В. Гиляровский, В. Вересаев, И. Ям-
польский), мемуарной/автобиографической (В. По-
знер, А. Ширвиндт), а также периодические газе-
ты и журналы (как в печатной, так и в электронной 
версии), интернет-сайты, публикующие аналитиче-
ские статьи, очерки, репортажи, интервью на обще-
ственно значимые темы («Аргументы недели», «Аргу-
менты и факты», «Комсомольская правда», «Правда», 
«Наша Версия», «Новая газета», «Новый мир», «Со-
лидарность», «Совершенно секретно», «Секретные 
материалы» и др.).

Ядерные и периферийные варианты построения сложноподчиненных предложений...
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Таблица 1
Ядерные и периферийные варианты в системе средств связи СППО в научном стиле

Тип СПП Ядерные варианты
Периферийные варианты

ближней периферии дальней периферии

СПП
условия

Если …, то
Если …

…, если
если бы

89 % в (том) случае если
при условии если
когда

раз
коль скоро

СПП
причины

поскольку
так как 

92 % потому что
ибо
из-за того что
оттого что
благодаря тому что
ведь
тем более что
вследствие того что

раз
коль скоро

СПП
цели

чтобы
для того чтобы

98 %

СПП
уступки

хотя
несмотря на то что
как … ни
кто (что) … ни
сколько … ни

89 % даже если

СПП
следствия

так что 100 %

Таблица 2
Ядерные и периферийные варианты в системе средств связи СППО в публицистическом стиле

Тип СПП Ядерные варианты
Периферийные варианты

ближней периферии дальней периферии

СПП
условия

Если …, то
Если …

…, если …
если бы

92 % в (том) случае если
при условии если
при условии что
когда
раз
коль скоро
коли (коль)
кабы

ежели

СПП 
причины

потому что
поскольку
так как 
ибо

87 % из-за того что
оттого что 
благодаря тому что
в связи с тем что
ввиду того что
по причине того, что
на том основании, что
тем более что 
ведь
благо

бо
раз
коль скоро 
от того, что

СПП
цели

чтобы
для того чтобы

97 % чтоб
с тем чтобы
ради того чтобы
дабы
лишь бы

СПП
уступки

хотя
несмотря на то что
как … ни
какой … ни
кто (что) … ни
сколько (сколь) ни
где (куда) … ни

81 % хоть 
даже если
даром что

правда
пусть
при том что

СПП
следствия

так что 100 %



175Вестник КГУ   № 3, 2023 

Построение СПП в научном стиле отличается 
строгим отбором строительных средств, прежде все-
го союзов, являющихся «главным организующим 
центром сложного предложения» [Ильенко: 6–7]. 
По данным исследования, наблюдается отчетливая 
поляризация средств связи СПП по их продуктивно-
сти в произведениях научного стиля (табл. 1).

Как видно, обнаружено доминировнание союзов 
по типам СПП:

СПП условия – Если …, то …; если, если бы (89 %).
СПП причины – поскольку, так как (92 %).
СПП цели – чтобы, для того чтобы (98 %).
СПП уступки – хотя, несмотря на то что, место-

именные сочетания с ни (89 %). Все СПП следствия 
строятся по одному структурному типу: они пред-
ставляют собой СПП с нерасчленённым союзом так 
что и фиксированным порядком частей (постпози-
цией придаточной части).

Специфика стилевой дифференциации в системе 
средств связи наиболее чётко проявляется в причин-
ных СПП – в доминировании союза поскольку (58,5 % 
СПП причины), чего не наблюдается в других стилях 
русского языка, и очень малой частотности общеупо-
требительного потому что, а также в сфере условных 
отношений – в преобладании союзной пары Если…, 
то… (58 % СПП условия).

В целом во всех типах исследуемых предложе-
ний в научном стиле отмечается ограниченный на-
бор средств связи – это союзы, которые оформляют 
отношения обусловленности в наиболее общем, не-
модифицированном виде. Их высокая частотность, 
однозначность в различных произведениях у раз-
ных авторов свидетельствуют об их нормативности 
для научного стиля и являются признаком устой-
чивости языковых моделей в современном русском 
языке. Использование других скреп, входящих в ас-
сортимент выписанных нами средств связи, находит 
обоснование в специализации, конкретизации выра-
жаемых отношений (уточнение, дополнение, автор-
ский комментарий и т. п.) и рассматривается как пе-
риферийные варианты, которые не нарушают границ 
стиля и являются стилистически и коммуникативно 
оправданными.

Ассортимент средств связи СППО в публици-
стическом стиле более разнообразен, и с точки зре-
ния частотности их употребления картина выгля-
дит менее контрастной по сравнению с научным 
стилем (табл. 2).

Отметим союзы, характеризующиеся устойчиво-
стью и повторяемостью в текстах разной жанровой 
и тематической направленности: 

СПП условия – Если …, то …; если, если бы (92 %)
СПП причины – потому что, поскольку, ибо, так 

как (87 %)
СПП цели – чтобы, для того чтобы (97 %)

СПП уступки – хотя, несмотря на то что, ме-
стоименные сочетания с ни (81 %). Причем послед-
ние более разнообразны, чем в научном стиле.

Наибольшее разнообразие союзов проявляется 
в системе причинных СПП при доминировании обще-
употребительного потому что (49 % СПП причины) 
и заметной частотности поскольку, так как, ибо (в со-
вокупности 38 % СПП причины).

Использование малопродуктивных средств связи 
является коммуникативно значимым. Это стилисти-
чески окрашенные (аффективные) союзы: коли (коль), 
кабы, ежели (в системе условных СПП); благо, бо, 
потому как (в причинных СПП); чтоб (простореч-
ный вариант чтобы), дабы, лишь бы, затем что-
бы (в СПП цели); хоть (просторечный вариант хотя), 
даром что, пусть, правда (в СПП уступки). Обла-
дая стилистическими или семантическими оттен-
ками, указанные средства служат оформлению кон-
кретных видов отношений и могут рассматриваться 
как периферийные варианты, характерные для пу-
блицистического стиля.

Устаревшие архаические союзы используются 
в современной публицистике как средство историче-
ской стилизации. Например: Коли он правдив – зна-
чит, он прав; а коли у него нет таланта – никакая 
«объективность» ему не поможет [Рунин: 216]. Ав-
тор статьи в журнале «Новый мир» в этих строках 
описывает размышления писателя XIX в. И.С. Турге-
нева. См. пример с целевым союзом дабы: Согласно 
одной из малоизвестных легенд, даже известь, дабы 
она не замерзала, приходилось разводить на спир-
ту [Синдаловский: 104].

В жанрах очерка, интервью при передаче чужой 
речи автор сохраняет оригинальный стиль говоря-
щего. См. пример из рассказа девушки о том, как она 
записывалась добровольцем на фронт: И мы решили, 
коль мы в Москве, то пойти в ЦК комсомола, на са-
мый верх, к первому секретарю [Алексиевич: 25]. 
См. пример с другим просторечным союзом: Кабы 
он (муж) не болел, так ладно [Тарасов]. Отметим 
также, что в первом примере благодаря использова-
нию союза коль (просторечная форма коли) наблюда-
ется синкретизм условного и причинного значений. 
Во втором примере подключение к придаточной ча-
сти союза кабы придаёт её содержанию смысловой 
оттенок желательности. Модальная сема желатель-
ности, волеизъявления придается целевым прида-
точным за счет их прикрепления союзом дабы. На-
пример: Так художники не скупятся на краски, дабы 
картина жила [Данин: 225].

Рассмотрим примеры, в которых употребление 
устаревших союзов способствует созданию ирониче-
ского эффекта: Выбиванием денег из нас могут зани-
маться УК, ТСЖ, ЖСК и ресурсоснабжающие орга-
низации, а также, разумеется, судебные приставы, 
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коли дело дойдет до цугундера [Мельников: 17]. Из-
лишняя ‘сниженность’ лексики, привносимая в том 
числе и подключением просторечного союза коли, по-
зволяет создать обличающий скрытый смысл – нега-
тивную оценку в адрес организаций, призванных со-
бирать деньги с населения.

Уже упомянутый выше целевой союз дабы может 
служить не только средством архаизации в целях соз-
дания исторического колорита, но и строевым эле-
ментом для придания оттенка торжественности, воз-
вышенности, а также для имплицитного выражения 
авторской иронии, сарказма. В следующем примере 
‘возвышенность’ союза дабы вступает в смысловой 
конфликт с заниженной лексикой. См.: Поэтому ли-
бералу, барыге можно всё – можно впаривать пен-
сионерам лежалый товар, можно проколоть колёса 
крестьянину, который решил продавать картошку 
с лотка, можно, шелохнув мизинцем, менять русское 
быдло на нерусское, дабы снижать издержки [Се-
мин: 23]. Благодаря такому приёму читатель заме-
чает неудовлетворительное, критическое отношение 
автора к поведению его героев – здесь ирония дове-
дена до сарказма.

Непродуктивные устаревшие и просторечные со-
юзы (такие как ежели, бо, потому как) встречают-
ся в единичных случаях у отдельных авторов. См. 
пример, где автор использует архаический союз 
бо в целях стилизации при передаче оригинальной 
речи Агафьи Лыковой – героя очерка, повествую-
щего о жизни семьи старообрядцев, переселивших-
ся в глухую тайгу в середине прошлого века: Агафья 
рассказывает, как она живёт, одновременно тво-
рит огонь (исключительно лучиной), ставит хлеб 
в печь, кипятит воду, готовится к причащению, бо 
с нами Иерей Игорь [Жукова].

Единичные случаи построения причинных СПП 
при помощи союза потому как – приём, используе-
мый для выражения критического отношения автора 
к высказываемому (встречается у одного автора жи-
вого журнала (ЖЖ), пишущего под псевдонимом До-
нецкий). См. пример прямо из заголовка его статьи: 
Жителей Харькова в тероборону набирали и наби-
рают «с оглядкой», потому как скрытые «сепары». 
И далее в самой статье: Харьковчанам совет: избе-
гайте теробороны всеми способами, потому как вас 
сдадут на убой хоть так, хоть этак [Заумное].

Модально-временная характеристика предикатов 
имеет устойчивые сходные черты в научном и публи-
цистическом стилях. Сказуемые употребляются пре-
имущественно в форме настоящего времени несо-
вершенного вида (вневременное настоящее). Такая 
форма подходит для отражения закономерной связи 
явлений, при описании взаимосвязи в неопределён-
но-временном плане и передаче обобщённой инфор-
мации. Временной план прошедшего или будуще-

го используется при описании конкретной ситуации 
и чаще представлен в публицистических текстах. 
Продуктивными являются конструкции, в которых 
сказуемое придаточной части выражено инфинити-
вом – около четверти всех условных и подавляющее 
большинство целевых конструкций в естественно-
научных текстах, а также в публицистике – около 
14 % условных СПП и 75 % целевых СПП. См. при-
меры из научных текстов: Если в структуру кри-
сталла кремния ввести трехвалентный бор, одна 
из связей остается незаполненной [Рамбиди: 37]. 
Для того чтобы учесть условие сохранения нор-
мировки пробной функции, используем метод нео-
пределенных множителей Лагранжа [Барановский: 
93]. Примеры на материале публицистики: …если 
вовремя не перестроить международные и наци-
ональные институты, будет взрыв [Ванденко (а)]. 
Для этого и создается команда из очень разных лю-
дей, чтобы минимизировать ошибки принятия ре-
шений [Ванденко (а)].

Говоря о модально-временной характеристике 
предикатов, к периферийному компоненту отнесем 
наличие в текстах публицистического стиля импе-
ративных конструкций, СПП в форме риторических 
вопросов, посредством которых реализуется сво-
еобразное обращение к читателю (диалогизация). 
Например: Если работа была любимой, не отча-
ивайтесь (в случае увольнения. – Н. Г.) [Солидар-
ность: 14]. Если же корректные отношения с рабо-
тодателем сохранились, обязательно попросите 
характеристику и, по возможности, рекоменда-
тельное письмо… [Солидарность: 14]. Что было 
бы, если бы Москва Ивана III проиграла новгород-
скому вече? [Познер: 45]. Как я мог быть русским, 
если не знал по-русски ни слова? [Познер: 45: 70].

Специфическая особенность в системе СПП в пу-
блицистическом стиле – парцелляция придаточной 
части, то есть оформление её в виде отдельного пред-
ложения. Такие модели можно отнести к вариатив-
ному компоненту в пределах нормы, характерной 
для публицистического стиля. Как показало иссле-
дование, парцелляция придаточной части является 
мощным инструментом экспрессивного синтаксиса 
в публицистике (см. нашу публикацию, посвящен-
ную данному явлению: [Галкина]). Авторы актив-
но используют это стилистическое средство с целью 
расстановки приоритетов, привлечения внимания, 
подчёркивания некоторых деталей, усиления эффек-
та воздействия [Сковородников].

Рассмотрим примеры различных типов СППО. 
1. Кроме того, очень большую роль играет телеви-
дение. Если по нему идут нескончаемым потоком 
сериалы… [Сёмин: 19]. 2. А люди они не врут, вы 
врете. Пропагандистские начальники, врете. Име-
ете в виду одно, говорите другое. А люди не врут, 
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они видят дело прямо. Вот это то, что им расска-
зывают. Если очистить от всякой политкоррект-
ной шелухи [Мухин: 71]. 3. Моя бабушка вспоминала, 
как они заваривали лебеду и ели. Потому что ни-
чего больше не было, даже соли [Стешин]. 4. Кто 
не согласен с этим, тот пусть докажет обрат-
ное. Себе. Поскольку себе я уже все доказал [Му-
хин: 20]. 5. А живет она в тайге десятилетия. Так 
что ее мужеству, силе духа, опытности, трудолю-
бию, дружелюбию тоже можно по-хорошему только 
позавидовать [Шичкова]. 6. Поэтому малой родиной 
считаю Забайкалье. Хотя, как ни странно, хорошо 
помню детали жизни в Магдагачах [Ванденко (б)]. 
7. Быть сообществом, а не стадом. Не пытаться 
прорвать полицейское оцепление, например. Даже 
если об этом кто-то крикнул в толпе [Комсомоль-
ская правда: 11]. Как видно, в приведённых примерах, 
несмотря на формальное разделение, компоненты 
СПП скреплены общей идеей, которую транслирует 
автор. При таком построении автор излагает содер-
жание высказывания порциями, тем самым актуа-
лизируя каждую его часть, усиливая воздействую-
щий эффект.

Прокомментируем некоторые примеры. 1. Такой 
герой нужен для подрастающего поколения. Что-
бы наши внуки знали, чего стоила нашим народам 
та война [Бабурин: 4]. Как видится, такой приём 
разделения СППЦ на отдельные части служит уси-
лению побудительной, воздействующей состав-
ляющей высказывания. 2. Каков бы ни был их ре-
зультат. Каковы бы ни были реальные полномочия 
парламента, в который эти выборы проводятся. 
Каково бы ни было даже качество партий, на ме-
ста в парламенте претендующих [Высший смысл 
выборов]. Особенность конструкции, приведенной 
выше, – парцелляция нескольких придаточных, от-
носящихся к одному исходному главному. Таким об-
разом, с одной стороны, повышается достоверность, 
убедительность сообщаемой информации, и в то же 
время высказывание приобретает субъективный, 
эмоционально-оценочный характер. 3. Рассмотрим 
парцеллированную структуру с редким союзом бла-
го: В Токио намек поняли и решили захватить бога-
тую нефтью Индонезию. Благо та была голландской, 
а Голландию немцы тоже свели на нет [Свержин: 
35]. Как известно, союз благо (как и более употре-
бительный благодаря тому что) способствует ука-
занию на благоприятствующую причину. Но в дан-
ном построении как бы дополнительная, отдельно 
оформленная причинная составляющая передает 
ироническое отношение автора к обстоятельствам, 
благоприятствующим тому, чтобы «захватить бога-
тую нефтью Индонезию». Это также подкрепляет-
ся оценочной лексикой (намек поняли; свели на нет) 
и названием статьи («Тихоокеанский гамбит»).

Таким образом, устойчивые (повторяющиеся) 
ядерные средства построения СППО позволяют вы-
явить общие структурно-семантические модели СПП, 
присущие научному и публицистическому стилям 
и русскому литературному языку в целом, что обеспе-
чивает стабильность системы языка. Малопродуктив-
ные средства построения СППО служат оформлению 
конкретных видов условных, каузальных, целевых, 
уступительных отношений и относятся к периферий-
ным вариантам, характерным для рассматриваемых 
стилей. Некоторые различия, касающиеся статисти-
ки использования строительных средств СППО, не-
значительны и связаны с тематической или жанро-
вой принадлежностью анализируемого материала, 
коммуникативной задачей, авторским стилем изло-
жения. Отклонения эти находятся в пределах нормы 
и имеют семантическое, стилистическое, коммуни-
кативное обоснование, что в целом свидетельствует 
об устойчивости языковой системы на данном этапе 
современного русского языка.
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Вопрос о том, как частотность слов в словообра-
зовательной паре связана с их мотивационными от-
ношениями, пока ещё не имеет исчерпывающего от-
вета. Эта связь отмечалась давно, но изучалась редко 
и на сравнительно небольших группах производных. 
Н.Д. Голев предположил, что соотношение часто-
ты мотивирующего и мотивированного регулярно 
и описывается некоторым коэффициентом [Голев]. 
Однако эта гипотеза иллюстрировалась им на мате-
риале небольшой выборки – рефлексивных глаголов, 
постфиксальных местоимений и некоторых слово-
образовательных гнёзд. Частотность определялась 
исследователем по «Частотному словарю русско-
го языка» Л.Н. Засориной, составленному на осно-
ве корпуса объёмом один миллион словоупотребле-
ний [Засорина].

В последние годы исследования в этой области 
активизировались. Во-первых, появилась возмож-
ность осуществлять корпусные исследования, вовле-
кая в исследования большие массивы данных. Во-
вторых, частотные показатели производной лексики 
оказались востребованы за пределами традиционной 
словообразовательной науки, в психолингвистиче-
ских экспериментах [Нагель: 44]. Наконец, всё ещё 
не удовлетворена потребность в объективном и до-
казательном изучении мотивационных отношений, 
вследствие чего современные исследователи отка-
зываются от умозрительной интроспекции и пред-
лагают различные способы верификации словообра-
зовательного анализа [Петрухина, Ма Яньхун: 183].

Наше исследование опирается на базу данных про-
екта «MorphyNet» [Batsuren, Bella, Giunchiglia]. Этот 
ресурс формируется на основе автоматизированно-
го анализа «Викисловаря» [Wiktionary]. Для русского 
языка имеется свыше 104 000 записей, которые вклю-
чают начальные формы и частеречную принадлеж-
ность производящего и производного, словообразо-
вательный формант и его класс.

Данные о частоте слов заимствованы нами из элек-
тронной версии «Нового частотного словаря русской 
лексики» О.Н. Ляшевской и С.А. Шарова [Ляшевская, 
Шаров]. Словарь создан на основе подкорпуса Наци-
онального корпуса русского языка объёмом 92 мил-
лиона словоупотреблений [Национальный корпус]. 
Записи в словаре содержат указание на часть речи, 
относительную частоту (ipm), а также дистрибутив-
ные характеристики слова. Минимальная частота сло-

ва в словаре – 33 (0,4 ipm). Объём словаря составля-
ет 52 137 записей. 

После предварительной работы по совмещению 
данных этих двух источников удалось получить 
50 415 словообразовательных пар. В 22 224 случаях 
удалось найти частоту для обоих слов в паре. Ещё 
в 28 191 случаях частота оказалась известна либо 
только для производящего, либо только для произ-
водного.

Далее для удобства изложения мы будем обозна-
чать мотивирующее слово символом B, мотивиро-
ванное символом D, а их частоту как f (B) и f (D) со-
ответственно.

Частота слов, не отмеченных в словаре, т. е. не пре-
одолевших принятый в нём частотный порог, при-
нималась условно равной нулю. Вследствие этого 
мы не рассматривали, как различаются f (B) и f (D) 
количественно, и фиксировали лишь то, какая из ве-
личин больше. Таким образом, все пары B → D были 
разделены на три группы:

1) пары с убывающей частотой – f (B) > f (D);
2) пары с возрастающей частотой – f (B) < f (D);
3) пары с сопоставимой частотой – f (B) ≈ f (D).
К последней группе мы отнесли пары, частота 

слов в которых различалась на 0,5 ipm. Эта величина 
в целом выбрана произвольно, однако её изменение 
не сказывается качественным образом на соотноше-
нии первой и второй групп.

Количественные отношения групп представлены 
в таблице 1. Они подтверждают уже известное в де-
риватологии наблюдение, что мотивирующее слово 
обычно более частотно, чем мотивированное, и ил-
люстрируют его конкретными значениями.

Ввиду того, что для бо́льшей части изученных пар 
была известна частота лишь одного слова, мы не мо-
жем определить, насколько в среднем различают-
ся f (B) и f (D). Однако возможно установить пре-
дельную разницу. Максимальные различия между 
f (B) и f (D) наблюдаются в парах, где производя-
щее относится к наиболее частотным словам язы-
ка: я (12684,4) → якать (0,4), быть (12160,7) → из-
быть (0,6), год (3727,5) → годок (1,4) и др.

Перейдём к вопросу о связи частоты слов в паре 
со словообразовательными отношениями. То обсто-
ятельство, что производное, как правило, употребля-
ется не чаще производящего, представляется вполне 
естественным. Во-первых, на момент формирования 

Таблица 1
Соотношение частот производного и производящего в словообразовательных парах

Соотношение Число пар Доля, %

f (B) > f (D) 38 714 76,8 %

f (B) < f (D) 6 351 12,6 %

f (B) ≈ f (D) 5 350 10,6 %
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производного производящее, как правило, уже суще-
ствует и имеет определённую историю употребле-
ния. Во-вторых, производное обычно имеет более 
специальную семантику, обозначая разновидность, 
компонент, аспект, характеристику производяще-
го. Вследствие такой детализированной семанти-
ки число коммуникативных ситуаций, в которых 
производное востребовано, должно быть ограни-
ченным. По этой причине мы можем рассматривать 
соотношение f (B) > f (D) как нормальный случай. 
Если же производное оказывается более частотным, 
то перед нами специальный случай, требующий объ-
яснения.

С помощью компьютерной программы изучаемые 
пары были распределены по словообразовательным 
типам на основе информации о части речи и фор-
манте, зафиксированной в «MorphyNet». Результа-
ты распределения подвергались выборочной правке. 
Для каждого построенного типа автоматически вы-
числялась процентная доля пар с убывающей, возрас-
тающей и сопоставимой частотой. На основании этих 
значений были выявлены группы типов, где пары 
с возрастающей частотой практически не встречают-
ся и группы типов, где доля таких пар максимальна. 

Приведём примеры типов, в которых число пар 
с возрастающей частотой не превышает 5 % (в рам-
ках изученной выборки).

1. Существительные и прилагательные с префик-
сальными формантами авиа-, авто-, анти-, аудио-, 
без-, био-, благо-, вело-, взаимо-, видео-, вне-, внутри-, 
гидро-, гипер-, дву-, до-, евро-, зоо-, из-, кибер-, кино-
, контр-, мега-, меж-, мета-, микро-, милли-, много-, 
моно-, мото-, наи-, нано-, недо-, пере-, под-, полит-, 
полу-, после-, пост-, пра-, пре-, пред-, противо-, псев-
до-, радио-, само-, сверх-, суб-, супер-, теле-, транс-, 
ультра-, фото-, электро-.

Примеры: визуальный (8,4) → аудиовизуаль-
ный (0,8), влияние (114,9) → взаимовлияние (1,1), ви-
довой (3,0) → внутривидовой (0,4), бабка (42,0) → 
прабабка (1,3) и др.

2. Существительные и прилагательные с демину-
тивными формантами -ек, -ёк, -ёнка, -енька, -енький, 
-ечко, -ик, -ичка, -(о)ватый, -онька, -очка, -уля, -ца, 
-це, -цо, -ышек, -ышко. 

Примеры: аккуратный (16,9) → аккурат-
ненький (1,1), время (2015,7) → времечко (1,2), 
вещь (242,5) → вещичка (2,6), дед (110,1) → деду-
ля (0,9), блюдо (31,3) → блюдце (5,3) и др.

3. Существительные и прилагательные с аугмен-
тативными и оценочными формантами -ан, -ейший, 
-ище, -юга, -ющий.

Примеры: друг (874,2) → друган (0,5), бога-
тый (85,0) → богатейший (5,6), глаз (857,6) → глази-
ще (1,9), вор (29,0) → ворюга (1,1), длинный (170,1) → 
длиннющий (2,9) и др.

4. Феминативы с формантами -иня, -иха, -ша.
Примеры: бог (425,4) → богиня (8,1), слон (23,8) → 

слониха (0,4), директор (222,2) → директорша (0,6) 
и др.

5. Наименования жителей и уроженцев с форман-
том -анин.

Примеры: Волга (39,3) → волжанин (0,5), Калу-
га (6,3) → калужанин (0,7), юг (39,5) → южанин (1,8) 
и др.

6. Наименования лиц с формантами -ёр, -ист, -овец.
Примеры: позировать (3,4) → позёр (0,0), вело-

сипед (23,1) → велосипедист (2,5), спецназ (10,2) → 
спецназовец (3,7) и др.

7. Отвлечённые существительные с формантами 
-изм и -ость.

Примеры: дилетант (4,4) → дилетантизм (0,7), 
символ (46,4) → символизм (2,6), взрослый (43,4) → 
взрослость (1,0), святой (23,7) → святость (6,9) 
и др.

8. Прилагательные со значением притяжательно-
сти на -ин.

Примеры: бабушка (101,8) → бабушкин (7,0), ла-
сточка (6,4) → ласточкин (0,8) и др.

9. Прилагательные со значением «обладающий от-
личительным признаком» на -астый, -лявый, -чатый.

Примеры: глаз (857,6) → глазастый (1,7), 
кость (58,5) → костлявый (4,7), бревно (22,6) → бре-
венчатый (4,9) и др.

10. Глаголы поведения с формантом -ничать.
Примеры: важный (277,0) → важничать (0,6), 

откровенный (21,9) → откровенничать (1,4) и др.
Как видим, пары с возрастающей частотой от-

сутствуют либо редки преимущественно в сфере 
модификационного словообразования. Словообра-
зовательные значения этих типов регулярны, про-
дуктивны, непосредственно выводимы из словоо-
бразовательной структуры деривата, почти всегда 
лишены каких-либо семантических наращений. Мо-
тивация всегда направлена от более частотного сло-
ва к менее частотному.

На противоположном полюсе находятся пары слов, 
для которых устанавливают так называемую взаим-
ную мотивацию. Наиболее заметны среди них пары:

1) глагол : существительное с формантом -ация: 
оперировать ↔ операция, иллюстрировать ↔ ил-
люстрация;

2) существительное с семантикой лица : суще-
ствительное с формантом -(лог)ия: идеолог ↔ идео-
логия, патриарх ↔ патриархия.

Мы могли бы рассматривать пары «глагол – су-
ществительное на -ация» как пары с мотивирую-
щим глаголом, согласно известному правилу о том, 
что в парах слов с одинаковым значением мотиви-
рующим признаётся то, для которого это значение 
является категориальным. Однако в таком случае 

О соотношении частот слов в словообразовательных парах



184 Вестник КГУ   № 3, 2023 

ЯЗЫКОЗНАНИЕ

число пар с возрастающей частотой в этом типе до-
стигает 63 %. При этом заметна связь между соотно-
шением частот и характером словообразовательной 
семантики. Среди пар с убывающей частотой преоб-
ладают такие, в которых основным значением суще-
ствительного является процессуальное значение (гип-
нотизация, культивация, характеризация, цитация 
и др.). В парах, где частота возрастает, процессуаль-
ное значение является неединственным либо невоз-
можным (администрация, ассоциация, декларация, 
информация). Другие примеры представлены в та-
блице 2. По-видимому, именно такие случаи побу-
дили И.С. Улуханова отказаться от исключительно 
девербативной трактовки nomina actionis и выделять 
так называемую «обратную транспозицию» – моти-
вацию глагола отвлечённым существительным [Улу-
ханов: 6].

Таким образом, мотивация у данного типа слов 
не является однородной. В парах с более частотным 
глаголом мотивация направлена от глагола к существи-
тельному: цитировать → цитация, и словообразова-
тельное значение следует выделять у существитель-
ного (цитация – действие по глаголу цитировать). 
В парах с более частотным существительным моти-
вация может быть направлена от существительного 
к глаголу, если у существительного нет процессуаль-
ной семантики (информация → информировать, ци-
вилизация → цивилизовать) или являться двунаправ-

ленной (оперировать ↔ операция, комбинировать ↔ 
комбинация).

Аналогичные явления мы можем наблюдать сре-
ди других словообразовательных типов. В частно-
сти, среди девербативов на -ка и -ние встречаются 
пары с возрастающей частотой, в которых произ-
водные также не имеют чисто процессуальной се-
мантики: отставить (7,4) → отставка (32,5), упа-
ковать (6,2) → упаковка (16,7), парковать (0,4) → 
парковка (4,4), командировать (3,7) → командиров-
ка (27,2), исследовать (38,6) → исследование (200,5), 
оборудовать (15,9) → оборудование (90,5), образо-
вать (21,4) → образование (188,9), соревновать-
ся (6,1) → соревнование (32,7), основать (51,0) → 
основание (158,8). Несмотря на то, что направление 
мотивации в этих примерах однозначно, семантика 
производного уже не определяется всецело значе-
нием производящего слова. Здесь наблюдаются се-
мантические наращения и конкретизация отвлечён-
ных имён.

В некоторых случаях частота слов в паре и на-
правление мотивации соотносятся более регуляр-
ным образом. Рассмотрим, например, группу словоо-
бразовательных пар глагол : прилагательное на -кий. 
С семантической точки зрения эта группа разбива-
ется на два словообразовательных типа:

1) с мотивирующим глаголом и семантическим 
отношением «Х: тот, который хорошо / часто / много / 

Таблица 2
Соотношение частот слов в парах «глагол – существительное на -ация» 

(V – глагол, S – существительное; частота приводится в ipm)
f (V) > f (S) f (V) < f (S)

глагол существительное глагол существительное

гипнотизировать 2,1 гипнотизация 0,0 администрировать 0,0 администрация 98,3

декламировать 2,9 декламация 1,1 ассоциировать 1,8 ассоциация 44,9

демонстрировать 34,3 демонстрация 20,8 декларировать 4,5 декларация 16,3

дискредитировать 3,9 дискредитация 2,7 декорировать 1,0 декорация 19,4

доминировать 8,0 доминация 0,0 делегировать 2,5 делегация 28,9

драматизировать 1,1 драматизация 0,0 интерпретировать 4,4 интерпретация 19,8

идеализировать 2,0 идеализация 1,0 интонировать 0,4 интонация 27,0

имитировать 7,4 имитация 5,9 информировать 9,5 информация 269,2

инактивировать 2,3 инактивация 0,9 комбинировать 1,6 комбинация 17,3

инициировать 8,1 инициация 1,1 консультировать 2,5 консультация 21,7

инкриминировать 1,2 инкриминация 0,0 концентрировать 2,1 концентрация 40,1

компрометировать 2,9 компрометация 0,4 модернизировать 3,7 модернизация 27,4

констатировать 16,9 констатация 2,5 оперировать 12,9 операция 153,3

культивировать 3,8 культивация 0,0 организовать 65,1 организация 312,4

парализовать 8,6 парализация 0,0 приватизировать 5,3 приватизация 25,7

препарировать 1,3 препарация 0,0 публиковать 15,0 публикация 48,7

пульсировать 3,6 пульсация 1,8 реализовать 44,8 реализация 95,1

регламентировать 8,8 регламентация 2,2 регистрировать 9,4 регистрация 52,1

характеризовать 22,9 характеризация 0,0 цивилизовать 0,5 цивилизация 40,4

цитировать 18,6 цитация 0,0 эксплуатировать 7,5 эксплуатация 54,0
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интенсивно Х-ит» (весить : веский, звенеть : звон-
кий).

2) с мотивирующим прилагательным и семан-
тическим отношением «Х : делать / становиться 
Х-им» (близкий : близить, гладкий : гладить, роб-
кий : робеть). При этом в первой группе более ча-
стотным является глагол, а во второй – прилагатель-
ное, то есть именно мотивирующее слово (табл. 3).

Комментария требует пара хрупать : хрупкий. 
Здесь, очевидно, имеет место омонимия лексем хруп-
кий1 «непрочный» и хрупкий2 «издающий хрустящий 
звук». Лексему хрупкий1, видимо, следует рассматри-
вать как немотивированную, а хрупкий2 – как моти-
вированную глаголом хрупать «есть с хрустящим 
звуком».

Примеры пар с возрастающей частотой можно 
найти и среди деминутивов, в которых семантика 
уменьшительности утрачена, а значение претерпе-
ло метафорический или метонимический перенос: 
скоба (3,8) → скобка (6,4), булава (0,8) → булав-
ка (4,9), вилы (3,2) → вилка (16), олива (0,8) → олив-
ка (1,5), мех (13,1) → мешок (61,1), порох (6,5) → по-
рошок (16,8) и др. Полагаем, что утрата производным 
типового словообразовательного значения и развитие 
новой семантики, которые наблюдаются в перечис-
ленных случаях, можно рассматривать как признак 
ослабления или видоизменения словообразователь-
ной связи. С формальной точки зрения возрастаю-
щая частота в словообразовательной паре является 
указанием на подобное изменение.

Кроме того, можно предполагать, что мотивация 
может быть непрозрачна в парах, где производящее 
является редко употребительным словом. Например, 

внимать (6,2) → внимание (286), преступить (1,1) → 
преступление (84,6), клеть (1,2) → клетка (109,6).

Важно отметить, что соотношение f (B) < f (D) 
само по себе не может служить доказательством из-
менённой мотивации, а соотношение f (B) > f (D) – 
системной и регулярной. Количество контрприме-
ров в таком случае было бы слишком велико, чтобы 
использовать частоту как операциональный крите-
рий. Употребительность слова зависит от неопре-
делённого количества факторов, а его оценка стра-
дает от неизбежных погрешностей, обусловленных 
дизайном корпуса и возможностями программно-
го обеспечения. При вычислении частоты на ином 
материале это соотношение может качественно из-
мениться. Кроме того, частотные словари основа-
ны, как правило, на анализе письменных текстов, 
в то время как многие словообразовательные про-
цессы протекают в устной коммуникации. Суще-
ственным нам представляется наличие в словоо-
бразовательном типе некоторой заметной доли пар 
с отношением f (B) < f (D), так как их большое ко-
личество может свидетельствовать о том, что в дей-
ствительности мы имеем дело с несколькими типа-
ми либо что семантические отношения в типе носят 
нерегулярный характер.

Таким образом, среди словообразовательных пар 
с возрастающей частотой наблюдается большое ко-
личество случаев, в которых мотивационные отноше-
ния теряют «предписанный» словообразовательным 
типом регулярный характер. Разумеется, определять 
силу и направление мотивации по одному лишь соот-
ношению частоты мы не в праве, поскольку частота 
обусловлена внешними по отношению к словообра-

Таблица 3
Соотношение частот слов в парах «глагол : прилагательное на -кий» 

(V – глагол, Adj – прилагательное; частота приводится в ipm)
f (V) > f (Adj) f (V) < f (Adj)

глагол прилагательное глагол прилагательное

броситься 59,5 броский 2,2 близить 0,0 близкий 206,8

валиться 12,7 валкий 0,0 гладить 19,1 гладкий 23,9

весить 7,8 веский 4,9 громоздить 0,7 громоздкий 7,1

звенеть 16,3 звонкий 11,9 жидить 0,0 жидкий 23,0

зреть 5,4 зоркий 3,4 коротить 0,0 короткий 175,6

манить 7,3 манкий 0,0 крепить 3,1 крепкий 73,6

марать 1,2 маркий 0,0 низить 0,0 низкий 160,7

метить 4,6 меткий 3,7 редить 0,0 редкий 90,2

мылить 0,5 мылкий 0,0 робеть 4,6 робкий 12,1

скользить 15,7 скользкий 11,8 сладить 1,6 сладкий 38,4

топить 11,3 топкий 1,1 хрупать 0,0 хрупкий 16,7

трясти 17,5 тряский 0,7

хлестать 6,8 хлёсткий 0,0

ходить 296,6 ходкий 0,4

шататься 8,1 шаткий 4,3

О соотношении частот слов в словообразовательных парах
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зованию причинами. Представляется, что показате-
ли частотности имеют в первую очередь методоло-
гическую значимость. Возрастающая частота в паре 
может рассматриваться как признак того, что в речи 
для неё сложились условия, которые привели либо 
могут привести к ослаблению или видоизменению 
словообразовательной связи между её членами. Этим 
признаком можно воспользоваться для выявления та-
ких пар в массиве лингвистических данных. Однако 
окончательное решение о характере мотивационных 
отношений нельзя принять без соответствующего 
словообразовательного анализа.
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Аннотация. Исследование посвящено проблеме художественного языка словесного искусства, в частности лирики ХХ века. 
В статье отмечается, что вслед за изменением сознания человека на рубеже ХIХ–ХХ веков произошло изменение 
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изведении, его функциях и формах на уровне структуры художественного образа и организации поэтического вы-
сказывания. Материалом послужило стихотворение Й. Бобровского «Die junge Marfa» как типичный пример осоз-
нанной творческой деятельности автора по созданию нового художественного языка. В статье рассматриваются 
важнейшие поэтологические категории как граница, как результат встречи личного и сверхличного в диалоге твор-
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Die sozialpsychologische Erfahrung des 20. Jahr-
hunderts, geprägt von einer Reihe sozialer Katastrophen 
und dem Bruch ethischer Ideale, kann als Erfahrung 
des Grenzübertritts in seinen verschiedenen Erschei-
nungsformen betrachtet werden. Die Aktualisierung des 
Grenzerlebnisses wird zu einem spezifi schen Merkmal 
der künstlerischen Kultur der Jahrhundertwende [Rymar 
2021b]. Das Phänomen der Grenze, die man entweder 
als Quelle des Neuen oder als Barriere erlebt, zieht auf 
sich die Aufmerksamkeit nicht nur von Philosophen und 
Kulturwissenschaftlern, sondern auch Schriftstellern. 

Beim Studium der künstlerischen Sprache und zwar 
ihrer Formen stützen wir uns auf die grundlegenden Wer-
ke von M. Bachtin, Ju. Lotman, N. Rymar. Der spezifi -
sche Ort der Kunst ist die Grenze der Kulturbedeutungen. 
Die Kunst endet dort, wo sie mit dem Hintergrund zu-
sammenfällt. Die Grenze ist die Quelle aller Kunst, ihre 
Existenzbedingung und Existenzform [Bachtin 1975: 59-
61; Lotman 2004: 257-268].

Die Erörterung von verschiedenen Formen und 
Funktionen der Grenze in den Kunstsprachen ist für 
die Literaturwissenschaft aktuell [Belarew 2019: 3-29]. 
Sie bildet die theoretischen Voraussetzungen für das 
Verständnis von Mechanismen der Sinnbildung in den 
Sprachen der Kunst [Rymar 2016; 2021a; 2021b]. Al-
lerdings bleibt der Mangel an Kriterien zur Bestim-
mung der Grenze als Mechanismus der Form- und Be-
deutungsbildung weiterhin ein literarisches Problem. 
Dies verhindert eine breite Verwendung des Konzepts 
der Grenze für die Analyse künstlicher Sprache sowohl 
in den heimischen als auch in den westlichen Studien, 
wo sich die Theorie im soziokulturellen Aspekt erfolg-
reich entwickelt [Luhman 1987; Hendler 2003: 125-
131; Albrecht 2004: 87-91].

GRENZE ALS FORM- UND BEDEUTUNGSBILDENDES PRINZIP 
DER LYRISCHEN WELT J. BOBROWSKIS (‟DIE JUNGE MARFA”)

Melnikova Irina Markovna, PhD, Docent, Staatliche Technische Universität Samara, Samara, Russland, Ir.ma53@mail.ru, 
https://orcid.org/0000-0001-7686-5834

Anmerkung. Die Studie widmet sich dem Problem der künstlerischen Sprache der verbalen Kunst, insbesondere der deutschsprachi-
gen Lyrik des 20. Jahrhunderts. Der Artikel stellt fest, dass sich das Bewusstsein eines Menschen an der Wende vom 19. zum 
20. Jahrhundert verändert hat. Das führte zu einer Veränderung der Rolle des Autors in der poetischen Aussage. Die in unter-
schiedlichen Erscheinungsformen erlebende Grenzerfahrung fi ndet ihre Verwirklichung in den Sprachen der Künste des 20. 
Jahrhunderts. Ziel der Arbeit ist es, das Phänomen der Grenze in der verbalen Kunst, ihre Funktionen und Umsetzungsfor-
men auf der Ebene der Struktur des künstlerischen Bildes und der Organisation der poetischen Aussage zu untersuchen. Stoff 
war ein Gedicht des deutschsprachigen Dichters J. Bobrowski als typisches Beispiel bewusster kreativer Arbeit zur Schaffung 
einer neuen künstlerischen Sprache. In dem Artikel werden die wichtigsten literarischen Kategorien als Grenze und als Er-
gebnis der Begegnung des Einzelnen und des Überindividuellen im Dialog des schöpferischen Subjekts mit der universellen 
menschlichen Erfahrung dargestellt. Eine solche Herangehensweise aus der Sicht der Theorie des Autors und der Problema-
tik der künstlerischen Tätigkeit ermöglicht es, die Form und den Bedeutungsbildungsmechanismus der Grenze zu entdecken. 
Durchgeführte Analyse zeigt, wie ein kreatives Subjekt im Dialog mit Genrestrukturen und anderen poetologischen Kategori-
en, indem es deren Grenzen herausfordert oder bestätigt, neue Grenzen schafft, die ihnen Leben in neuem Material verleihen.

Schlüsselwörter: die Grenze, Sprache der Kunst, form-und-sinnbildende Funktion, poetologische Kategorien, künstlerische 
Tätigkeit des Autors.

Sehr produktiv erweist sich in dieser Hinsicht 
die Auseinandersetzung mit dem Phänomen der Gren-
ze in den Bildgestaltungsformen der Lyrik, denn die be-
schriebene Dichte der Versreihe bedingt eine ganz beson-
dere Intensität dieser Prozesse [Tynjanow 2002: 31-71]. 
Das lyrische Bild ist eben die Grenze, ein verhältnismä-
ßig kleiner Raum, wo sich eine große Zahl von Relati-
onsbeziehungen verschiedener Ebenen in den Werkorga-
nisation ansammelt.

Dieser Raum der Grenze hat indessen seine eige-
ne Grenze. Wir bezeichnen die Grenze, die das Wesen 
der Gattungsform mit ihren gattungsspezifi schen Inhal-
ten strukturiert und prägt, als obere Grenze. In diesem 
Modus kann die Form des lyrischen Gedichts betrachtet 
werden. Schon die Form des Gedichts gehört zu den we-
sentlichen Merkmalen der lyrischen Gattung. Als Gat-
tungsform schafft die Lyrik inhaltsreiche Grenzen für 
ein lyrisches Bild, das in Form eines lyrischen Gedichts 
konzipiert ist.

Die Ebene der lautlichen Organisation eines Gedichts, 
die der individuellen Erfahrung des Subjekts Form gibt, 
nennen wir untere Grenze. So entwickelt sich das poeti-
sche Bild in der Spannung zwischen den Ebenen des kol-
lektiven Gedächtnisses und der individuellen Aussage. 
Diese untere Grenze ist selbst ein Raum von Beziehun-
gen, der auch entsprechende Grenze hat die obere und 
die untere Grenze.

Für die theoretische Erörterung des Problems 
der Grenze als Problem der Sprache der Kunst kann 
die Analyse eines Werkes besonders ergiebig werden, 
das die Erfahrung der Grenze zu seinem Gegenstand hat. 
Die Struktur der poetischen Sprache Johannes Bobrow-
ski ist durch die Grenzerfahrung des lyrischen Subjekts 
bedeutend geprägt, aber nicht nur auf der semantisch-
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stilistischen und thematischen Ebene [Albrecht; Haufe; 
Hendler; Behrmann], sondern auch in seiner Aufbauform. 
Betrachten wir Bobrowskis Gedicht «Die junge Marfa» 
näher aus dieser Perspektive:

«In der gelben Glut der Schlangennester
ruhend, Marfa, hinterm Schlummerkraut, –
eine Wolke, müdgewehte Schwester,
taumelt fort, es rührt ihr Wind die Haut. 

In der Hüfte noch, im Schoße, Nächte
hütet sie im Schatten einer Hand, 
singt das Alte: wie die Mondenfl echte
überwuchs den Himmel und das Land.

Ganz im Dunkel fällt sie bei den Steinen 
die benarbten Hügelpfade ab.
Wann denn kommst du, Eignes zu beweinen,
Windbruch zu verstreun um Marfas Grab?» 

[Bobrowski 1968: 5].
Die Gattung schafft einen bestimmten Gesichtspunkt, 

eine Gestaltungsstruktur, die von der Tradition, vom 
Kollektivbewusstsein geprägt ist und aktiv sinnbildend 
wirkt. Das sind in erster Linie Grenzen, auch rein in-
haltlich-typologische. So sieht N. Rymar die Wertigkeit 
der lyrischen Gestaltungsform darin, dass «der Mensch 
in der Lyrik, soweit er als lyrisches Ich auftritt, aufs 
Äußer ste beschränkt ist: er hat keinen Lebenslauf, kei-
nen Charakter, kein Gesicht…» [Rymar, Skobelew 1994: 
213]. Aber die lyrische Gestaltung entwickelt in diesem 
Punkt des Verschwindens und eines fast Nicht-Seins 
einer  Menschenperson ein erstaunlich intensives Leben: 
das schöpferische Subjekt erarbeitet aus diesem engen, 
vielerlei beschränkten Existenzkreis eine «volle Fülle 
der Realisierung des Menschlichen» [Rymar, Skobelew 
1994: 213]. Schon auf dieser oberen Grenze des poeti-
schen Bildes – auf der gattungsspezifi schen Sinnebene 
des «schöpferischen Aktes als Überwindung des Lebens-
stoffes und der Verarbeitung, als Entfaltung lebens-
wichtigen Werten aus dieser trägen Materie» [Rymar, 
Skobelew 1994: 211] – kündigt sich das Motiv der Über-
schreitung und Wiedererstehung an, das auch für die-
ses Gedicht aktuell ist. Die untere Grenze des Bildes, 
die Lautebene des Gedichts, die die empirische, subjek-
tive und zugleich kollektive Erfahrung in der individu-
eller Form erscheinen lässt, verfügt über eigene Struk-
tur. Als der obere Rahmen dieser Ebene erweist sich das 
Versmaß, das in seinem Gedächtnis die allgemeine Kul-
turerfahrung enthält. Das Metrum als Grenze strukturiert 
das Individuelle auf der Lautebene und lässt das end-
lose Leben in der Bestimmtheit konkretisiert und für 
das menschliche Bewusstsein begreifbar auftreten [Ry-
mar, Skobelew 1994: 121]. Aber auch das Individuel-
le strukturiert seinerseits die tragenden Formen der kol-
lektiven Erfahrung. Als eine Art der Grenze und als 
ein universelles strukturierendes Prinzip des poetischen 

Werkes gilt die Wiederholung. Auf verschiedenen Ebe-
nen des Gedichts und in differentiellen Formen realisiert, 
fundiert die Wiederholung den Rhythmus des Werkes. 
Der Rhythmus, eine der Erscheinungsformen der Gren-
ze und das «strukturbildendes Prinzip» [Lotman] prägt 
das Raster des Gedichts. Der Rhythmus hängt an der all-
gemeinen Einstellung des Werkes und ergibt sich als Er-
gebnis der ganzen schöpferischen Tätigkeit des Subjekts, 
als Ergebnis des Zusammenwirkens aller Rhythmen, 
der Umarbeitung des ganzen Materials in eine Ganz-
heit [Rymar 2016: 36].

Auf der Lautebene offenbart sich die Wiederholung in 
der Folge von betonten und unbetonten Silben wie auch 
von Pausen, d.h. im Versmaß des Gedichts. Das Metrum 
als Kulturprodukt prägt die Tonalität, strukturiert Bilder 
und Motive, die auf anderen Ebenen im Prozess des Zu-
sammenwirkens von verschiedenen Komponenten zum 
Vorschein kommen. So entscheidet sich der Dichter für 
den fünfhebigen Trochäus. Die Realisierung der Gefühle 
und Emotionen des Subjekts erfolgt in Übereinstimmung 
mit der Tradition, mit der allgemeinmenschlichen Erfah-
rung, die in der stabilen Struktur – im Metrum – steckt. 
Der fünfhebige Trochäus «bewahrt in seinem Gedächt-
nis fünf Motive: die Nacht, die Landschaft, die Liebe, 
den Tod und den Weg» [Gasparow 1999: 244-265]. Dazu 
führt Bobrowski noch Motive des Liedes und der Heimat 
ein, die der Dichter im Dialog mit der Tradition, dem kol-
lektiven Bewusstsein aktualisiert hat.

Es lohnt sich, die Geschichte des Trochäus noch wei-
ter zu verfolgen. Der am Ende des 18. Jahrhunderts un-
ter dem Einfl uss des südslawischen serbischen zehnsil-
bigen Metrums entwickelte fünfhebige Trochäus kehrte 
durch Lermontows Lyrik wieder in die slawische Po-
esie zurück. Rilke las Lermontows Gedicht «Ich gehe 
alleine auf die Straße…» und übersetzte es ins Deut-
sche [Gasparow 1999: 263]. Dank dieser Übersetzung 
wurde das Metrum in Deutschland wieder präsent [Gas-
parow 1999: 263]. Auf diese Weise wird in Bobrows-
kis Gedicht schon auf der rhythmischen Ebene der Dia-
log mit der slawischen Kultur sichtbar. Das slawische 
Thema wird auch durch den Namen Marfa unterstützt. 
So wird die Grenzerfahrung des Dichters auf der Ebene 
des Metrums als Interaktion in einem Dialogformat er-
kannt. Indem er sich dem fünfhebigen Trochäus zuwen-
det, bestätigt der Dichter das abstrakte Schema. Zugleich 
entwickelt er die Semantik des Metrums, indem er es mit 
seinem eigenen Material füllt. Auf der metrischen Ebene 
des Gedichts offenbart sich ein Dialogmodell der Welt-
wahrnehmung. Dieses Motiv wird in letzten Versen ent-
faltet und ergänzt. Der Autor appelliert an den Leser und 
ruft zur aktiven Teilnahme auf.

Auffallend ist, dass jede von den drei Strophen syn-
taktisch und semantisch abgeschlossen ist; jede Stro-
phe erhält ihren eigenen Rhythmus. Die graphischen 
Grenzen unterstreichen ihre Autonomie. So imitiert die 
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sich erhebende und anschließend sinkende Spannung in 
der 1. Strophe den Atemrhythmus. In der 2. Strophe zeigt 
der gespannte Rhythmus die innere Bewegung der Fi-
gur; er steht im Einklang mit dem Pochen des Herzens. 
Der Rhythmus der 3. Strophe wird durch das Zusammen-
wirken der beiden Rhythmen geprägt. Er wirkt ganz eige-
nartig. Die Erhebung alles Einzelnen lässt einen stabi-
len Rhythmus verfolgen, der dem Atem der Natur selbst 
gleicht, dem Wechsel von Tag und Nacht, Winter und 
Sommer, Leben und Tod. Der anaphorisch-phonologi-
sche Komplex In der verbindet die metrisch selbständi-
gen 1. und 2. Strophen. Der Anfang der 3. Strophe fällt 
phonetisch mit den anderen nicht zusammen. Damit wird 
die Trägheit der Struktur gelöst, die Verbindung zwi-
schen den Strophen wird anders realisiert; sie beruht auf 
grammatischen Beziehungen in Form des Parallelismus.

Im Folgenden wird auf die Realisierung dieses 
und auch anderer Motive auf der Lautebene einge-
gangen. Der Anfang der ersten Zeile prägt den Rhyth-
mus der Spannung bei der Überschreitung der Grenze. 
Das Nebeneinander differentieller nach dem Verfahren 
und Ort der Bildung Konsonanten verwirklicht die Gren-
ze zwischen ihnen, die es nicht erlaubt ihre Besonder-
heiten zu verlieren. Dank der Wiederholung fungiert 
der Lautkomplex nd als Grenze und bildet einen eigen-
artigen Rahmen, der den poetischen Rahmen von der re-
alen Außenwelt trennt. Wir sehen diesen Lautkomplex in 
der ersten (In der) und in der letzten Zeile (Windbruch). 
Eine nicht vollständige Wiederholung löst die Regelung 
aus [Lotman 1970: 140] und aktiviert sie gleichzeitig. 
Die Lautgruppe nd strukturiert einerseits einen ungeteil-
ten semantischen Raum und differenziert ihn anderer-
seits. Die Alliteration bringt die Wörter ruhend und Wind 
in eine nähere Beziehung, zugleich werden die Wörter 
durch ihre Sinnunterschiede abgesondert. Die Antithese 
Ruhe – Bewegung hat einen ähnlichen Effekt. Dabei er-
hält das Wort Wind die Bedeutung von «Ruhe» und ver-
liert zugleich seine dem Wort ruhend übergebene «Frei-
heit». Auf der Grenze zwischen diesen Wörtern entsteht 
Spannung, in der neuer Sinn und neue Bedeutungen ge-
bildet werden.

Die ausführliche Analyse der lexikalisch-grammati-
schen Ebene erweist sich als ein guter Zugang zur Prob-
lematik. Der Ausgangspunkt der Darstellung in der Lyrik 
ist das Bewusstsein, und die Organisation der poetischen 
Welt vollzieht sich mit Hilfe einer besonderen Formie-
rung – einer «lyrischen Gliederung» [Rymar] der ge-
genständlichen Welt. Diese Gliederung ergibt sich aus 
der Isolation in der Auswahl der Gegenstände, Erschei-
nungen, Werte, bei ihrer Freistellung vom notwendi-
gen Zusammenhang «mit der Natur und mit der Ein-
heit des ethischen Ereignisses» [Bachtin 1975: 142]. 
Die Isolation vernichtet «alle dinglichen Inhaltsmomen-
te» [Bachtin 1975:143], und so werden diese Gegenstän-
de zum Ausdruck des Bewusstseins des Subjekts.

Auf der semantischen Ebene lässt sich der Bestand 
der gegenständlichen Welt in zwei gegenüberstehen-
de Gruppen teilen. Das sind Substantive, die einer-
seits Naturerscheinungen, andererseits Erscheinungen 
der Menschenwelt bezeichnen. Die Naturwelt ist auch 
nicht homogen und lässt sich in zwei gegenüberstehen-
de Naturkräfte teilen: den Himmel (Wolke, Wind) und 
das Land (Stein).

Darüber hinaus gibt es eine Reihe von Substantiven, 
in deren Semantik die verbindende Funktion der Gren-
ze sichtbar wird. So verbindet ein gemeinsames seman-
tisches Feld (das Schlafen) im Bild Schlummerkraut 
die Natur- und Menschenwelt. Das Bild Windbruch tritt 
als materielle Grenze zugleich sowohl im System von 
Zeit-Raum-Beziehungen als auch im existentiellen Sin-
ne auf. Früher war es ein grüner Baum, der zwei Natur-
kräfte verband: den Himmel und die Erde. Im Moment 
liegt Windbruch auf dem Boden als Totholz: abgebro-
chene und verdorrte Äste. Das Wort Mondenfl echte ent-
hält schon auf der Ebene der Wortstruktur eine Gren-
ze. Das Grenzphänomen ist von Natur aus ambivalent. 
Die Grenze gliedert und verbindet zugleich und ge-
hört beiden Seiten. So treffen sich im Wort Monden-
fl echte Vertreter zweier Welten: der Mond als Vertre-
ter der Naturwelt und die Flechte als Mädchenzöpfe ein 
Teil des menschlichen Körpers. Somit konstituiert sie ein 
neues gemeinsames Feld von Bedeutungen. Das Wort 
Mondenfl echte verbindet die unterschiedlichen Berei-
che: die Natur und die Menschenwelt. Die Grenze struk-
turiert und organisiert: der Mond verbindet durch seine 
Flechte Marfa und die Natur und lässt den Menschen in 
einem Rhythmus mit der Natur leben und wirken. Durch 
den Mond werden die Vergangenheit und die Zukunft 
verbunden. Der Mond kann auch den Schwellenzustand 
symbolisieren, wenn der Tag vorbei ist und die Nacht 
noch nicht gekommen ist. Das eine geht in das ande-
re über und die Grenze zwischen ihnen löst sich auf. 
Ein anderes Gesicht des Mondes: Es entsteht ein fes-
tes System von binären Oppositionen: Tag und Nacht, 
Licht und Schatten. Das Licht, das der Mond ausstrahlt, 
kann nur bei dem Vorhandensein des Schattens exis-
tieren. Je dunkler der Schatten ist, desto heller scheint 
der Mond. Die Ambivalenz der Grenze besteht darin, 
dass sie gleichzeitig trennt und verbindet.

Die Motive der Glut und des Dunkels sind fühl-
bare Erscheinungen, die weit und breit durchdringen. 
Die Glut lässt alles erweitern und vergrößern und stre-
bend zur formlosen Masse verliert die deutlichen Formen. 
Das Dunkel wird visuell wahrgenommen. Unter seiner 
Einwirkung verschwinden die Grenzen der Gegenstände, 
ihre Konturen verschmelzen mit der Umgebung, sie ge-
stalten sich zu einer gemeinsamen, ungegliederten Mas-
se um. Alles scheint ununterscheidbar zu sein: der Him-
mel und die Erde, die Nähe und die Ferne. Der Schleier 
der Nacht verbirgt einen unaufhörlichen Lebensverlauf. 
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Der Gang der Dinge und der Charakter der Verhältnisse 
sind vom lyrischen Subjekt nicht zu kontrollieren, denn 
sie sind aus dem gemeinsamen Strom des Lebens nicht 
auszugliedern.

Diese unsichtbaren, ununterscheidbaren und folglich 
ungeordnet erscheinenden Verhältnisse treten als Chaos 
auf. Wie aus dem Chaos die Welt erschaffen wurde, so 
tritt die Welt mit dem ersten Strahl aus dem Dunkel in 
Erscheinung. So wird uns auf diese Art und Weise eine 
Möglichkeit gegeben, die Erschaffung der Welt immer 
wieder zu erleben. Folglich gilt das Dunkel als ein Mo-
ment vor der Erschaffung der Welt, als das Warten auf 
Gott und seine kreative Aktivität.

Die ursprüngliche Naturwelt stellt sich in der ganzen 
Fülle und Vielfalt als ein einsamer lebendiger Organis-
mus mit vielfältigen und vielstufi gen Verhältnissen her-
aus. Die in der Naturwelt vorhandene Entgegensetzung 
ist Form und Bedingung ihrer Existenz. Jede Kompo-
nente der binären Opposition kann ohne ihr Gegenteil 
nicht existieren. Schon in seiner Existenz hat ein Gegen-
teil Keime der gegenüberliegenden Komponente. So hat 
der Tag Keime der Nacht in sich, und die Nacht ihrerseits 
bedingt den Tag. In der Naturwelt gibt es eine Vielfalt 
von ähnlichen Oppositionen. Die Grenze zwischen die-
sen zwei Komponenten erweist sich als bedeutender Hö-
hepunkt, da sie von beiden Seiten belastet wird. Die Um-
wandlung der einen Komponente in eine andere basiert 
auf der Grenzüberschreitung, die sich beständig vollzieht. 
Diese Grenzüberschreitung ist eine Voraussetzung bzw. 
ein Grund des Zusammenwirkens der Dinge, die als eine 
Form der Grenzenlosigkeit des ewigen und endlosen Le-
bens zu deuten ist. Gerade dieses Modell liegt der poeti-
schen Welt Bobrowskis zugrunde; ihr sinnbildendes Prin-
zip ist die Erfahrung der Grenze.

In dieser Naturwelt gibt es auch Platz für einen Men-
schen, für eine ganz konkrete Frau, Marfa genannt. Auch 
ist noch ein Substantiv Grab in dem Gedicht zu fi nden, 
das auf einen begrenzten Raum hindeutet – den letz-
ten Ort eines Menschen, der die letzte Grenze zwischen 
Leben und Tod überschritten hat. Als Kulturphänomen 
grenzt das Grab einen bereits verstorbenen Menschen 
von der völligen Verschmelzung mit der Naturwelt ab. 
Das lyrische Weltbild wird mit Hilfe von manchen Ver-
ben präzisiert: Die Gegenüberstellung zwischen zwei 
Kräften – Natur und Mensch – wird semantisch unter-
stützt. So bezeichnet das Verb überwuchs Naturprozes-
se. Diese auf Beherrschung gerichteten Prozesse sind 
hier äußerst aktiv: alles mit sich zu füllen, den ganzen 
Raum total zu besetzen. Des weiteren ist noch ein Parti-
zip II (benarbte) zu nennen, das aber als Ergebnis zerstö-
rerischer Aktivität gilt. Die Narben sind materielle Spu-
ren und Zeichen einer Integritätsverletzung. Die Verben 
taumelt fort und fällt ab zeigen Marfas Bewegung im 
Raum, deren Richtungen ganz verschieden sind: fort in 
die Ferne und nach unten. Marfa hütet Nächte, ihre Er-

innerungen an diese Nächte. Das heißt, sie versucht ihre 
Gefühle und Erlebnisse zu bewahren. Das Verb singt be-
deutet eine poetische Beherrschung der Realität in einer 
Kulturform. So treten verschiedene Formen der Gren-
zerfahrung zutage.

Drei Verben kommst, beweinen, verstreun bezie-
hen sich auf den Leser. Dem Leser wird angeboten, 
dem Windbruch Dynamik und Richtung beizumessen. 
So überschreitet er die Grenze der lyrischen Weltbild 
und wird zur handelnden Person. Eben an der Grenze 
geschieht die Begegnung von zwei Welten: Natur und 
Mensch. Wenden wir uns der Abfolge der Bilder zu, 
die den Rhythmus der lyrischen Welt bilden. Zwei Bil-
der der ursprünglichen Natur werden im ersten Vers ge-
genübergestellt: die allumfassende Hitze und Schlan-
gennester, die mit der Kühle assoziieren. Das Adjektiv 
gelb betont die Aggressivität der Hitze. So wird die 
erste Höhenspitze des Gedichts bestimmt. Da kommt 
das Thema von Marfa und Einheit mir der Natur. Die-
se Einheit ist eng, dass es einen Diffusionseffekt gibt. 
Die Grenze zwischen zwei Gegenpolen – Mensch und 
Natur wird durchdringbar. Aber dann verlässt die Frau 
den Raum (taumelt fort). Der Wind folgt ihr, verlässt sie 
nicht: rührt die Haut. Die Beziehung zwischen Mensch 
als Vertreter der Semiosphäre und «wilde» Natur fi ndet 
in Form des friedlichen Zusammenlebens statt.

In der zweiten Strophe wird die Distanz zwischen 
dem lyrischen Ich und der Figur geringer. Im Zentrum 
steht ein menschlicher Körper. Im Wechsel der Bilder 
tritt die Dynamik zutage: vom Äußeren zum Inneren: in 
der Hüfte noch, im Schoße. Der Raum bewegt sich: bald 
zieht sich zusammen, bald dehnt sich aus. Der handfl ä-
chengroße Raum vergrößert sich dank dem Singen und 
der Mondenfl echte. Hier gibt es eine Gegenüberstellung 
der Bilder: Schatten und Licht. Interessant ist das Bild 
der Mondenfl echte, das ein Modell des Lebens bildet. 
Der Mond beherrscht den Himmel und die Erde vollkom-
men, er bildet durch seine Flechte einen einheitlichen, 
kontinuierlichen Raum. Die in der Naturwelt herrschen-
de Harmonie strukturiert die harmonische Wechselbezie-
hung zwischen der Natur und dem Menschen.

In der dritten Strophe treten wiederum zwei entge-
genwirkende Naturkräfte auf. Das sind ein allumfassen-
des und allverschlingendes Dunkel und Steine, die eine 
straffe und unverrückbare Form haben. Dazwischen 
befi ndet sich ein Mensch, der die letzte Grenze über-
schreitet. Mit Marfas Tod beendet das lyrische Sub-
jekt ihre Geschichte und spricht den Leser direkt an: 
«Wann denn kommst du…» Durch seine Kunsttätig-
keit führt das lyrische Ich den Leser über die Grenze in 
eine fi ktive Welt ein. Dabei wird der Leser aktiv einbe-
zogen: er solle beweinen. Beweinen heißt, zu refl ektie-
ren und zu erfassen, um sich von seiner Vergangenheit 
zu verabschieden. Wichtig ist diese Botschaft: vorwärts 
schreiten. Der Leser muss kommen, um Windbruch zu 
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verstreun um Marfas Grab. Durch seine Mitwirkung 
manifestiert sich der Leser und nimmt die schöpferi-
sche Position des lyrischen Ich auf. So hängt von seiner 
aktiven Position ab, ob Marfa in der Dunkelheit spur-
los verschwindet oder in der Erin nerung anderer Men-
schen weiterlebt.

Das Leben und der Tod koexistieren als Momente 
einer  allumfassenden Erscheinung, als Momente des ewi-
gen und endlosen Lebens. Das Modell der Lebenserwei-
terung ist in die Struktur des Gedichts auf verschiedenen 
Ebenen integriert. Gegenüberstellungen und Parallelis-
men von Bildern, Motiven und Rhythmen – alles wird 
zu einer Möglichkeit, Informationen zu vermitteln, wird 
also zur Grenzsprache.

Zusammenfassend können wir Folgendes schluss-
folgern. Die Grenze ist ein sinnbildendes Prinzip in 
der Sprache der Kunst insoweit, als sie der wichtigste 
Mechanismus der Strukturierung ist. Die Grenzziehung 
ist ein Akt der Isolation einzelner Gegenstände, Begrif-
fe, Vorstellungen und Wörter aus der tradierten Reihe, 
die sie in neue Beziehungen zueinander stellt und auf 
diese Weise neue Sinnbildungsprozesse entstehen lässt. 
Ihre Bedeutsamkeit erhält die isolierte Erscheinung allein 
im Akt der Gegen- und Nebeneinanderstellung, also im 
Akt der Differenz, der seinerseits durch den Akt der Iso-
lation bedingt ist und es ermöglicht, sie in immer neue 
Kontexte und Beziehungen zu stellen. Aufbauformen 
wie Wiederholung, die Antithese, die Analogie, die Dif-
fusion und die Identifi kation sind in dieser Hinsicht be-
sonders produktiv. Gesamt ist es möglich, sie als ver-
schiedene Abarten und Verfahren der Organisation von 
dialogischen Beziehungen zu charakterisieren. Und an-
dererseits: das Grenzphänomen kann als methodisches 
Prinzip des Textverstehens betrachtet werden. 
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Аннотация. Предпринятое исследование посвящено компаративному анализу лексической тональности в деловой интер-
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зволяет исследовать тональность в предложении, разбивая его на отдельные лексемы и учитывая значение каждой 
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Введение. В условиях современной глобализа-
ции анализ тональности текстов приобретает все 
большую актуальность. Аналитика и сбор данных 
представляют не только научный интерес, но име-
ют практическое применение, например, в крупных 
производственных компаниях (мнение о продуктах), 
в госструктурах (террористические угрозы), в соци-
ологических исследованиях (настроение населения 
к объекту) и т.д.

В настоящее время изменения в содержательном 
аспекте делового стиля происходят из-за всеобщей 
коммуникативной направленности интернет-перепи-
ски. Стиль делового общения становится показателем 
индивидуальности автора, для решения профессио-
нальных задач используются субъективно-удобные 
стратегии, это приводит к значительному отходу 
от традиционных форм официально-делового сти-
ля [Палт, Корецкая: 338]. Строгость, четкость, объек-
тивность, безличность изложения, отсутствие эмоци-
ональных оценок придают традиционному деловому 
тексту особую «нейтральную» тональностью [Нелю-
бова, Гурова: 101]. По мнению Е.Б. Зверевой, текст 
современных деловых писем характеризуется сни-
жением формальности общения, сокращением коли-
чества канцеляризма, шаблона, повтора, допускается 
эмоциональная окрашенность, все чаще присутству-
ет «авторская индивидуальность», выраженная с по-
мощью эмоционально-экспрессивной лексики, со-
ответственно, меняя тональность в положительную 
или отрицательную сторону. Таким образом, иссле-
дования в области тональности текста становятся все 
более актуальны [Магомедова: 2009; Зверева: 1987].

Методы. Основными методами исследования яв-
ляется анализ научной литературы, статей, посвящен-
ных изучению лексической тональности современ-
ного делового стиля в русском и английском языках; 
компаративный анализ лексической тональности в де-
ловой интернет-переписке на русском и английском 
языках.

Литературный обзор. До начала ХХI века по-
нятие тональности представлено преимуществен-
но в исследованиях по лингвистике текста в аспекте 
категориально-текстовой концепции (Т.В. Матвее-
ва, 1990; В.И. Заботкина,1991; З.М. Данкер, 1992; 
В.А. Шипилов,1992; С.В. Ионова,1998; Л.Г. Гангы-
зова,1999). С 2000-х годов появляются исследова-
ния по тональности в рамках коммуникативного под-
хода (Т.О. Багдасарян, 2002; Н.С. Аристова, 2007; 
С.Е. Тупикова, 2006; В.И. Карасик, 2007; М.П. Смир-
нова; 2009; А.А. Соловьева, 2009 и др.), стилисти-
ческого подхода (Е.П. Захарова, 2007; С.А. Ржано-
ва, 2008; Н.И. Клушина, 2008; И.В. Розова; и др.). 
В это же время коммуникация переходит в интер-
нет-пространство, появляется множество не толь-
ко отечественных, но и зарубежных исследований, 

связанных с понятием тональности в рамках авто-
матического анализа текста (С. Дас, 2001; М. Чен, 
2001; Р.М. Тонг, 2001; Т. Насукава, 2003; Н. Ильин, 
2006; К. Карди, 2009; Д.С. Кондрашова, 2010; С. По-
рия, 2014; Э. Камбрия, 2014; Е.В. Тутубалина, 2015; 
В.С. Ширсат, 2017; А.В. Колмогорова, 2018; А.А. Ка-
линин, 2018; А.В. Маликова, 2018; Т.А. Семина, 2021 
и т. д.). Таким образом, понятие тональность приоб-
ретает междисциплинарный характер.

Понятие тональности имеет прямую взаимос-
вязь с выражением эмоции. Эмоции консервируют-
ся в языковых знаках, а именно в словах [Шаховский: 
5]. С.В. Мухин, Д.А. Ефремова отмечают, что лекси-
ка играет ключевую роль в выражении оценочного 
суждения и эмоционального настроя, что позволяет 
ввести термин лексическая тональность [Мухин, 
Ефремова: 184]. А.Г. Пазельская, А.Н. Соловьева ана-
лизируют эмоциональную составляющую на уров-
не лексики и называют такую тональность лекси-
ческой (или лексическим сентиментом) [Пазельская, 
Соловьев: 510].

Важно отметить, что кроме оценочного сужде-
ния/мнения и эмоций в семантике языкового знака 
закрепляется оценочное мнение субъекта в отноше-
нии объекта [Мельникова: 542]. Реализация тональ-
ности проявляется через оценку, позицию, эмоцию, 
действие субъекта в отношении объекта и оказывает 
положительное или отрицательное влияние на объ-
ект [Князьков, Семина: 198]. П.Д. Терне включает 
в понятие тональность еще настроение автора [Тер-
не: 315]. Ученые Г. Сю, С.Ф. Мэн, Х.Ф. Ван рассма-
тривают тональность как мнение, настроение, отно-
шение автора к тому или иному событию, действию, 
предмету, несущее в себе полярность оценки [Сю, 
Мэн, Ван: 2010]. По мнению Ю.П. Чжу, лексическая 
тональность реализуется в психологической пози-
ции автора по отношению не только к излагаемому, 
но и к адресату и ситуации общения, демонстрируя 
отрицательную, положительную или нейтральную 
тональность [Чжу: 123].

Таким образом, наиболее полным и удачным по-
нятием лексической тональности является трактов-
ка Д.А. Князькова, Т.А. Семиной, где субъективное 
отношение через эмоцию, оценку, мнение, суждение 
к другому субъекту или объекту определяется на уров-
не лексики, что позволяет исследовать тональность 
в предложении, разбивая его на отдельные лексемы 
и учитывая значение каждой из них.

Результаты и обсуждение. В результате про-
веденного исследования было проанализировано 
100 писем (13 000 слов) на русском языке и 100 пи-
сем (9 000 слов) на английском языке. Авторами писем 
являются специалисты по внешней экономической де-
ятельности Россия – Китай (отдел по закупкам и логи-
стике). Орфография и пунктуация авторов сохранены. 

Лексическая тональность в деловой интернет-переписке на русском и английском языках
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ЯЗЫКОЗНАНИЕ

Единицей анализа выступает слово или словосо-
четание, посредством которого определяется лекси-
ческая тональность в предложении.

Н.Д. Арутюнова полагает, что в самой семантике 
слова содержится эмоциональная оценка, которая ха-
рактеризует позицию говорящего в плане его отноше-
ния к высказываемому [Арутюнова: 550].

В таблице 1 представлены лексемы, выполняю-
щие функции различных частей речи, имеющих по-
ложительную или отрицательную семантику.

В следующих примерах показано, как функцио-
нируют положительная, отрицательная, нейтраль-
ная тональности:

1. «…Спасибо за встречу и очень интересную бе-
седу и обсуждение». 

В примере использование слов (очень, интерес-
ный) определяет положительное отношение субъек-
та (автора) к объекту (беседа и обсуждение). 

2. «Добрый вечер. Спасибо за присланную инфор-
мацию. Действительно интересно. Прибор серьез-
ный и прекрасно будет подходить для серийного 
производства различной продукции…» 

Использование слов (действительно, интересно, 
серьезный, прекрасно) демонстрирует положитель-
ное отношение субъекта к объекту (прибор). 

3. «…Если по вашему убеждению необходимы 
размеры рабочего стола… то это очень неудобно 
для персонала при разборке и сборке пресс форм, ус-
ложнит оборудование…» 

Использование слов (очень, неудобно, услож-
нять) определяет отрицательное отношение субъ-
екта к объекту (рабочий стол). 

4. «…Поэтому после закрытия завода лично на  
меня сильно насели банки и начался длительный пери-
од маневрирования, неприятных встреч и обороны» 

Использование слов (наседать, маневрирование, 
неприятный, оборона) определяет отрицательное 
отношение субъекта к объекту (ситуации).

5. «Мне требуется… и нотариально заверенная 
справка о судимости при получении уведомления о по-
лучении разрешения на работу для иностранцев». 

Использование слова судимость в названии доку-
мента (справка о судимости) определяет нейтраль-
ное отношение субъекта к высказываемому.

6. «Относительно договора настаиваем вернуть-
ся к предыдущей версии – без агентов». 

В приведенном примере использование слов (на-
стаивать, без агентов) определяет нейтральное от-
ношение субъекта к объекту (договор). 

Н.П. Филатова отмечает, что лексическая тональ-
ность в деловой интернет-переписке на английском 
языке представлена большим разнообразием лексем 
со значением тактичности, доброжелательности, за-
интересованности, состоятельности и т. д., тем са-
мым демонстрируя положительное отношение субъ-
екта к объекту [Филатова: 206].

В таблице 2 представлены лексемы, выполняю-
щие функции различных частей речи с положитель-
ной и отрицательной семантикой в английском языке.

В следующих примерах показано, как функцио-
нируют положительная, отрицательная, нейтральная 
тональности в английской переписке:

1. ‟…It is a device for temperature field con-
trol. I believe that we will develop and produce it our-
selves.” (Это устройство для контроля темпера-
туры. Я надеюсь, что мы будем разрабатывать 
и производить его сами.) 

Использование слов (believe – надеяться, develop – 
развиваться, produce – производить) демонстрирует 
положительное отношение субъекта к объекту (it – это).

Таблица 1
Существительные

Положительная семантика Отрицательная семантика

благодарность, награда, правильность, понимание, пожелание, 
прощение, преимущество, договоренность, помощь, поддерж-
ка, возможность, интерес, признательность, вознаграждение, 
надежда, одобрение и т. д.

любитель, текучка, ошибка, брак, проблема, задержка, затра-
ты, косяки и т. д.

Прилагательные

Положительная семантика Отрицательная семантика 
(прилагательные, прилагательные с частицей не)

добрый, правильный, уважаемый, конкретный, незабываемый, 
вкусный, интересный, наилучший, свежий и т. д.

мизерный, сырой, неприятный и т. д.

Глаголы

Положительная семантика Отрицательная семантика 
(глаголы, глаголы с отрицательной частицей не)

благодарить, успевать, наседать, выручать, устаревать, 
увенчать, помогать, надеяться и т. д.

не благодарить, не успевать, наседать, не выручать, устаре-
вать, не увенчать, не помогать, не надеяться и т. д.

Наречия

Положительная семантика (в сравнительной и превосходной форме)

лучше, прекрасно, хорошо и т. д.
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2. ‟Hopefully we can get it approved during the 
coming weeks.” (Надеюсь, мы сможем получить одо-
брение в ближайшие недели.) 

Использование слов (Hopefully – с надеждой, 
approved – одобренный) демонстрирует положитель-
ное отношение субъекта к объекту (it – это).

3. ‟The layout of the production and clarifi cation I do 
not really understand”. (Схему производства и уточ-
нения я, действительно, не понимаю.)

Использование слов (not really – действительно 
не) демонстрирует отрицательное отношение субъ-
екта к объекту (layout – схема).

4. ‟According to their response, Motor Sich does not 
check defects <…> this method is destructive.” (Соглас-
но их ответу, Мотор Сич не проверяет дефекты... 
этот метод деструктивен).

Использование слов (destructive – разрушитель-
ный) демонстрирует отрицательное отношение субъ-
екта к объекту (method – метод). 

5. ‟They argued lots of problems regarding the re-
crystallization defects…” (Они обсудили множество 
проблем по дефектам рекристаллизации…) 

Использование словосочетания (argued lots of 
problems – обсудить множество проблем) и сло-
ва (defects – дефекты) демонстрирует нейтральное 
отношение субъекта к объекту (problem – проблема, 
defect – дефект). 

6. ‟I agree with you. Most of them are minor chang-
es and acceptable.” (Я согласен с вами. Большинство 
из них – это незначительные изменения, и они допу-
стимы…”) 

Использование слов (minor – незначительный, 
change – изменение) демонстрирует нейтральное 
отношение субъекта к объекту (change – измене-
ние).

Таким образом, исследование лексической то-
нальности в деловой интернет-переписке показы-
вает, что отношение субъекта к объекту в русском 
языке выражается при помощи слов, в семантике ко-
торых содержится эмоциональная оценка, в англий-
ском языке – при помощи слов со значением тактич-
ности, доброжелательности, заинтересованности, 
состоятельности и т. д.

Заключение. Проведенные исследования по лек-
сической тональности в деловой интернет-перепи-
ске в русском и английском языках позволяют сделать 
следующий вывод.

Слова с эмоциональной составляющей, выпол-
няющие функции различных частей речи, одинаково 
часто используются в русском и английском языках 
и оказывают непосредственное влияние на реализа-
цию лексической тональности, которая выражает-
ся в положительном, отрицательном или нейтраль-
ном отношении субъекта к объекту.

В дальнейшем данное исследование позволит 
дополнить общую языковую систему оценивания 
тональности текста в русском и английском язы-
ках для решения проблем, связанных с автоматиче-
ской обработкой текстовых массивов в интернет-
пространстве.
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promise (обещание), value (достоинство, ценность) etc.
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Аннотация. Годонимы как номинации элементов улично-дорожной сети являются своеобразным текстом городской среды, 
способным фиксировать различные явления окружающей действительности. В статье анализируются переименова-
ния и изменение номинаций адресообразующих элементов Царицына, Сталинграда и Волгограда. Такие трансфор-
мации являются отражением общественно-политических и социальных процессов, произошедших в разные исто-
рические периоды. При сопоставлении картографических и других источников 1914, 1925, 1942, 1959 и 2022 гг. 
выявлены линейные объекты, чьи номинации были изменены от одного до четырех раз. Причинами и катализато-
рами этого процесса стали экстралингвистические факторы: Октябрьская революция, разрушение города в период 
Сталинградской битвы и его дальнейшее восстановление. Идеологические основания переименований, актуальные 
для всех рассмотренных периодов, наиболее ярко проявляют себя при изменении номинаций между 1914 и 1925 гг., 
а также 1925 и 1942 гг. После 1942 г. количество переименований существенно снижается, так как при восстанов-
лении застройки, существенно пострадавшей в ходе Сталинградской битвы, линейным объектам в основном при-
сваиваются те же наименования, что и до Великой Отечественной войны. Исключения составляют годонимы, уве-
ковечивающие память воинских соединений и военачальников, участвовавших в обороне города.
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Abstract. Godonyms as the road network elements nominations are a kind of the urban environment text that is able to record various 
phenomena of the surrounding reality. The article analyzes the renaming and changing the nominations of the address-forming 
elements of Tsaritsyn, Stalingrad and Volgograd. Such transformations refl ect the socio-political and social processes that 
have taken place in different historical periods. Linear objects, whose nominations were changed from one to four times, 
were identifi ed during the comparing cartographic and other sources of 1914, 1925, 1942, 1959 and 2022. The reasons and 
catalyst for this process were extralinguistic: the October Revolution, the city destruction during the Battle of Stalingrad 
and its further rebuilding. The ideological grounds for renaming are relevant for all the city development stages. These 
reasons manifest themselves the most clearly when the nominations are changed between 1914 and 1925, as well as 1925 
and 1942. After 1942, the number of renames is signifi cantly reduced. The reason of this is the restoration of buildings that 
were almost totally destroyed during the Battle of Stalingrad and assignation to the linear objects the same names as before 
the Great Patriotic War. The exceptions are hodonyms that perpetuate the military formations and military leaders memory 
who participated in the defense of the city.
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Анализируя культурную память города, Т.В. Шме-
лева утверждает, что особой значимостью при фик-
сации определенных явлений обладает словесность. 
Особую роль при этом играют тексты городской среды, 
в число которых исследователь включает и наименова-
ния улиц и площадей [Шмелева 2018: 1]. Они не толь-
ко отражают важные для жителей и самого города 
исторические процессы и явления, но и являются 
крайне подверженными внешнему воздействию. Не-
посредственное влияние на присвоение номинаций 
линейным и точечным объектам оказывают такие важ-
ные экстралингвистические факторы, как изменение 
политического строя, трансформация общественных 
приоритетов и ценностей, переосмысление событий 
и роли отдельных исторических фигур (см., напри-
мер: [Демьянов, Рыженко: 156; Ружицкий: 110; Во-
лодина: 492]). В связи с этим актуальным становится 
процесс переименования как разновидности искус-
ственной номинации, проявляющейся в замене одного 
имени собственного другим под влиянием экстраоно-
мастических факторов в результате принятия специ-
ального номинативного акта органом исполнительной 
или законодательной власти [Разумов: 197].

Годонимы как «названия линейного объекта в го-
роде, в том числе проспекта, улицы, линии, переулка, 
проезда, бульвара, набережной» [Подольская: 52] об-
ладают особой значимостью в связи с репрезентаци-
ей ими локальной идентичности, специфики социо-
культурных ценностей и приоритетов, эстетических 
и идеологических пристрастий жителей [Ильин, Си-
дорова 2022: 101]. Однако ввиду сходства принципов 
номинации линейных и точечных [Шмелева 2008: 
1], а также других элементов городской застройки 
под годонимом в статье рассматриваются «имена соб-
ственные, называющие адресообразующие элементы 
дорожно-уличной сети... внутри населенного пункта 
любого типа» [Сидорова: 216].

Объектом нашего исследования являются лингви-
стические коды годонимов современных Централь-
ного, частично Ворошиловского и Дзержинского рай-
онов Волгограда в разные исторические периоды: 
1914, 1925, 1942, 1959 гг. Под лингвистическим ко-
дом понимаются способы и средства создания лекси-
ческих единиц для номинации объекта внеязыковой 
реальности [Ильин, Сидорова 2020: 71]. Предмет ис-
следования – трансформация лингвистических кодов 
наименований линейных и точечных объектов в опре-
деленные исторические периоды.

Волгоград исторически формировался как 4 райо-
на, удаленных друг от друга по природным причи-

Keywords: toponym, hodonym, renaming, linguistic code, extralinguistic factors, Tsaritsyn, Stalingrad, Volgograd.
For citation: Antonenko N.S., Ilyin D.Yu. Tsaritsyn, Stalingrad, Volgograd godonyms as the refl ection of the twentieth century 

historical processes. Vestnik of Kostroma State University, 2023, vol. 29, No. 3, pp. 200–206 (In Russ.). https://doi.
org/10.34216/1998-0817-2023-29-3-200-206

нам и слабо связанных между собой в композици-
онно-пространственном отношении [Янушкина: 64], 
а собственно городской территорией долгое время 
считалась его Царицынская часть – современные 
Центральный, Ворошиловский и Дзержинский (по-
следние два частично) районы. Разобщенность за-
стройки привела к фиксации абсолютным большин-
ством источников, которые отражают наименования 
линейных объектов, именно этой части города. Дру-
гие же районы (как, например, современный Красно-
октябрьский) хоть и были застроены, на планах горо-
да практически не отображены.

Выбор источников объясняется экстралингвисти-
ческими – историческими и политическими – при-
чинами: 

1. План 1914 г. [Соков] фиксирует период «заката» 
индустриального Царицына, источник этого времени 
отражает состояние годонимической системы до Ок-
тябрьской революции.

2. План 1925 г. [Бугров: 1] отражает время станов-
ления советской власти, план города отражает мас-
штабные переименования, совершенные по полити-
ческим причинам.

3. Карта 1942 г.1 отображает номинации улиц и пе-
реулков города до Сталинградской битвы, в ходе ко-
торой городская застройка будет существенно раз-
рушена.

4. Атлас жилых районов 1959 г.2 фиксирует период 
формирования годонимической системы Центрально-
го района Сталинграда, которая почти без изменений 
сохранилась до 2022 г., когда были внесены послед-
ние изменения в Общегородской перечень наимено-
ваний элементов улично-дорожной сети и элементов 
планировочной структуры Волгограда3.

К 1914 г. городское пространство Царицына 
при наименовании городских объектов обнаружива-
ло несколько лингвистических кодов:

1) локативный (проприатив указывает на населен-
ный пункт);

2) гидронимический (проприатив – водный объект);
3) меморативный событийный (указывает на опре-

деленное событие, к 1914 г. это религиозные собы-
тия и праздники);

4) меморативный личностный (наименование свя-
зано с исторической фигурой);

5) характеризующий (описывает объект с точки 
зрения его местоположения или отношения к дру-
гим объектам). 

Все они, хоть и с некоторыми изменениями, со-
храняются и в современном Волгограде.

Годонимы Царицына, Сталинграда, Волгограда как отражение исторических процессов ХХ века
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Октябрьская революция оказала существенное 
влияние на наименования городских объектов Ца-
рицына. Из 54 линейных и точечных объектов Цен-
трального района, когда-либо подвергавшихся пере-
именованию, 25 сменили свою номинацию между 
1914 и 1925 гг. К первой, наиболее многочисленной, 
группе единожды переименованных относятся го-
донимы, которые не могли сохраниться в послере-
волюционном Сталинграде из-за их противоречия 
идеологии нового государства. Наиболее заметные 
изменения претерпел меморативный событийный 
код: улица Спасская → улица им. Володарского, ули-
ца Успенская → улица им. Ленина, улица Троицкая → 
улица им. Урицкого (исчезает с карты города между 
1942 и 1959 гг.). Вероятно, из-за созвучия с чуждыми 
идеологии Советского Союза элементами были пере-
именованы улицы Царицынская → Краснознамен-
ская, Княгининская → Рабоче-Крестьянская.

Локативный код, связанный с названиями насе-
ленных пунктов Российской империи, был наибо-
лее распространенным для Царицына 1914 г.: к нему 
относились номинации более чем 60 % линейных 
объектов города. Потребность в фиксации значимых 
для идеологии категорий и явлений привела к сле-
дующим изменениям: улица Астраханская → улица 
Советская, улица Воронежская → улица Коммуни-
стическая, улица Хвалынская → улица КИМ.

В таблице 1 приведены другие наименования, из-
мененные между 1914 и 1925 гг.:

Некоторые изменения в годонимической системе 
связаны не только с переименованием, но и с объеди-
нением двух улиц в одну или разделением одного ли-
нейного объекта на два. Так, улица Еленинская была 
переименована в улицу Благоевская, но уже к 1942 г. 
этот линейный объект являлся частью улицы Сара-
товская. Аналогично улица Черниговская к 1925 г. 

стала улицей Республиканская, которая к 1959 г. была 
объединена с проспектом им. Ленина. Улица Липец-
кая была разделена на два объекта по пересекающей 
ее железной дороге, при этом одна половина сохра-
нила изначальное наименование, а вторая стала Бар-
рикадная.

Как видно из приведенных выше данных, имен-
но после Октябрьской революции в городе появля-
ются наименования условно-символического линг-
вистического кода, которые отражают общественные 
ценности (улицы Социалистическая, Коммунисти-
ческая). Возникают номинации меморативного 
группового кода (площадь Парижской коммуны), 
увековечивающего память исторических групп и кол-
лективов. Наименования меморативного личност-
ного кода не только увеличиваются количественно, 
но и изменяются качественно: если в 1914 г. такие 
названия в основном были связаны с именами святых 
и российских монархов, то после Октябрьской рево-
люции они увековечивают имена партийных и рево-
люционных фигур. 

Линейных объектов, изменивших наименова-
ние единожды после 1925 г., существенно меньше: 
к 1942 г. улица Мариинская → улица Банковская, ули-
ца Ставропольская → улица Авиационная. К 1959 г. 
оба линейных объекта перестали существовать. Ули-
ца Елецкая, которую план 1925 г. отмечает как один 
линейный объект, к 1942 г. оказалась разделена на две 
части, одна из которых стала улицей им. Огарева, 
а вторая сохранила изначальную номинацию. В таком 
виде эти объекты городской застройки сохранились 
до наших дней. В 1964 г. в улицу 7-й Гвардейской 
была переименована улица Уральская, чья номина-
ция фиксировалась с 1914 г. Улица Сурская сохраняла 
свое название с 1914 г. вплоть до 1982 г., когда была 
переименована в улицу 10-й Дивизии НКВД в честь 

Таблица 1
Изменения названий линейных объектов города между 1914 и 1925 гг.

1914 1925 Примечания

Азовская Калинина Номинация не изменялась с 1925 по 2022 гг.

Анастасийская Волго-Донская Современная фиксация – Волгодонская

Архангельская Красно-Заводская Современная фиксация – Краснозаводская

Крайняя Воровского На карте 1942 г. отсутствует, застроена

Софийская Профсоюзная Не фиксируется источником 1959 г.

Базарная площадь Площадь Парижской коммуны Источник 1942 г. не указывает наименования объекта

Варваринская Красно-флотская Современная фиксация – Краснофлотская

Екатерининская Пролеткультская Номинация не изменялась с 1925 по 2022 гг.

Скорбященская площадь Площадь 1-го мая Источник 1942 г. не указывает наименования объекта

Козьмодемьянская Социалистическая Номинация не изменялась с 1925 по 2022 гг.

Крестецкая Совнаркомовская Номинация не изменялась с 1925 по 2022 гг.

Надеждинская Большевистская Застроена после 1959 г.

Ставропольская Некрасовская Современный общегородской перечень отмечает существование этой 
улицы, фактически же она превращена во внутридворовой проезд
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соединения, державшего оборону в этой части горо-
да во время Сталинградской битвы.

Значительно меньшее количество наименований 
было изменено дважды. Большинство таких номи-
наций, относящихся к меморативному личностному 
коду, к 1925 г. увековечивали имена видных полити-
ческих фигур, но уже к 1942 г. из-за разгоревшейся 
после смерти В.И. Ленина внутрипартийной борьбы 
оказались антиреволюционными и невостребован-
ными. Так, улица Борисоглебская к 1925 г. → улица 
им. Зиновьева, а уже к 1942 → улица им. Кирова. В та-
ком виде она фиксируется еще атласом жилых райо-
нов 1959 г., но уже сопровождается пометой о планах 
к превращению во внутридворовой проезд. Сейчас 
эта улица отсутствует, одноименный объект в южной 
части города с ней не связан ничем, кроме названия.

Аналогичные преобразования претерпела ули-
ца Предтеченская. К 1925 г. ей было присвоено имя 
Л.Д. Троцкого, но уже в 1942 г. она называлась Испол-
комская. После Сталинградской битвы и последующе-
го восстановления города улица оказалась частично 
застроенной, от нее остался только внутридворовой 
проезд. Аналогично улица Касимовская к 1925 г. была 
переименована в честь С.К. Минина, а к 1942 году 
по политическим причинам в улицу Аджарская, ко-
торая в дальнейшем оказалась застроенной.

Улица Каширская была переименована в честь 
большевика, члена Царицынского комитета РСДРП(б) 
Я.З. Ермана, однако уже к 1942 г. она стала улицей 
им. Циолковского. Возможно, причиной второй сме-
ны номинации становится переименование села Но-
вая Отрада в поселок им. Ермана и дальнейшее его 
включение в состав города. Не исключено, что ули-
ца им. Ермана могла стать центральной для этого по-
селка, аналогично современному Кировскому райо-
ну Волгограда, где одной из основных улиц является 
улица им. Кирова.

Внутрипартийная борьба и политические конфлик-
ты как экстралингвистические причины переимено-
ваний актуальны для города не только между 1925-м 
и 1942 гг. Так, улица Тихвинская к 1925 г. переимено-
вана в улицу Буденновская, до Сталинградской битвы 
и после нее это наименование сохраняется, но в 1957 г. 
линейный объект становится улицей Антарктидская. 
Это может объясняться конфликтом, разгоревшим-
ся между С.М. Буденным и Н.С. Хрущевым в 1954 г.

В группу дважды переименованных линейных 
объектов относится и улица, на плане 1914 г. назван-
ная Волжская. К 1925 г. она была переименована 
в Красно-волжскую, видимо, для придания назва-
нию революционной окраски, а уже в 1942 г. обо-
значена как Ворошилов (точно реконструировать но-
минацию не удалось). После Сталинградской битвы 
улица была застроена. Согласно плану 1925 г., ули-
ца Краснослободская стала улицей Комитетская, 

а в 1957 г., в годовщину значимого события, была 
переименована в улицу Царицынской обороны, это 
наименование сохранено и в наше время. В 1983 г., 
вероятно к 50-летию окончания Сталинградской бит-
вы, улица Краснопитерская, изначально называвша-
яся Петровская, подверглась переименованию в ули-
цу им. Чуйкова.

В отдельную группу можно выделить номина-
ции, в которых изменились словообразовательная 
структура и частеречная принадлежность. Так, ули-
ца Царевская в силу экстралингвистических причин 
не могла сохраниться в послереволюционном Ста-
линграде и была переименована в улицу им. Емель-
яна Пугачева. Однако уже в 1942 г. этот линейный 
объект называется Пугачевская, такую номинацию 
он сохраняет и в наше время. Подобным образом 
несколько раз менялось наименование современной 
улицы им. Чапаева: в 1914 г. – Печерская, в 1925 – 
улица им. Чапаева, в 1942 г. и 1959 г. – Чапаевская, 
в 2022 г. – улица им. Чапаева. Аналогичные про-
цессы произошли с современной улицей им. Же-
лябова. В 1914-м и 1925 гг. линейный объект назы-
вался Ольгинская, в 1925 г. и 1959 г. – Желябовская, 
в 2022 г. – улица им. Желябова. Вероятно, причиной 
таких изменений является попытка унифицировать 
и отделить годонимы, относящиеся к меморатив-
ному личностному коду, от других наименований.

Объединение и дробление линейных объек-
тов как причина изменения номинации характер-
ны и для двукратно изменившихся годонимов. Ули-
ца Бельская к 1925 г. была переименована в улицу 
им. Бакунина, а уже в 1942 г. стала частью улицы 
Коммунистическая (бывшая Воронежская).

Изменения городской застройки после Сталин-
градской битвы не могли не повлиять и на годони-
мическую систему. Например, улицы Вознесенская, 
Преображенская и Покровская к 1925 г. были пере-
именованы в улицы им. Либкнехта, Комсомольская 
и Жигулевская. Такие номинации зафиксированы 
и источником 1942 г., однако в ходе восстановления 
города все три линейных объекта были объединены 
в Аллею Героев и в таком виде сохранились до наших 
дней. Современные волгоградские улицы им. Либ-
кнехта, Комсомольская и Жигулевская не имеют ни-
какого отношения к одноименным сталинградским.

Объединение двух улиц в одну и дальнейшее пе-
реименование произошло и с современной улицей 
13-й Гвардейской дивизии. В 1914 г. на месте этого 
линейного объекта проходили две улицы, Владимир-
ская и Казанская. На карте 1925 г. подписана только 
первая, Казанская не отмечена. В 1942 г. это единая 
улица Солнечная. В 1947 г. она была переименована 
и получила современное название в честь воинского 
соединения, оборонявшего Сталинград в годы Вели-
кой Отечественной войны.

Годонимы Царицына, Сталинграда, Волгограда как отражение исторических процессов ХХ века
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Три улицы современного Волгограда были пе-
реименованы трижды. Так, улица Александровская 
к 1925 г. была не только разделена на два линейных 
объекта, но и переименована в улицы Октябрьская 
верхняя и Октябрьская нижняя. К 1942 г. два линей-
ных объекта вновь были объединены в улицу Ок-
тябрьская, в 1956 г. преобразованную в проспект 
им. Ленина. Трижды переименовывалась и современ-
ная улица им. Лавочкина, изначально называвшаяся 
Коломенская. В 1925 г. она зафиксирована как Боль-
шая Красно-свободская, в 1942 г. – Красносвободская, 
а в 1960 г. приобрела свое нынешнее наименование.

Улица им. Канунникова тоже трижды переиме-
новывалась, но история этого годонима уникальна. 
В 1914 году этот линейный объект назывался Бир-
ская. В 1925 г. ему присвоили имя Розы Люксембург, 
а в 1942 г. улица вновь называется Бирская, причем 
это не ошибка источника: в 1959 г. зафиксировано 
именно изначальное наименование. В 1975 г. ули-
цу вновь переименовали в улицу им. Канунникова, 
а в чем причина переименования в Бирскую между 
1925 и 1942 гг. – остается только предполагать.

Четырежды переименованных линейных объекта 
в Центральном районе Волгограда четыре. Полити-
ческие процессы наиболее ярко отразились в пере-
именованиях современной набережной 62-й Армии. 
В дореволюционном Царицыне этот линейный объ-
ект не имел конкретной номинации, на плане 1914 г. 
отмечено «Набережная безымянная». Уже в 1925 г. 
набережной присваивается имя Степана Разина. 
В 1942 г. это Сталинская набережная. Атлас 1959 г. 
фиксирует описательное название: Набережная Цен-
трального района. В 1975 г. набережной присвоена 
современная номинация.

Такое же количество изменений претерпела ны-
нешняя площадь им. Ленина. Изначально этот объект 
городской застройки назывался Никольская, в 1925 г. 
он был переименован в площадь 9-го января, источ-
ник 1942 года фиксирует эту же номинацию. Веро-
ятно, при восстановлении города после Сталинград-
ской битвы площадь получает название Обороны. 
В 1960 г., в ознаменование 90-летия со дня рожде-
ния В.И. Ленина, объекту присвоено современное 
наименование.

Неоднократно была переименована и современ-
ная улица Комсомольская. В 1914 г. этот линейный 
объект назывался Ярославская, в 1925-м и 1942 г. – 
улица им. Халтурина, после Сталинградской битвы 
носила название Ново-Вокзальная, а в 1951 г. полу-
чила нынешнюю номинацию.

Улица Ростовская частично сохранила свое изна-
чальное название, частично была переименована. Это 
объясняется тем, что к 1942 г. линейный объект был 
разделен на две части: до железной дороги шла улица 
Ростовская, а после нее – уже улица им. Молотова. 

После восстановления города линейный объект был 
переименован в улицу 50 лет профсоюзов и в 1959 г. 
уже отмечен атласом жилых районов как улица Про-
фсоюзная.

Таким образом, переименования линейных и то-
чечных объектов Царицына – Сталинграда – Волго-
града, произошедшие в городе с 1914 г., объясняют-
ся тремя основными тенденциями:

1. Избавление от идеологически неприемлемых 
наименований и присвоение идеологически соответ-
ствующих, причем внутрипартийная борьба как при-
чина переименований является частным случаем. Эта 
тенденция актуальна для всех рассмотренных исто-
рических периодов, но в разной степени.

2. Переименование центральных улиц как более 
семантически нагруженных для закрепления среди 
населения значимых для молодого Советского го-
сударства явлений и категорий. Особенно заметно 
при сопоставлении планов города 1925 г. и 1914 г.

3. Увековечивание памяти как отдельных участни-
ков Великой Отечественной войны и Сталинградской 
битвы, так и целых воинских соединений. 

Вследствие переименований в городе фиксиру-
ются отсутствующие до этого номинации услов-
но-символического, меморативного группового 
и меморативного событийного кодов, существен-
но увеличивается число меморативных личностных 
номинаций, количество же наименований, реализу-
ющих локативный код, сокращается. Наибольшим 
изменениям с 1914 по 1959 г. подвергается именно 
локативный код, что объясняется его широкой рас-
пространенностью на всех рассмотренных этапах 
развития города.
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Аннотация. Феномен города представляет собой сложный социокультурный комплекс, который рассматривается с раз-
ных точек зрения в исследованиях гуманитарных дисциплин. В настоящее время все больше исследователей – фи-
лософы, литературоведы, филологи, лингвисты, урбанисты, психологи, социологи – занимаются анализом пробле-
мы урбанизма как в поле реальной жизни, так и в контексте художественных повествований. Это обусловлено тем, 
что, начиная с эпохи модернизма и вплоть до наших дней, лингвокультурная репрезентация образов городов раз-
ными авторами, в том числе и В. Вулф, выходит за рамки простого топонимического описания. В центре внимания 
настоящей статьи находится анализ языковых средств создания образа города как одной из фундаментальных про-
блем литературы модернизма на примере романа «Миссис Дэллоуэй» В. Вулф. В анализируемом произведении Лон-
дон представляет собой сосредоточение индивидуально-перцептивных, культурных, социальных, географических 
и исторических аспектов, в целом создающих особый индивидуально-авторский урбанистический контекст. В на-
стоящей работе приведены примеры ономатопеи, а также даётся обзор топонимов – лингвистических единиц, яв-
ляющихся весьма важными элементами урбанистического контекста, так как с их помощью автору удается не толь-
ко воссоздать лингвокультурный образ Лондона, но также изобразить данный мегаполис как призму, через которую 
герои воспринимают реальность, как транслятор внутренних чувств и переживаний персонажей.
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Abstract. The phenomenon of the city is a complex socio-cultural matter, which is analysed from different points of view in 
the studies of the humanities. Currently more and more scholars, such as philosophers, literary critics, philologists, linguists, 
urbanists, psychologists, sociologists, are engaged in analyzing the problem of urbanism both in the fi eld of real life and in 
the context of literary narratives. It takes place because, since the era of modernism and up to the present day, the linguistic 
and cultural representation of images of cities by various authors, including V. Woolf, goes beyond a simple toponymic 
description. The main aim of this article is to analyze the linguistic means that create the image of the city as one of 
the fundamental problems of modernist literature on the example of the novel “Mrs. Dalloway” by V. Woolf. In this novel, 
London is described as a concentration of individually perceptual, cultural, social, geographical, and historical aspects, that 
generally create an authentic and individual urban context of the author. The article also provides an overview of onomatopea 
and toponyms –linguistic units and signifi cant elements of the urban context, because by using them the author not only 
creates the linguistic and cultural image of London, but also portrays this city as a prism through which the characters 
perceive reality and as a translator of the characters’ inner feelings and experiences.

Анализ языковых средств создания образа города (на примере модернистского романа В. Вулф «Миссис Дэллоуэй»)
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Город как социокультурное явление исследуется 
на протяжении довольно длительного времени, яв-
ляясь при этом одной из самых сложных и обсуж-
даемых проблем в контексте гуманитарных наук, 
в частности – лингвистической урбанистики, лите-
ратуроведения и лингвистики текста. 

Столь огромный интерес к данной проблеме 
можно наблюдать в работах современных ученых 
и исследователей – Е.В. Белоглазова, Е.В. Бонда-
рюк, В.В. Кабакчи, А.С. Канеева. Это связано с тем, 
что феномен города имеет важное значение в жизни 
людей. По своей  сути город представляет собой про-
дукт или результат развития общества, так как вклю-
чает в себя разного рода человеческие достижения: 
исторические, культурные, духовные, социальные. 
Как правило, ставя вопрос о влиянии города на лите-
ратуру и культуру, исследователи и теоретики литера-
туры (Н.А. Урусова, З.М. Чемодурова, Л.А. Шестак) 
анализируют образы городов в конкретно взятых про-
изведениях авторов разных эпох, образы великих 
и крупных городов в определенной национальной 
картине мира, изменения в человеческом сознании 
и восприятии, а также в человеческой психологии, 
происходящие в определенном урбанистическом кон-
тексте и впоследствии влекущие за собой перемены 
в художественном пространстве произведений лите-
ратуры. Одним из первых тему современного города 
в своих работах затронул немецкий теоретик куль-
туры и социолог Георг Зиммель. В одном из своих 
ключевых эссе 1903 г. «Большие города и духовная 
жизнь» (“Die Grossstadt und das Geistesleben”) Г. Зим-
мель рассматривает влияние внешней социальной 
среды на психологию личности. В данной работе не-
мецкий социолог анализирует связь между урбани-
стическим контекстом, то есть городским образом 
жизни, и образом жизни нового типа личности рубе-
жа XIX–XX столетий, которому предстоит стать ге-
роем модернистского романа или же впоследствии 
персонажем постмодернистского текста.

Сравнивая в вышеупомянутом эссе жизнь в ма-
лых и больших городах (доурбанистической и урба-
нистической реальности), Г. Зиммель подчеркивает, 
что «интеллектуальный характер душевной жизни 
жителей в больших городах преобладает над харак-
тером жителей малых городов» [Зиммель: 25]. Иссле-
дователь также делает акцент на связи между жиз-
нью в большом городе и психологией его обитателей.

В большинстве случаев эта цепочка одномомент-
ных или быстро сменяющих друг друга внешних 
и внутренних впечатлений, порожденных городской 
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средой, приводит к возникновению нового типа лич-
ности или литературного героя, который вынужден 
вырабатывать новые способы адаптации к данному 
урбанистическому контексту, а также новые механиз-
мы психологической защиты.

Исходя из всего вышесказанного, мы можем сде-
лать вывод о том, что анализ мегаполисов немецко-
го философа и социолога Г. Зиммеля оказал большое 
влияние на дальнейшие исследования литературных 
критиков, социологов и ученых-урбанистов, во мно-
гом предначертав взгляды и подходы, касающиеся 
урбанистики и появившиеся уже во второй половине 
XX в. Можем утверждать, что Г. Зиммель в какой-то 
степени предвосхитил тему влияния урбанистическо-
го контекста на индивида, присутствующую в неко-
торых текстах эпохи модернизма, в том числе и в ак-
туальном для нашего исследования художественном 
произведении – романе В. Вулф «Миссис Дэллоуэй».

О том, что изображение большого города являлось 
одной из центральных тем художественных произ-
ведений эпохи модерна в 1976 г., заявил и Малколм 
Брэдбери, британский писатель, литературный кри-
тик и преподаватель, больше известный как автор 
биофикционального романа «В Эрмитаж!». В своем 
труде «Историческая личность» М. Брэдбери подчер-
кивает, что именно мегаполисы являлись той культур-
ной средой, в которой имели место быть «интеллек-
туально-эстетические дебаты революции модернизма 
в искусстве» [Брэдбери: 115]. Мегаполисы западно-
го мира представляли собой ту новую среду, в кото-
рой присутствовало сосредоточение всей сложности 
и всего напряжения модернистского сознания и мо-
дернистского письма. Многочисленные исследования 
образов больших городов, таких как Дублин в произ-
ведениях Дж. Джойса, Лондон у В. Вулф, Нью-Йорк 
у Дж. Дос Пассоса, Берлин у А. Деблина, Москва 
у М. Булгакова, подтверждают тот факт, что мегапо-
лис по своей сути сам является одним из главных ге-
роев типичного модернистского романа.

Как и для большинства писателей, в частности 
представителей эпохи модернизма, творчество Вир-
джинии Вулф обуславливается временем и культу-
рологическим пространством, в которых она жила. 
Главным сосредоточением жизни, культуры и вдох-
новения для В. Вулф являлся Лондон, ее родной го-
род и топос большинства произведений писатель-
ницы. Здания, улицы, парки и переулки Лондона 
для В. Вулф представляли собой нечто большее, чем 
просто дом. Для писательницы они были источни-
ком вдохновения и жизненной силы, отражением ее 
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состояния, внутренних чувств и переживаний – все-
го того, что она пыталась донести до читателя и при-
внести в свои романы.

Как отмечают многие литературоведы и крити-
ки (А.А. Аствацатуров, А.Я. Ливергант), уникаль-
ность В. Вулф как творца и писателя-модерниста 
заключается в том факте, что она, познавая окру-
жающий мир, способна изображать и преображать 
его в своих текстах с опорой на собственные пред-
ставления о мироустройстве. Согласно современно-
му писателю-постмодернисту и филологу А. Аства-
цатурову, В. Вулф транслирует для читателей этот 
мир через «пакет [своих] интенсивных впечатле-
ний» [Аствацатуров: 28]. Тексты В. Вулф буквально 
пропитаны и проникнуты духом Лондона. Читатель 
может также воспринимать Лондон как отдельного 
персонажа произведений Вулф. Так, сама писатель-
ница в своих дневниковых записях от 31 мая 1928 г. 
зафиксировала следующее: «Лондон постоянно при-
влекает меня, стимулирует, щедро дарит мне пье-
су, рассказ или стихотворение, когда я отправляюсь 
гулять по его улицам…» [Ливергант: 58]. Как отме-
чают биографы и исследователи текстов В. Вулф, 
писательница предпочитала открывать для себя про-
странство родного города во время пеших прогулок 
или созерцать Лондон с верха двухэтажного автобуса, 
словно как Миссис Дэллоуэй, главная героиня однои-
менного романа: «Как-то Кларисса, когда они [с Пи-
тером Уолшем] ехали вместе в автобусе, наверху, – 
Кларисса, у которой в те времена стремительно 
менялось настроение – то она в отчаянии, то сияет, 
и вечно как натянутая струна, – и всегда с ней быва-
ло так интересно, она примечала забавные сценки, 
людей или вывески из автобуса, когда они колесили 
по Лондону и набирали, бывало, полные сумки со-
кровищ на Каледонском базаре» [Вулф: 39]. Мы ви-
дим, что на страницах романа автор стремится пере-
дать восхищение Лондоном не только персонажей, 
но также свою собственную любовь к феномену это-
го мегаполиса. Следует подчеркнуть, что для того, 
чтобы максимально погрузить читателя в атмосфе-
ру живого Лондона – сосредоточения культуры и ци-
вилизации, словно в формате «живой экскурсии», 
В. Вулф прибегает к использованию в своих текстах 
таких языковых средств, как топонимы. В свою оче-
редь, данные лексические единицы представляют 
собой имена собственные, обозначающие название 
природного объекта на Земле или же, в нашем случае, 
названия объектов, созданных человеком на Земле.

Посредством использования топонимов в модер-
нистском романе «Миссис Дэллоуэй» В. Вулф не толь-
ко воссоздает лингвокультурный образ Лондона, 
но также изображает этот город как призму, через ко-
торую герои воспринимают реальность, как трансля-
тор внутренних чувств и переживаний персонажей. 

Особого внимания заслуживает то, что в некоторых 
фрагментах романа «Миссис Дэллоуэй» весьма нео-
бычно и в типично модернистской манере автором 
представлены пространственно-временные рамки. 
Так, читатель может наблюдать, что в общем про-
странстве и времени описываемой ситуации происхо-
дит резкий переход, в данном случае – от категории 
протяженного пространства-времени к конкретной 
локации-моменту: “And there he [Peter Walsh] was, 
this fortunate man, himself, refl ected in the plate-glass 
window of a motor-car manufacturer in Victoria Street. 
All India lay behind him; plains, mountains; epidemics 
of cholera; a district twice as big as Ireland; decisions he 
had come to alone – he, Peter Walsh” [Woolf: 47]. За-
частую пространственно-временной переход связан 
не только с изображением образа Лондона, но и не-
посредственно с воспоминаниями героя. Так, в при-
веденном нами фрагменте текста резкая смена на-
стоящего обозначена топонимом, или локальным 
маркером, – “Victoria Street”, ретроспекция же вы-
ражена с помощью следующей метафоры: “all India 
lay behind him”.

Кроме того, используя многочисленные топонимы 
реального Лондона в художественном тексте, автор 
помогает читателю приблизиться ко всему происходя-
щему в романе, а также лучше и глубже погрузиться 
в атмосферу этого живого города. Приведем приме-
ры следующих топонимов: Oxford Street (Оксфорд-
стрит) (данная улица являлась местом вдохновения 
для самой писательницы и привлекала ее блеском 
своих витрин), Victoria Street (Виктория-стрит), 
Arlington Street (Арлингтон-стрит), Piccadilly (Пика-
дилли – одна из самых широких и оживленных улиц 
в историческом центре Лондона), Bond Street (Бонд-
стрит), о которой главная героиня романа миссис 
Дэллоуэй отзывается следующим образом, предава-
ясь теплым воспоминаниям из своей юности: “Bond 
Street fascinated her; Bond Street early in the morning in 
the season; its fl ags fl ying; its shops; no splash; no glitter; 
one roll of tweed in the shop where her father had bought 
his suits for fi fty years; a few pearls; salmon on a nice 
block” [Woolf: 13].

Еще одним немаловажным составляющим эле-
ментом лингвокультурного образа города является 
ономатопея – языковой прием, используемый авто-
ром для воссоздания звукового фона жизни города, 
а также для передачи потока чувств героев данного 
произведения: “A great brush swept smooth across his 
mind, sweeping across it moving branches, children’s 
voices, the shuffle of feet, and people passing, and 
humming traffi c, rising and falling traffi c. Down, down 
he [Peter Walsh] sank into the plumes and feathers of 
sleep, sank, and was muffl ed over…” [Woolf: 53], ““Or 
he [Septimus Smith] was hearing music. Really it was 
only a barrel organ or some man crying in the street. But 
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Lovely!” he used to cry, and the tears would run down 
his cheeks” [Woolf: 62].

Так, жители Лондона едва ли замечают грохот про-
езжающих автомобилей, а Питер Уолш, один из глав-
ных героев, умудряется заснуть на скамейке в парке 
под словно убаюкивающие его звуки оживленного го-
рода. В то же время они, как звуки шарманки, задева-
ют чувства Септимуса Смита – персонажа, испыты-
вающего душевный кризис, и в буквальном смысле 
доводят его до слез. 

На смысловом уровне читатель может наблю-
дать, что состояние счастья героя, степень его удов-
летворенности собой и его влюбленность в настоя-
щее обусловлены его опытом прошлого, о котором, 
собственно, и повествует автор, то есть в ходе пове-
ствования происходит смена не только плана насто-
ящего на план ретроспекции, но также и локации 
происходящего.

Проанализированный нами модернистский ро-
ман В. Вулф «Миссис Дэллоуэй» является весьма 
показательным в плане раскрытия самых различ-
ных составляющих урбанистического, в данном слу-
чае лондонского, контекста. В произведении англий-
ской писательнице удается реализовать установку 
на аутентичное описание Лондона, а также усилить 
фактографичность повествования посредством ис-
пользования таких языковых средств, как топонимы 
и ономатопея. Данные лингвистические единицы яв-
ляются весьма важными элементами урбанистиче-
ского контекста, так как с их помощью автору уда-
ется не только воссоздать лингвокультурный образ 
Лондона, но также изобразить этот город как при-
зму, через которую герои воспринимают окружаю-
щую их действительность.

Таким образом, тема города является одной из са-
мых актуальных проблем, характерных для тако-
го пласта мировой культуры, как модернизм. Кро-
ме того, привлечение большего количества научных 
работ исследователей в области теории литерату-
ры, лингвистической урбанистики и культурологии, 
на наш взгляд, позволит расширить круг вопросов, 
касающихся города как социально-культурного и ли-
тературного феномена, а также основания для более 
детального анализа. 
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Введение. Актуальность проблемы лексико-се-
мантических полей обусловлена тем, что поле явля-
ется структурной языковой организацией, позволя-
ющей изучать многообразные аспекты лексических 
единиц. Теоретической базой исследования послу-
жили публикации российских и зарубежных авторов, 
в которых рассматриваются принципы анализа спе-
циальной лексики по терминоведению (М.Н. Володи-
на, В.Г. Гак, Б.Н. Головин, С.В. Гринев, Р.Ю. Кобрин, 
М.В. Косова), структурно-семантическая организа-
ция понятийно-терминологического аппарата пред-
метной области управления документацией (Н.А. Бе-
лоус), проблемы соответствия французской и русской 
историко-архивной терминологии в свете подготовки 
международных толковых словарей (М.И. Олевская). 
Вопросы терминологии документационного обеспе-
чения управления и архивного дела раскрыты в ра-
ботах М.В. Комовой, М.В. Косовой, С.П. Кушнерук, 
Н.С. Максимовой, Ю.В. Нестерович, Ю.Н. Столярова, 
В.Ф. Янковой; организация терминосистем разных 
языков исследована О.В. Афанасьевой, А.М. Вель-
штейн, В.Д. Дородных, Т.В. Козловой, Л.К. Кондра-
тюковой, В.П. Сорокалетовым, Т.Д. Михайленко и др.

Материалы и методы. В ходе настоящего иссле-
дования методом сплошной выборки было отобрано 
322 лексических единицы, образующих лексико-се-
мантическое поле «Делопроизводство», извлечен-
ные из лексикографических источников – толковых, 
этимологических и специализированных слова-
рей на французском языке («Le petit Robert» (2020), 
«Nouveau glossaire de l'archivage» (2010); Dictionnaire 
de terminologie archivistique «Direction des archives de 
France» (2002); «Франко-русский словарь архивной 
терминологии»; Буат В. «Архивная терминология. 
Франко-русские архивные словари» (2019); «Словарь 
международной архивной терминологии»; «Mul-
tilingual dictionaty of archivai terminology» (2013)), 
а также организационно-распорядительных доку-
ментов и текстов (журналы «Le Figaro», «Le Monde», 
«Le Point», «Les Echos», «Journal du Management»), 
в которых используется терминология предметной 
области управления документацией. Для решения 
поставленных задач применялись описательный, 
классификационный методы, контекстуальный ана-
лиз, элементы компонентного анализа, методика ко-
личественных подсчетов. 

Объектом анализа является лексико-семанти-
ческое поле термина предметной области «Доку-
ментоведение», предметом – логико-понятийный 
и семантический аспекты ее рассмотрения. Прак-
тическая ценность работы заключается в возмож-
ности применения ее результатов в вузовских курсах 
документной лингвистики, лексикологии современ-
ного французского языка, документоведения, орга-
низации и технологии документационного обеспе-

чения управления, в спецкурсах по терминологии. 
Проведенное исследование может являться основой 
для создания терминологического справочника по де-
лопроизводству. 

Обсуждение и результаты. Интерес к терми-
нологии делопроизводства и архивного дела возро-
дился в начале XX века (Е.В. Дятлова, М.В. Комо-
ва, Н.С. Ларьков, Н.С. Максимова, Ю.В. Нестерович, 
В.С. Силков). Сфера документоведения приобретает 
особое значение в последние годы, о чем свидетель-
ствует повышенный интерес исследователей и прак-
тиков, отраженный в новых изданиях по данной 
проблематике (Н.Н. Кунаев, Э.А. Бардаев, В.Б. Крав-
ченко,. Г.А. Шевцова, Р.С. Павлова, В.П. Егоров, А.В. 
Слиньков, Л.А. Доронина, Е.Л. Маслова и др.). Кни-
га В.Я. Ищейнова посвящена защите информации 
при ведении конфиденциального делопроизводства. 
В ней изложены основные вопросы методологии за-
щиты конфиденциальности, рассмотрены матема-
тические модели угроз безопасности информации, 
а также оценка рисков утраты конфиденциальной 
информации в процессе делопроизводства [Ищей-
нов 2022]. В научной статье Е.А. Родимовой иссле-
дуются особенности организации делопроизводства 
и документооборота в органах местного самоуправ-
ления [Родимова 2022]. Е.В. Балганова рассматривает 
правовые и практические аспекты перехода кадрово-
го делопроизводства на работу с электронными до-
кументами в общей системе документационного обе-
спечения управления организацией [Балганова 2023]. 
Работа M. Delamarre, описывая роль администра-
ции во Франции, ее структуры, средства действия 
и адаптацию к институциональной эволюции, уточ-
няет и углубляет ключевые понятия документацион-
ного управления в государственных службах и терри-
ториальных организациях Франции [Delamarre 2022]. 
Объектом теоретического анализа V. Couzinet являет-
ся документация и её предмет – книга или документ, 
представленные в монографическом исследовании 
Paul Otlet. Автор предлагает свой метод их иссле-
дования – библиометрию, предполагающую изуче-
ние истории документационных объектов и их связь 
с другими науками. Универсальный библиографиче-
ский справочник (RBU), внесенный в реестр мировой 
памяти, является техническим средством, обеспечи-
вающим возможность обмена информацией в сфере 
делопроизводства [Couzinet, 2022].

Компетентность в вопросах делопроизводства, на-
личие необходимых умений и навыков работы с до-
кументами, понимание их роли в системе управления 
составляют важный признак современной деловой 
культуры и высокого профессионализма служащего, 
тем более работника аппарата государственной вла-
сти и управления. Специалисты осознают важность 
организационной, управленческой, информационной, 
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коммуникативной, духовно-культурной и историче-
ской функций делопроизводства.

Центральное положение в характеризуемой тер-
миносистеме занимают термины, которые мы вслед 
за Б.Н. Головиным определяем как слова и/или под-
чинительные словосочетания, формирующие и вы-
ражающие профессиональные понятия и применяе-
мые в коммуникативных процессах общественного 
производства [Головин 1987: 99]. Релевантными при-
знаками этих лексических единиц является соот-
несенность со специальной сферой употребления, 
дефинитивность, системность, относительная одно-
значность и др. В терминосистеме предметной об-
ласти УД (управление документацией), по оценке 
Е.С. Белоус, указанные средства составляют 90,2 % 
от общего количества терминологических единиц, 
например: анкета, аннотация, декрет, нормативные 
документы, юридически значимый электронный до-
кумент [Белоус 2010: 26].

Толковый словарь Ожегова определяет тер-
мин делопроизводство как «ведение канцелярских 
дел» [Ожегов 2020]. Большой бухгалтерский словарь 
даёт более развёрнутую дефиницию данной лексиче-
ской единицы: «Совокупность делопроизводствен-
ных операций, выполняемых административно-управ-
ленческим персоналом при реализации возложенных 
на него функций. К делопроизводственным опера-
циям относятся приемы обработки документирован-
ной информации: составление, прием, передача, ре-
гистрация, индексация, утверждение, визирование, 
подписание, размножение, исполнение, отправка, кон-
троль, хранение, уничтожение документов» [Большой 
бухгалтерский словарь]. Согласно «Малому акаде-
мическому словарю», делопроизводство – это «сово-
купность работ по документированию деятельности 
учреждений и по организации документов в них; ве-
дение канцелярских дел» [МАС].

Для определения семантической структуры тер-
мина делопроизводство применим полевой подход. 
В «Большом энциклопедическом словаре. Языкоз-
нание» предлагается следующее определение поля: 
«Поле – совокупность языковых (главным образом 
лексических) единиц, объединенных общностью 
содержания и отражающих понятийное, предмет-
ное и функциональное сходство обозначаемых яв-
лений» [БЭСЯ 1988: 380]. В определении сематиче-
ского поля (СП) термина делопроизводство исходим 
из его понимания как самой крупной смысловой па-
радигмы, объединяющей слова различных частей 
речи, значения которых имеют один общий семан-
тический признак. Все слова семантического поля 
содержат общую сему. В семантическом поле сло-
ва разных частей речи объединены: связью с опре-
делённым явлением действительности, сходством 
обозначаемых ими явлений. Слово с самым общим 

значением, наименование поля, называется так-
же его доминантой. Семантические поля включа-
ют в себя более мелкие группы слов: тематические 
группы (ТГ), лексико-семантические группы (ЛСГ), 
синонимические ряды, антонимические пары. Все 
эти группы отличаются от поля именно тем, что мо-
гут содержать слова только одной части речи. Объ-
единение слов одной части речи с общим основным 
компонентом значения формирует следующие лек-
сико-семантические группы термина «делопроиз-
водство», представленного тематическими группа-
ми, обозначающими объединение слов одной части 
речи на основании экстралингвистических параме-
тров – отношения к общей теме «деятельность, обе-
спечивающая документирование, документооборот, 
оперативное хранение и использование докумен-
тов»: область специализации / сфера деятельности; 
документация; документооборот; субъект документ-
ной деятельности. Таким образом, ЛСГ – относи-
тельно замкнутый ряд лексических единиц, «то есть 
единицы одной части речи, имеющие общую клас-
сификационную сему (архисему, классему)» [Но-
виков 1982: 151]. Важнейшим свойством лексико-
семантического поля как сложной микросистемы 
является наличие центра и периферии. Ядро фор-
мирует имя поля; на периферии поля располагают-
ся слова, семемы которых пересекаются с ядерными 
словами по отдельным семам. Помимо ядерных лек-
сем подсистемы в ней всегда есть обширная перифе-
рия, в которой находятся лексемы из других лекси-
ко-семантических групп, лишь по отдельным семам 
включающиеся в исходную. Периферия создает неу-
стойчивость каждой подсистемы, но она же являет-
ся и основой для связи подсистем в единую систе-
му [Попова, Стернин 1984: 89].

Рассматриваемое лексико-семантическое поле 
термина делопроизводство характеризуется струк-
турированностью. В нём чётко выделяется ядро, 
ближняя, дальняя и крайняя периферия. Ядро поля 
составляют слова с высокой частотностью, наибо-
лее общие по значению, стилистически нейтраль-
ные и в определенной степени зависящие от контек-
ста: secrétariat (m) (document (m); documentation (f); 
dossier (m); processus (m)). Остальные лексические 
единицы относятся к ближней периферии (gestion (f) 
des affaires, des bureaux, des dossiers; bureautique (m); 
fi lière (f) électronique, administration (f)), дальней пери-
ферии (procédure(es) (f); opérations; techniques (tâches) 
administratives (f, pl); formalités administratives (f, pl), 
formation spécialisés en secrétariat, activité (f), appareil 
bureaucratique (m, pl), fl ux (m) de travail) и крайней 
периферии (environnement (m) papier, instruction (f), 
ordonnancement (m), logiciels (m) de bureau), так 
как различаются по частотности и семантическим 
особенностям.
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Построение лексико-семантического поля объек-
тивирует различные когнитивные признаки, которые 
были выявлены путём контекстуального анализа при-
меров (322 ед.) из франкоязычных интернет-ресурсов 
и словарей. Контекстуальный анализ практического 
материала позволил определить признаки, свойствен-
ные термину делопроизводство: деятельность, обе-
спечивающая документирование, документооборот, 
учет, хранение и использование документов; деятель-
ность, обеспечивающая целенаправленно функции 
управления документами; деятельность, обеспечи-
вающая реализацию единой политики и стандар-
тов по отношению к документальному фонду орга-
низации; документооборот – движение документов 
в организации с момента их создания или получе-
ния до завершения исполнения или отправки; элек-
тронный документооборот – документооборот с ис-
пользованием автоматизированной информационной 
системы; объем документооборота – количество до-
кументов, поступивших в организацию и созданных 
ею за определенный период; документопоток – со-
вокупность документов одного вида или назначения, 
имеющих единый маршрут; служба делопроизвод-
ства – структурное подразделение, на которое возло-
жены функции по ведению делопроизводства, а так-
же лица, ответственные за ведение делопроизводства 
в других подразделениях организации.

ЛСП представляет собой иерархическую струк-
туру, организованную во взаимосвязанные семан-
тические пространства. Единицы семантического 
поля характеризуются понятийной соотнесенностью. 
В основании лексико-семантической группы любо-
го уровня лежит семантический признак, общий 
для всех слов, входящих в ЛСГ. Так, термину делопро-
изводство в разных сферах деятельности и историко-
временном континууме могут соответствовать сле-
дующие варианты: сфера «бизнес» – secrétariat (вид 
работы); «военное дело» – gestion; «информацион-
ные технологии» – bureautique (обработка данных); 
«история» – tabellionage (устар., относится к эпохе 
Старого порядка, со значением «делопроизводство 
в нотариальной конторе»); «образование» – gestion 
des documents / des dossiers (управление документа-
ми); «юриспруденция» – gestion des affaires pénales, 
des services judiciaires и др. Общим признаком вы-
явленных единиц является «работа с документа-
ми». Внутри ЛСГ «Делопроизводство» слова мо-
гут находиться в различных отношениях: род – вид; 
соподчинения; целое – часть, cинонимия (напри-
мер, documents: annales, archives, dossiers, matériaux, 
papiers, pieces и др.).

ЛСГ можно представить как микрополе, следова-
тельно, семантическое поле будет представлять со-
бой объединение микрополей. Так, например, в со-
став семантического поля «работа с документами» 

входит 6 микрополей («регистрация документа», «об-
работка документов», «рассмотрение документов», 
«оформление документов», «исполнение докумен-
тов», «контроль исполнения документов»), каждое 
из которых делится на классы и подклассы.

Анализ практического материала позволил выя-
вить, что через систему терминов реализуются свой-
ства лексемы делопроизводство – атрибутивность, 
функциональность и структурность [Кушнерук 2007: 
215]. Проанализированный в исследовании массив 
фактов позволяет представить логико-понятийную 
структуру предметной области термина «делопроиз-
водство» на основе выделения 10 классов (составля-
ющих) – тематических объединений: сфера деятель-
ности / отдел; совокупность документов; движение 
документов; форма работы с документами; субъект 
документной деятельности; объект документной де-
ятельности; архивная деятельность и хранение; место 
ведения документной деятельности; виды ведения де-
лопроизводства; профессиональная подготовка (спе-
циальность).

Единицы поля группируются вокруг лексемы 
secrétariat, наиболее полно выражающей его общее 
значение (ядро) и семантически наиболее простое, 
поэтому основное требование к нему как главно-
му значению слова – наименьшая степень зависи-
мости от контекста, то есть нахождение в позиции 
минимальной обусловленности от окружения, – вы-
полняется. Эта единица, несущая общее значение 
поля (secrétariat), образует ядро семантического поля. 
Расположение слов в семантическом поле зависит 
от степени смысловой близости слов к общему зна-
чению, которое наиболее ясно представлено в ядре 
и центре семантического поля и постепенно осла-
бевает при удалении к периферии. Языковые едини-
цы, расположенные на периферии, обладают более 
сложным, насыщенным содержанием и наиболее тес-
но взаимодействуют с членами смежных полей. Сло-
ва, находящиеся преимущественно на периферии, 
распределены по различным тематическим группам, 
образуя как бы микрополя внутри большого поля 
и структурируясь по тем же принципам. Так, напри-
мер, ядро микрополя «document» составляют такие 
слова, как documentation, documentaire, documentaliste, 
documentariste, documenter.

Анализ лексико-семантического поля «secrétariat» 
выявил специфические особенности исследуемых 
лексических единиц. Рассматриваемый термин опи-
сывает: канцелярские дела; ведение офисных (канце-
лярских) дел; совокупность делопроизводственных 
операций: прием, заполнение, оформление, отправ-
ка документов, учет и контроль за их движением 
и исполнением, обновление документов. В слова-
ре французского издания «Le Petit Robert» указа-
ны следующие значения термина secrétariat: 1. Em-
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ploi, fonction de secrétaire (secrétariat d’Etat, secrétariat 
général, secrétariat de direction). 2. Métier de secré-
taire (apprendre le secretariat). 3. Bureau où un ou plu-
sieurs secrétaires travaillent à des écritures, des expé-
ditions, des enregistrements, des classements (service 
de secretariat). 4. Ensemble des tâches concernant la 
gestion, l'organisation de quelque chose (Le petit Ro-
bert, 2020).

Составляя ядро ЛСП, термин secrétariat «дело-
производство» предусматривает его функциониро-
вание в следующих ЛСГ: 

А – область специализации, сфера деятельно-
сти, профессиональная подготовка: 

De plus les compagnies envisagent d'automatiser le secré-
tariat (делопроизводство), et l'archive électronique, mais au 
deuxième tour.

Les instituts de formation technique à caractère privé 
offrent une formation technique et professionnelle dans divers 
domaines tels que l'informatique, le secrétariat (делопроиз-
водство), la comptabilité et l'administration.

Le Ministère de l'emploi et de la formation professionnelle 
offre des formations dans des centres de formation rapide spé-
cialisés en secrétariat (профессиональная подготовка по спе-
циальности «делопроизводство») et en travaux industriels.

Dans des domaines comme les services de secrétariat (спе-
циальность «делопроизводство»), le commerce, les services 
et les soins de santé - en particulier dans la thérapeutique et la 
pédiatrie - les femmes sont majoritaires.

В ядро термина делопроизводство, наряду с лек-
семой le secrétariat отнесены les documents, la do-
cumentation, передающие значение «указания», на-
пример: 

Ce sont les directives concernant l’établissement des docu-
ments (инструктивно-методические указания по делопроиз-
водству) des commissions d’examen médico-social. 

Периферия со значением «область специализации, 
сфера деятельности, профессиональная подготов-
ка» реализуется лексемами, относящимися к разным 
уровням: 1) ближняя периферия (la gestion des bureaux, 
la fi lière électronique, des services d'enregistrement; des 
cours de secretariat), 2) дальняя периферия (un cours de 
comptabilité), 3) крайняя периферия (les interventions, 
des services judiciaires, la gestion des affaires pénales): 

En revanche, les jeunes fi lles et les femmes sont nettement 
majoritaires dans les écoles commerciales où elles suivent 
des cours de secrétariat et de gestion des bureaux (обучение 
по специальностям секретаря и делопроизводства). 

Cette fi lière électronique (электронное делопроизвод-
ство) permet d’économiser le temps que prend normalement 
l’acheminement de formules imprimées d’un bureau à l’autre, 
pour approbation ou certifi cation.

Les principaux responsables des services judiciaires, d'en-
registrement (судопроизводство, делопроизводство) et de 
poursuite attachés à un grand tribunal seront d'abord familiari-
sés à tous les aspects des principales affaires liées à la drogue et 

recevront les moyens nécessaires pour s'acquitter de leur tâche.
La dernière classe avant le déjeuner était un cours de comp-

tabilité (делопроизводство), et elle put se détendre. 
Pour la première fois, toutes les interventions (делопроиз-

водство) ont été traduites en russe. 
Cour pleinement fonctionnelle dotée d’un système effi cace 

d’information et de gestion des affaires pénales (судопроиз-
водство, делопроизводство в судебной / юридической прак-
тике) dès les premiers stades de la mise en oeuvre.

Термин procédure, относясь к дальней перифе-
рии, используется преимущественно в определен-
ных профессиональных сферах: правоохранительной, 
юридической, например: les procédures (policières, 
juridiques). Приведём примеры: 

En vertu de la Constitution suédoise, les procureurs, les 
tribunaux et les autorités administratives qui traitent des cas 
particuliers opèrent indépendamment du Gouvernement, qui 
n’est donc pas en mesure de charger le ministère public d’en-
gager une procedure (делопроизводство) ni de le lui demander. 

À cette fi n, il devrait adopter et mettre en œuvre rapide-
ment le projet de loi sur les plaintes contre la police qui est en 
cours d’élaboration et créer le bureau indépendant des plaintes 
contre la police, adopter une nouvelle loi sur la police et une loi 
sur les procédures policières (делопроизводство в правоох-
ранительной области) et les preuves judiciaires, ainsi que des 
codes de déontologie à l’usage des personnes chargées d’en-
quêter sur les infractions. 

Б – Совокупность документов/документ. 
Ядром второй лексико-семантической группы яв-

ляются les documents, le dossier, les dossiers. Например: 
Les documents (делопроизводство) sont en ordre.
В – Движение документов/документооборот. 
Ядро выражено лексемой les affaires:
L'objectif principal: faire des affaires (документооборот) 

de manière effi cace.
Значение «Движение документов/документообо-

рот» выражено словами le dossier, les dossiers.
Dans l'approche unitaire, l'objectif est de permettre aux 

créanciers garantis qui fi nancent l'acquisition de stocks de bé-
néfi cier d'un maximum de souplesse et de réduire au minimum 
l'accumulation de dossiers (документы) (liés à des opérations 
d'acquisition multiples fi nancées par le même créancier garanti).

Il est cependant clair que le problème tient en partie au fait 
que certains enfants inscrits à l'école peuvent avoir abandon-
né leurs études sans que cela fi gure dans leur dossier (школь-
ное делопроизводство). 

К маргинальной области ЛСГ «Движение доку-
ментов/документооборот» отнесены лексические 
единицы и сочетания: le dossier (scolaire), des pro-
cessus, l’instruction (ближняя периферия); le fl ux de 
travail, les formalités (дальняя периферия); les logi-
ciels de bureau, des opérations (крайняя периферия).

Ближняя периферия: 
Le Bureau est en outre régulièrement amené à conseil-

ler les autres services sur le traitement à donner aux plaintes 
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conformément aux dispositions de la circulaire et à répondre 
aux contestations soulevées devant le Tribunal du contentieux 
administratif en ce qui concerne ces affaires aux différents 
stades de l’instruction (документооборот) càd pendant et 
après les enquêtes).

Se félicitant que des avancées technologiques aient per-
mis à certains gouvernements de mettre au point ou d’utiliser 
des systèmes électroniques nationaux de délivrance d’autori-
sations d’importation et d’exportation, y compris le Système 
national de contrôle des drogues mis au point par l’Offi ce des 
Nations Unies contre la drogue et le crime, et que ces systèmes 
nationaux aient sensiblement amélioré l’effi cacité des proces-
sus (процесс делопроизводства).

Un fonctionnaire chargé des systèmes informatiques (P-3) 
fournirait un appui au système centralisé/consolidé nécessaire 
pour répondre à la demande croissante d’automatisation des pro-
cessus (процесс делопроизводства).

Дальняя периферия: 
En conséquence de la réduction des crédits alloués aux 

autres objets de dépense (frais de voyage du personnel), aucune 
visite annuelle ne pourra être effectuée dans certains bureaux 
extérieurs pour échanger des renseignements sur les pratiques 
informatiques et les accords relatifs aux procédures et aux fl ux 
de travail (движение документов).

Le commerce international reposait encore en grande par-
tie sur des formalités (делопроизводство, досл. бумажное де-
лопроизводство) sur papier et il restait à l’ITPWG d’impor-
tantes tâches à accomplir à cet égard.

Крайняя периферия: 
Mise à niveau de logiciels de bureau (Microsoft Word) (про-

граммное обеспечение делопроизводства).
À cet égard, la Section a notablement amélioré les services 

d’aide aux usagers et a mis l’accent sur la mise en place d’un 
système d’ordonnancement des operations (делопроизводство, 
досл. прикладные системы делопроизводства). 

Un nombre plus grand de serveurs, c’est aussi un univers 
plus vaste à contrôler aux fi ns de la sécurité et de la continui-
té des opérations (делопроизводство, досл. непрерывность 
делопроизводства).

Г – Делопроизводство как форма работы с до-
кументами. 

Ядро ЛСГ представлено лексемами les dossiers, 
les documents:

Tous les dossiers (делопроизводство) diocésains sont à 
jour à l'Archevêché et ils ne sauraient, pour des raisons juri-
diques obligatoires, être transférés à une autorité extérieure 
sans motif fondé. 

Tous les documents (документация) et les dossiers (дело-
производство) doivent être menées dans ces langues, faire les 
transferts appropriés.

Периферия выражена следующими лексически-
ми единицами и конструкциями: l'administration, les 
documents, la tenue de registres, des affaires, la ges-
tion de dossiers / de bureau (ближняя периферия); 
l'apрareil bureaucratique, l’activité de documentation, 

l’activité, l'apрareil bureaucratique, аctivité de docu-
mentation, modèles d'activité (дальняя периферия); la 
Caisse (крайняя периферия).

Ближняя периферия: 
L'administration (делопроизводство) interne des institu-

tions pour enfants et des écoles non estoniennes peut se faire 
dans la langue maternelle.

Лексема tenue является основным компонентом 
профессиональных терминов, передающих идею 
«совокупность, собрание документов», относящей-
ся к сфере делопроизводства: tenue de registres, tenue 
des comptes, tenue des livres, tenue des livres (comptabi-
lité), tenue des registres (transferts d'armements), tâches 
administratives, например:

Le système standardisé de tenue de registres (ведение де-
лопроизводства) a été mis en œuvre dans 9 comtés.

Le nombre de comtés plus élevé que prévu s’explique par 
la tenue de stages de formation par région et la mise à disposi-
tion plus tôt que prévu de fi nancements du Fonds d’affectation 
spéciale de la justice et de la sécurité pour l’achat de matériel 
de tenue des registres (ведение делопроизводства).

La langue nationale est le setswana, alors que l'anglais est 
la langue offi cielle des affaires (ведение делопроизводства).

Droit commercial, règlement extrajudiciaire des litiges 
et gestion des dossiers (управление делопроизводством): 
Cours organisé par l’American Bar Association à Washing-
ton (États-Unis).

L’UNICEF a répondu que dans le plan de gestion de bu-
reaux (управление делопроизводством) et le budget d’appui 
pour 2006-2007, il avait inscrit le renforcement des contrôles 
de sécurité logicielle existants.

Дальняя периферия: 
Mr Dupon, qui était professeur de chimie, et qui par consé-

quent ignorait totalement l'apрareil bureaucratique (делопро-
изводство, букв. канцелярские дела).

Activité de documentation (делопроизводство, досл. до-
кументационная деятельность) - établissement des procès-
verbaux des réunions hebdomadaires du Centre et élaboration 
de son rapport annuel.

L'Administration a pris note de la recommandation et tient 
à indiquer que malgré la diversité des mandats, des modèles 
d'activité (делопроизводство, модель делопроизводства), 
des situations géographiques et des structures organisation-
nelles des organismes des Nations Unies, l'UNICEF s'efforce-
ra de continuer de mettre en commun avec eux les pratiques 
optimales pertinentes en matière d'informatique.

Parmi les résultats fi guraient la diminution du recours à la 
détention provisoire, une confi ance accrue dans l’appareil judi-
ciaire et une amélioration de la gestion de dossiers (управле-
ние судебным делопроизводством).

Крайняя периферия:
Étude d’ensemble de la Caisse (делопроизводство, досл. 

обзор делопроизводства).
Le Comité mixte a recommandé d'inclure dans les prévi-

sions révisées pour l'exercice biennal # le montant de # dollars 

Лексико-семантическое поле термина делопроизводство во французском языке
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ЯЗЫКОЗНАНИЕ

correspondant à l'étude d'ensemble de la Caisse (обзор дело-
производства) que cette dernière a fait réaliser sur la demande 
du Comité mixte et de l'Assemblée générale.

Е – Архивная деятельность и хранение. 
Ядром лексико-семантической группы «Архивная 

деятельность и хранение» являются лексемы archives, 
archivage, например:

Chaque année, les Archives de France (Архив Франции) 
mènent une enquête sur l’activité du réseau des services d'ar-
chives (архивные службы) et diffusent les résultats sous forme 
de données statistiques ouvertes et d'un rapport annuel de syn-
thèse. 

Les indicateurs suivis concernent l’organisation des ser-
vices, la collecte et le traitement des archives (обработка ар-
хивов), la communication au public et la diffusion en ligne, les 
actions culturelles et éducatives. Le réseau rassemble 3 services 
à compétence nationale, 100 services d’archives (архивные 
службы) départementales, 17 services d’archives régionales, 
près de 600 services d’archives communales et intercommu-
nales, ainsi qu’une centaine d’établissements publics natio-
naux et locaux.

Ближняя периферия выражена комбинациями: la 
gestion des archives / des documents, tenue des dossiers 
et d’archivage:

Dans sa réponse à la notifi cation qui lui avait été adressée 
au titre de l’article 34, elle a déclaré qu’elle ne disposait plus 
des relevés bancaires et que ses états de paie avaient été dé-
truits, conformément à sa pratique en matière de gestion des 
archives (делопроизводство в архиве).

Activité: fournir un appui à tous les locaux du FNUAP, y 
compris le siège, s’agissant de la gestion des bâtiments, des ser-
vices de voyage, de la gestion du matériel, des services du cour-
rier et de la valise diplomatique, de la gestion des archives et 
des documents (ведение архивов и архивных дел) et d’autres 
services de bâtiment, administratifs et autres.

Un progiciel de gestion des contenus sera mis en place, 
dans le cadre d’une plus large initiative de l’Organisation des 
Nations Unies, pour promouvoir de systèmes adéquats de ges-
tion des documents (управление архивными документами), 
de tenue des dossiers et d’archivage (ведение архивного де-
лопроизводства).

К дальней периферии относятся сочетания l’ar-
chivage manuel «ручное делопроизводство», la réu-
nion sans papier «безбумажное делопроизводство»:

Pierre et la Division de l’appui au système juridique et ju-
diciaire de la MINUL, 500 greffi ers ont été désignés pour re-
cevoir une formation dans le cadre de la mise en place du 
système d’archivage manuel (ручная система учета в дело-
производстве).

Ensemble, nous faisons la différence»: Informations sur 
le système de réunion sans papier (система безбумажного 
делопроизводства).

Ж – Виды ведения делопроизводства. 
Ядро лексико-семантической группы выражено 

лексемой la procedure / les procedures:

Nous cherchons constamment à améliorer l'effi cacité de 
nos procédures (делопроизводство) et à réduire le coût de 
nos activités, sans que cela soit au détriment de la qualité de 
notre travail.

Особенностью данной ЛСГ является контекстуаль-
ность, обусловленная сферой применения, например: 

La procédure disciplinaire (делопроизводство дисцип-
линарное) peut être déclenchée par l'un des motifs suivants. 
Si le débiteur paie sa dette, la procédure (делопроизводство 
дисциплинарное) prend fi n.

Le Comité a noté avec satisfaction que, d’une manière gé-
nérale, les opérations de placement étaient mieux enregistrées 
et comptabilisées, grâce à une meilleure coordination entre la 
Trésorerie et la Division de la comptabilité, à l’amélioration des 
procédures (процедура делопроизводства) et à la régularisa-
tion des politiques en la matière.

З – Электронное делопроизводство. 
Лексема, принадлежащая к ядру ЛСГ «Электрон-

ное делопроизводство», обозначена термином le bu-
reautique:

Outre les ressources humaines et fi nancières consacrées aux 
services fonctionnels de gestion de l'information, il est égale-
ment prévu dans le budget du Fonds une redevance relative à 
l'entretien des postes de travail pour les systèmes de bureau-
tique (электронное делопроизводство) et les services d'in-
frastructure.

L'augmentation nette des crédits demandés au titre des 
autres objets de dépense est liée aux augmentations annuelles 
du coût des services fournis par le Bureau des technologies de 
l'information et des communications pour l'entretien du maté-
riel informatique, et est en partie compensée par la diminution 
des besoins en matériel de bureautique (автоматизация дело-
производства).

Assurer en permanence le fonctionnement des services de 
réseau à Genève et celui des applications locales, y compris 
monétique et bureautique (система автоматизации делопро-
изводства), ainsi que l'accès de la Caisse aux applications com-
munes et apporter une aide au personnel du bureau de Genève.

L’augmentation des dépenses autres que les postes s’ex-
plique essentiellement par l’importance des ressources né-
cessaires à l’entretien du matériel informatique et de bureau-
tique (автоматизация делопроизводства) du Département.

Systèmes de bureautique (электронное делопроизвод-
ство), matériel et logiciel.

Ближняя периферия выражена лексическими еди-
ницами les tâches, les procédures électroniques, les for-
malités (administratives):

Il a été mis en place en même temps que des outils de bu-
reautique (автоматизация делопроизводства), de travail en 
réseau et d’automatisation des tâches (делопроизводство ав-
томатизированное), dont le courrier électronique, dans tous 
les bureaux où il était utilisé.

Les procédures électroniques (электронное делопроиз-
водство) permettent à chaque unité fonctionnelle de défi nir 
les rôles et responsabilités de chacun, les différentes étapes du 



219Вестник КГУ   № 3, 2023 

processus décisionnel, c.a.d. séquence des tâches, et les don-
nées d’appui nécessaires de façon à ce que toutes les parties 
opèrent en fonction d’un plan commun.

Дальняя периферия: L’environnement papier – ЛЕ, 
рассматриваемая как один из видов ведения дело-
производства, реализует антонимические отношения 
и описывает процедуры, осуществляемые в услови-
ях бумажного делопроизводства:

Des membres du CSG ont jugé nécessaire de faciliter le 
commerce dans un environnement papier (бумажное делопро-
изводство) et d'établir des contacts avec les cadres dirigeants 
des milieux professionnels dans le cadre des efforts de com-
mercialisation et ont fait état de l'application des recomman-
dations relatives à la facilitation du commerce dans les pays en 
développement, considérée comme un critère de succès pour 
le CEFACT-ONU.

Заключение. Лексико-семантическое поле «Де-
лопроизводство» представляет собой хорошо струк-
турированную систему, все единицы которой объ-
единены общими семантическими признаками, 
определяющими ее структуру и место в лексико-
семантической системе французского языка. Ло-
гико-понятийная структура ЛСП включает в себя 
следующие ЛСГ: область специализации / сфера де-
ятельности / отдел / специальность при професси-
ональной подготовке / учебная дисциплина (secré-
tariat, documents, services d'enregistrement, gestion 
des affaires, fi lière électronique, cours (de secretariat et 
de gestion des bureaux), procédures (policières), cours 
de comptabilité); объект документной деятельности / 
совокупность документов: (documents); движение 
документов (affaires, dossier/dossiers, instruction, fl ux 
de travail, processus, bureau, formalités d’ordonnan-
cement des operations, des opérations); форма работы 
с документами (administration, dossiers, documents, 
tenue de registres, affaires, gestion de dossiers, appa-
reil bureaucratique, activité de documentation, modèles 
d'activité, gestion de bureaux, caisse); архивная дея-
тельность и хранение (gestion des archives et des do-
cuments, tenue des dossiers et d’archivage, archivage 
manuel, système de réunion sans papier); место веде-
ния документной деятельности (secrétariat, travail 
de bureau); виды ведения делопроизводства (procé-
dure, bureautique, tâches, formalités administratives, 
environnement papier). Каждая лексико-семантиче-
ская группа представлена как соотношение ядра 
и периферии, которая описана в понятиях ближ-
ней, дальней и крайней периферии в зависимости 
от контекста и интенсивности употребления. Лекси-
ческие единицы secrétariat, documents, procédure(s), 
bureau(x), affaires, dossier могут относиться одно-
временно к разным ЛСГ, выполняя роль либо ядра, 
либо различных уровней периферии, отражая под-
вижность границ компонентов структуры семанти-
ческого поля.
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В настоящее время оценки евразийства как одного 
из вариантов идейной основы возрождения российско-
го государства и общества по-прежнему противопо-
ложны, что может свидетельствовать о жизнеспособ-
ности этого направления в современных условиях: 
ключевые положения евразийской доктрины не остав-
ляют учёных и общественных деятелей равнодуш-
ными. Так, например, политолог, ведущий научный 
сотрудник Института географии РАН Д.Б. Орешкин, 
рассматривая евразийскую идеократию и нападая 
почему-то на А.Г. Дугина (хотя концепция евразий-
ской идеократии была создана не им), ставит фунда-
ментальные и, на первый взгляд, справедливые вопро-
сы: «Почему в основе российской государственности 
обязательно должна лежать некоторая сверхзначимая 
Идея…» и «И почему эта Идея обязательно должна 
быть монистичной, допускающей лишь одно истин-
ное толкование, исключающее альтернативные точки 
зрения и политическую конкуренцию» [Орешкин: 15].

Любые коллективы не могут соединяться только 
лишь материальными ценностями и интересами. До-
статочно вспомнить об иерархии потребностей одно-
го из создателей гуманистической психологии Абра-
хама Маслоу (1908–1970). Уровень физиологических 
нужд безусловно важен – это основание знаменитой 
пирамиды, – но на нём её возведение и созидание соб-
ственной личности не заканчивается. Необходимы 
любовь и удовлетворение «потребности в принадлеж-
ности» (общение с другими, участие в социальной 
коммуникации, осознание себя частью коллектива, 
социальной общности), уважение со стороны других 
лиц, понимание собственной ценности и самоактуа-
лизация [Маслоу: 60–68].

Даже для совместной предпринимательской дея-
тельности требуется определить общие цели и прин-
ципы работы, стратегию достижения ожидаемых 
результатов, но самое главное при этом – взаимное 
доверие и уверенность в партнёрах, без чего предпри-
ятие даже не состоится либо вскоре потерпит крах. 
Последнее свидетельствует о том, что и для извлече-
ния прибыли некая духовная близость, сходство оце-
нок, представлений, мировоззренческих установок 
коммерсантов требуются в не меньшей степени, чем 
для других видов коллективной деятельности. Здесь 

heritage, rather relying on the ‟despotism of the idea” and the Byzantium of Konstantin Leontiev and not on pan-Slavism of 
Nikolay Danilevsky. Studying the classical texts of the Eurasianism movement, using the method of typology and the basic 
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the theory of ideocratic statehood by introducing new concepts: 1) imitative; 2) latent and 3) manifesting ideocracies. 
The description of the mentioned types of ideocracies is based on the analysis of a number of legal documents important for 
understanding the content of the modern ideology of the United States striving for world domination.
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кроется и ответ на вопрос о причинах «монистич-
ности» идеи: если участники любого совместного 
предприятия будут преследовать разные цели, руко-
водствоваться несовпадающими желаниями, принци-
пами и ценностями, то никакой положительный итог 
их деятельность иметь не будет и её нельзя будет на-
звать совместной.

Государство, аналогичным образом, не может спо-
койно существовать без разделяемой всеми гражда-
нами и должностными лицами некой общей идейной 
основы. Опасно нахождение иначе мыслящих лю-
дей в составе «ведущего слоя» страны (то есть эли-
ты, если пользоваться терминологией евразийцев) 
либо их общее численное преобладание в конкрет-
ном государстве, когда оно оказывается в положении, 
угрожающем его существованию. Именно такие си-
туации заканчиваются государственными переворо-
тами и революциями.

Отдельные специалисты, продолжающие иссле-
дования евразийской доктрины, видят её ценность 
в «творческой модернизации славянофильства», хотя 
это представляется странным утверждением даже 
в свете дальнейших рассуждений автора – профес-
сора В.И. Красикова – о евразийском новаторстве, 
связанном с привлечением внимания научного сооб-
щества и интеллигенции к туранской составляющей 
отечественной культуры и истории [Красиков: 83–84]. 
В своих разработках отечественной мировоззренче-
ской постреволюционной доктрины евразийцы вы-
ступили идейными наследниками не Николая Яковле-
вича Данилевского (1822–1885) – «одного из главных 
идеологов единства славянских государств и наро-
дов» [Пойминов: 304], но Константина Николаевича 
Леонтьева (1831–1891). Не панславизмом вдохнов-
лялись евразийцы, но размышлениями о «славизме» 
и славянстве «разочарованного славянофила, песси-
миста славянофильства», по образному выражению 
князя С.Н. Трубецкого [Трубецкой С.Н.: 123].

Сам термин «славизм», по-видимому, и введён 
автором знаменитой работы «Византизм и славян-
ство», третью главу которой он в попытках опреде-
лить содержание этого понятия и начинает с обеску-
раживающей фразы: «Ответа нет!» [Леонтьев: 67]. 
Как не без иронии отмечают современные исследо-
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ватели, «в разгар всеобщего упоения идеей суще-
ствования славянского типа культуры, являющегося 
истоком русской культуры, прозвучал отрезвляю-
щий голос К.Н. Леонтьева» [Матяш: 193]. Нет идей-
ной основы, не может быть и панславизма: Россия 
ни в XIX, ни в XX вв. не смогла выступить объеди-
няющей силой для разобщённого славянства. Чего 
нельзя сказать о потомках древних германцев, галлов 
и римлян, которые после череды войн всё же созда-
ли в прошлом веке жизнеспособное и до настояще-
го времени существующее политическое образова-
ние – Европейский союз.

Наследникам англосаксов и норманнов, ведомым 
сначала британцами, а теперь США, вообще уда-
лось выстроить систему глобального доминирования, 
вдохновляясь идеями своего превосходства – мис-
сией («бременем») белого человека, – получивши-
ми такое откровенное и привлекательное для англий-
ских империалистов выражение в знаменитых стихах 
Р. Киплинга «The White Man's Burden».

При этом ни пафосные фразы Декларации незави-
симости США, ни идеалы Великой французской рево-
люции не помешали государственным идеологам аме-
риканцев и европейцев убить и ограбить миллионы 
людей в разных регионах планеты для обеспечения 
собственного благополучного будущего. «Монистич-
на» ли при этом идеология Pax Americana Фрэнсиса 
Фукуямы, Збигнева Бжезинского и прочих подобных 
авторов, которая предполагает военную агрессию, 
смену неугодных режимов и физическое устране-
ние лидеров, мешающих триумфальной поступи ли-
беральной демократии в современном мире? Какой 
оказалась судьба сторонников «альтернативных то-
чек зрения и политической конкуренции», например, 
в Чили при генерале Аугусто Пиночете? Апология 
прав человека, принцип разделения властей, доктри-
ны правового государства и народного суверенитета 
не помешали возникновению колониальных империй 
в прошлом, а международное право, ООН и прочие 
элементы «системы международной безопасности» – 
возрождению неоколониализма в наши дни.

Это ещё раз демонстрирует ценность мировоз-
зренческих доктрин, теорий, концепций, этических 
ценностей, идеалов, может быть даже мифов, спа-
янных в мощные и прочные комплексы, называемые 
идеологиями. Для славян, как уже отмечалось, такой 
общей идеи не нашлось, и многообещающее, по мне-
нию Данилевского, соединение творческих возмож-
ностей и благоприятных условий для блестящего 
в дальнейшем развития славянского культурно-исто-
рического типа не состоялось. Современные славян-
ские народы живут и действуют на вторых и третьих 
ролях среди отрядов «передового» Запада, а России 
по планам «золотого миллиарда» уготована роль по-
ставщика ресурсов в системе мирового и «безальтер-

нативного» капитализма и отказано в самостоятель-
ном, суверенном развитии по причине её постоянной 
опасности для адептов глобализма.

Сочинения Леонтьева требуется внимательно 
изу чать сегодня. Он оказался удивительно прозор-
лив, но, к сожалению, сбылись только его негатив-
ные прогнозы относительно будущего нашей страны. 
Историческая Россия была уничтожена в огне вовсе 
не нужной и чуждой по целям Первой мировой вой-
ны, вступив в неё из-за Сербии, хотя Леонтьев заве-
щал беречь Австро-Венгрию и Османскую империю, 
предостерегая от сближения с западными и южны-
ми славянами, ничего не способными дать России, 
кроме разлагающего воздействия европейских либе-
ральных идей: «Черта, общая всем [всем западным 
и южным славянам], при всей их кажущейся разно-
родности, это – расположение к равенству и свободе, 
т. е. к идеалам или американскому, или французско-
му, но никак не византийскому и не великобритан-
скому» [Леонтьев: 97].

Сегодня чехи, словаки, поляки в лице своих поли-
тиков – одни из главных ненавистников нашей страны, 
объединившие силы для нанесения России пораже-
ния в ходе специальной военной операции, стремясь 
безудержной русофобией обратить на себя внимание 
«гегемона». С этой целью забыта вся многовековая 
русская поддержка этих наций в их борьбе за само-
определение. Нельзя забывать и о роли, недавно сы-
гранной Вселенским патриархатом Константинополя, 
в ещё большем разрушении православного христиан-
ского единства, хотя именно российские императоры 
делали всё необходимое для сохранения этой Церкви 
во враждебном ей исламском окружении. Это лиш-
ний раз свидетельствует о том, что внешняя поли-
тика должна строиться сугубо прагматически: в ней 
не может быть никаких союзников, но только лишь 
«партнёры» и только до тех пор, пока работа с ними 
соответствует интересам российского народа и госу-
дарства.

Князь Николай Сергеевич Трубецкой – один 
из основателей евразийства и известный специалист 
в области языкознания – понимал под демократией 
государственный строй, специфический характер ко-
торого объясняется соединением партийного начала, 
избирательного процесса в политике и конкуренции 
в экономической сфере [Трубецкой Н.С.: 438]. Недо-
статком этого режима в глазах упомянутого учёного 
являлась неспособность оказывать чёткое управля-
ющее воздействие на ключевые сферы обществен-
ной жизни, так как правящий слой демократическо-
го государства состоит из представителей партий, 
занимающих нередко диаметрально противополож-
ные позиции по важнейшим вопросам в жизни стра-
ны, и политический курс прихотливо меняется почти 
после каждых выборов, если партии прежнего пар-
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ламентского большинства не удаётся сохранить своё 
господствующее положение в законодательном орга-
не нового созыва. «Под идеократией же разумеется 
строй, – как писал классик российского и мирового 
языкознания, – в котором правящий слой отбирается 
по признаку преданности одной общей идее-прави-
тельнице» [Трубецкой Н.С.: 438].

В современной науке одним из наиболее важных 
признаков государства необходимо признать его свя-
занность и обусловленность неким комплексом идей. 
С этой точки зрения любое государство является иде-
ократией и неважно, что при этом транслирует запад-
ная общественная пропаганда. Анализируя государ-
ственный строй США, можно развить учение о типах 
государств, выделяемых по идеократическому крите-
рию. Уже упоминавшаяся Декларация независимости 
США от 4 июля 1776 г. вся состоит из идеологиче-
ских положений и проникнута пафосом американской 
миссии всемирного спасения, направление которого 
указывали представители 13 соединённых штатов: 
«Мы исходим из той самоочевидной истины, что все 
люди созданы равными и наделены их Творцом опре-
делёнными неотчуждаемыми правами, к числу кото-
рых относятся жизнь, свобода и стремление к сча-
стью» [Соединённые Штаты Америки. Конституция 
и законодательные акты: 25]. Из подобных идеологем 
состоит весь текст этого документа, изобилующий 
ссылками на Творца и словами «свобода», «счастье», 
уже давно утратившими всякий смысл от постоянных 
злоупотреблений, в том числе со стороны США. Все 
самые бесчеловечные и чудовищные преступления 
в мировой истории творились под лозунгами защиты 
религии, стремления к свободе и счастью. Соответ-
ствующие идеи заявлены и в преамбуле американской 
конституции 1787 г., в которой отражены, в частно-
сти, некоторые из целей принятия основного зако-
на страны: создание «более совершенного Союза», 
«всеобщее благоденствие» и «закрепление благ сво-
боды» [Соединённые Штаты Америки: 29].

Развивавшееся евразийцами учение об идеокра-
тии необходимо дополнять, и пример США позволяет 
это сделать. По нашему мнению, упомянутое государ-
ство представляет собой имитационную идеократию, 
ведущий слой которой со ссылками на свои историю 
и законодательство провозглашает себя защитниками 
демократии и свободы во всём мире, называя себя «ве-
ликой нацией», которой суждена мессианская судьба 
в глобальном масштабе. Таких народов уже было до-
статочно в человеческой истории: из наиболее извест-
ных, исторически близких примеров стоит вспомнить 
об арийской идее нацистов.

США – это, с одной стороны, имитационная иде-
ократия, так как элиты создают внутри общества миф 
об избранности, отстаивании безусловных ценностей, 
которым всегда кто-то угрожает: ОВД и СССР, Демо-

кратическая Республика Вьетнам, КНДР, Югославия, 
международные террористы, Иран, Сирийская Араб-
ская Республика, Исламский Эмират Афганистан (при 
талибах), Китай, теперь снова Россия, но, с другой 
стороны, за имитацией одной идеологии скрывается 
подлинная «сверхзначимая идея» – американская пла-
нетарная гегемония, которая позволяет им, не созда-
вая ничего сопоставимого по ценности, жить за счёт 
остального мира и ещё определять на своих фондовых 
рынках и биржах стоимость всего, что этот мир про-
изводит. При описании подлинной идеологии подоб-
ных государств допустимо, как представляется, поль-
зоваться термином «латентные идеократии».

Таким образом, ведущий слой государства может 
открыто заявлять о своём следовании конкретной 
«идее-правительнице», стремясь воплотить её в соб-
ственной практике государственного управления (яв-
ная, манифестирующая идеократия) либо скрывать 
собственную идею-правительницу, руководствуясь 
при этом своими тактическими или стратегическими 
соображениями в политической борьбе, соперниче-
стве с другими странами, маскируя подлинную идей-
ную сущность выдуманной. В подобном случае такие 
идеократии предлагается называть имитационными, 
а при разоблачающем научном описании их настоя-
щей идейной основы, её анализе и оценке использо-
вать термин «латентная идеократия».

Возможны ли объективные оценки в нау-
ках об обществе – чрезвычайно сложный вопрос, 
но есть исторические факты, в соответствии с ко-
торыми, как только наша страна оказывалась в од-
ном лагере с «прогрессивным человечеством», её 
участь была решена: Россия разваливалась. Она рас-
падалась, если заимствовала и пыталась внедрить 
убийственные для своей природы европейские иде-
ологии – будь то либерализм или коммунизм, отка-
зываясь при этом от своей самобытности, оформ-
ленной византийским (согласно Леонтьеву) либо 
византийским и туранским влиянием (по убеждению 
евразийцев). Так было в феврале (либерализм) и ок-
тябре (коммунизм) 1917 года и повторилось в 1991-
м (снова либерализм – для неспособных усваивать 
исторические уроки), когда государственные струк-
туры перестали выполнять жизненно необходимые 
для общества функции, создав все условия для того, 
чтобы организованная преступность смогла обеспе-
чить первоначальное накопление капитала.

Все сторонники европейского и американского 
«сада» постоянно пишут о русском «идейном мониз-
ме», стремлении отечественных правителей подчи-
нить его воздействию всю общественную жизнь стра-
ны, уничтожив при этом инакомыслящих. Это общее 
место любой критики уникальности русской цивили-
зации и её собственного пути развития. Все эти услов-
ные западники в своих желаниях, оценках и стремле-
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ниях абсолютно так же фанатичны, как и большевики. 
То, что ими отстаивается как единственный вариант 
«спасения», «вразумления», «исправления», «изле-
чения» России, это иные по содержанию, но всё же 
идеи, из которых слагается так презираемая ими иде-
ология. И когда западники говорят о свободном вы-
боре и развитии, то именно в этом праве они и отка-
зывают России. 

В целом позиция приверженцев универсальности 
западного пути напоминает предложение, адресован-
ное каждому человеку, прожить совершенно одина-
ковую со всеми остальными жизнь, но в чём будет 
заключаться ценность такой жизни? И что можно бу-
дет сказать о ней?

Американские глобалисты давно пишут о том, 
что устремление всех народов к раю либеральной 
демократии и наиболее оптимальное разрешение 
в нём «проблемы человека» закончит историю и вы-
ведет мысль из «релятивистского тупика». В свет-
лом либеральном будущем, как мнилось в начале 
90-х гг. прошлого века Фукуяме, «человечество будет 
казаться не тысячей цветущих побегов на стольких 
же цветущих растениях, а длинной цепью фургонов 
на одной дороге» [Фукуяма: 504]. А рациональность 
истории согласно Фукуяме проявится в том, «что 
было только одно путешествие и только одно ме-
сто назначения» [Фукуяма: 505]. Вряд ли американ-
ский политолог и футуролог читал тексты Леонтьева, 
но совпадение образов просто поразительное и по-
казательное. В противовес так бесхитростно изло-
женной американской мечте ведущему слою и обще-
ству России следует сделать всё возможное, чтобы 
достичь состояния чётко выраженной неоднородно-
сти, «цветущей сложности», не став жертвой «вто-
ричного смесительного упрощения» в глобальной 
прерии Pax Americana в веренице однотипных фур-
гонов, возглавляемой США.
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В современных условиях конкуренции правовых 
систем и стремлении государств построить эффек-
тивный социально ориентированный механизм нор-
мативного регулирования важными становится целый 
ряд не только практических, но и фундаментальных 
теоретических задач. Одной из них является поиск те-
оретического рационального обоснования утилитар-
ных свойств права, его полезности и эффективности. 
Особенно этот вопрос важен для традиционно по-
зитивистской отечественной догмы права, посколь-
ку она в значительной степени продолжает опирать-
ся на положения классической формально-правовой 
теории в конкретных вопросах, вынося содержатель-
ные и рационально-аксиологические аспекты пра-
ва за скобки.

Необходимо отметить, что взгляды ведущих пред-
ставителей философского утилитаризма и теории по-
лезности довольно широко исследовались в миро-
вой и отечественной науке [Остроух; Сейдеметова]. 
Сегодня подобные исследования дополняются на-
учными трудами в сфере аналитической философии 
и юриспруденции, с которыми утилитаризм концеп-
туально связан [Суворовцев: 74–80], что и будет по-
казано в данной работе. Необходимо также отметить 
ряд современных исследований, предметно разраба-
тывающих теорию консеквенциолизма в правоведе-
нии на базе философского утилитаризма и подвер-
гающих новому осмыслению теорию полезности, 
выводя его за рамки исключительно научного твор-
чества Бентама [Колосов, Сигайлов; Михайлов].

Значимость определения теории полезности и его 
непосредственного влияния на правоведение обу-
словлено растущим научным интересом и конкрет-
ной необходимостью комплексного понимания те-
ории утилитаризма в социальной философии в ее 
непосредственной связи с правоведением, а так-
же реального опыта имплементации утилитаризма 
в правовой теории с перспективой последующих ис-
следований современного этапа развития ключевых 
положений теории в актуальном правопонимании.

В пользу теоретической и практической значи-
мости исследования теории полезности и ее влия-
ния на правовой позитивизм говорит несколько ар-
гументов: 

Во-первых, в правопонимании происходит вос-
приятие правовым позитивизмом рациональных на-
чал правового регулирования. Значительно повыша-
ется роль прецедентных практик и делегированного 
правотворчества, социально ориентированного пра-
воприменения, основу которых составляет именно 
прагматический взгляд на право, отмеченный в тео-
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рии полезности и аналитическом позитивизме. Оте-
чественная правовая система может заимствовать 
данные практики для преодоления излишнего фор-
мализма, давно находящегося в поле критики в юри-
дической науке [Раков, Попов: 39–43].

Во-вторых, сохраняется необходимость теоре-
тического обоснования юридической деятельности 
как социально полезной и эффективной не только 
в аспекте обеспечения государственного управления. 
Теория полезности предложила оценивать нормы 
с точки зрения их полезности для общества в целом 
через стремление к благополучию и справедливо-
сти, что повлияло на становление демократических 
государств. Такое целеполагание на уровне норм-
принципов и практической деятельности способно 
усовершенствовать практику российского государ-
ственного права [Чернобель: 83–95].

В-третьих, принудительный уклон в юридической 
деятельности нуждается в модификации в пользу со-
циально ориентированного для повышения конку-
рентоспособности права. Теория полезности сфор-
мировала тезис о широких основаниях управления 
и обеспечения нормативности не только через фор-
мальное принуждение, но и реальную эффективность 
правил поведения. Идея формирования общества, где 
право эффективно не столько с точки зрения реали-
зации воли государства, сколько с точки зрения уче-
та общественных и частных интересов в их согласо-
ванном многообразии, является аргументом в сторону 
гуманизации сферы публичного и уголовного права, 
измерения критериев его эффективности не по фор-
мальным показателям на уровне «палочной систе-
мы», а по качеству восприятия права гражданами [Ти-
хомиров].

Представляется, что по названным вопросам те-
ория полезности предлагает ряд ценных аргументов. 
Однако для их понимания и раскрытия необходимо 
особо обратить внимание на становление теории по-
лезности в правоведении в целом, на чем в целом 
концентрируется данное исследование.

Становление утилитаризма в социальной филосо-
фии в научной литературе тесно связывается с работа-
ми Иеремии Бентама [Колосов]. Однако предпосылки 
ключевых установок утилитаризма сформировались 
в рамках британской философской традиции и их 
можно обнаружить, в частности, в моральной теории 
Дэвида Юма. В основу понимания моральной добро-
детели Юм положил «принцип полезности», утверж-
дая, что морально одобряемым поведение (и соци-
альная практика в целом) может быть только тогда, 
когда оно полезно для других индивидуумов и соци-
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ума в целом [Hume 1975: ch. 2-4]. Терминологически 
и содержательно данный тезис получил свое развитие 
в философских трудах Бентама. Британский философ 
подчеркнул, что «под принципом полезности следует 
понимать тот принцип, который одобряет или не одо-
бряет любое действие в целом, в соответствии с тен-
денцией, которая должна способствовать или про-
тиводействовать счастью стороны, чьи интересы 
ставятся под сомнение» [Bentham 1996, 1]. Автор 
формирует в своей социальной философии «прин-
цип величайшего счастья», то есть принцип полезно-
сти. Морально правильным является то, что прино-
сит наибольшее счастье при минимизации страдания. 
При этом конкретная принадлежность приносимого 
счастья для Бентама не имеет значения, поскольку по-
лезное благостно само по себе, и наибольшей меры 
счастье набирается тогда, когда оно имеет всеобщий 
характер. Полезность социальной деятельности явля-
ется главным двигателем человечества в целом.

Такой масштаб принципа полезности для Бен-
тама обусловил необходимость объяснения ме-
ханизма его установления в социуме. Так, следуя 
за теорией Гоббса, Бентам указывает, что хотя люди 
в определенной степени способны осознавать и ре-
ализовывать собственные интересы, однако всегда 
существует риск, что субъективное понимание ин-
тереса и направленность поведения индивида мо-
гут противоречить объективным интересам обще-
ства [Bentham 1996: 12]. Такой отказ от стремления 
к «всеобщему счастью» оценивается Бентамом не-
гативно и обуславливает необходимость нравствен-
ного воспитания. Центральным элементом такого 
воспитательного процесса в теории утилитаризма 
выступает государство [Bentham 1996: 18–19].

Именно государство посредством формирования 
системы наказания и поощрения способно осущест-
влять координирующее воздействие на индивидов 
для целей всеобщей пользы. Отсюда следует важ-
ный концептуальный вывод касаемо сущности и со-
держания государственного воздействия. Государ-
ство через законы должно формировать реальные 
эффективные модели поведения и основания для дей-
ствий субъектов, способствующие достижению объ-
ективных общественных интересов. Соответственно, 
и действия официальных лиц должны быть ответ-
ственны, полезны и эффективны, поскольку именно 
они с помощью права помогают субъектам осознать 
свои интересы и реализовать их. Бентам приходит 
к выводу, что главное назначение права (его необхо-
димое содержание) заключается в реализации «прин-
ципа величайшего счастья» – минимизации страда-
ний и максимизации удовольствия в тех приделах, 
в которых это достижимо [Bentham 1996: 34]. Реали-
зация назначения правового регулирования связыва-
ет законодателя через неукоснительное исполнение 

норм закона при их обеспечении государственным 
принуждением. 

Необходимо отметить, что здесь Бентам, очевидно, 
вторит другому выдающемуся британскому философу, 
Томасу Гоббсу, заимствуя его тезис о суверене. Пред-
писания государства как суверена являются законны-
ми по природе своего происхождения как результат 
его волеизъявления [Bentham 2010: 38]. Но Бентам 
в отличие от Гоббса отказывает суверену в абсолют-
ном неограниченном характере его власти и неоспо-
римости его предписаний [Bentham 2010: 38]. Офи-
циальный статус власть суверена имеет только тогда, 
когда государственная деятельность обеспечивает ре-
ализацию принципа полезности. Обеспечение факти-
ческой принудительности предписаний кажется Бен-
таму недостаточным [Bentham 2010: 327–335].

Примечательно, что утилитаризм по большому 
счету стал позитивистской формализованной и ра-
циональной альтернативой естественно-правовой ак-
сиологии, чему значительно способствовали онтоэ-
пистемологические изменения в реалиях Новейшего 
времени, в частности:

– становление идей научного эмпиризма и позити-
вистской методологии и, как следствие, смещение ак-
цента с метафизических на фактологические иссле-
дования, в том числе в сфере социальной философии;

– политические революционные процессы в Евро-
пе и Новом свете на фоне противостояния антагони-
стических идей абсолютизма и естественного права;

– желание выявить рациональные закономерности 
человеческого поведения, феномена власти, государ-
ства и общественной нормативной системы в рам-
ках идеи суверена и общественного договора [Кра-
евский].

Совокупность вышеназванных обстоятельств 
фактически обусловила разработку Бентамом кон-
цепции утилитаризма, представляющей практиче-
скую рациональность в противоположность есте-
ственно-правовым концепциям. Иеремия Бентам, 
объединив теорию полезности и эмпиризм Девида 
Юма с концепцией суверена Томаса Гоббса, и стал 
для правовой теории предтечей англо-американского 
юридического (аналитического) позитивизма, опре-
делив в нем важнейшее место утилитарной состав-
ляющей [Hart 2003: 27–28].

По сути, во взглядах Бентама проявились две клю-
чевых установки правового позитивизма: первая – 
идея принудительной власти суверена; вторая – теория 
полезности. В теории Бентама эти две составляющие 
не нашли гармоничной связи, что во многом было 
обусловлено также сложившимися онтоэпистемоло-
гическими рамками, на которые указывалось ранее. 
Важным является в первую очередь то, что в сформи-
рованной Бентамом теории утилитаризма устанавли-
валось, что право должно быть в определенной сте-
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пени эффективным. При этом понимание содержания 
и критериев этой эффективности претерпели в анали-
тическом позитивизме значительную трансформацию. 
В контексте эволюции позитивистской правовой тео-
рии эффективность права можно рассматривать в двух 
контекстах:

– формально-юридическом, то есть способности 
права формировать систему четких последователь-
ных правил, выражающих волю официальной власти, 
применение которых реально обеспечено в обществе 
механизмом санкций (учет императивной природы 
права);

– рационально-утилитарный, то есть эффективно-
сти права в регулировании общественных отношений 
с позиции общественной необходимости, рациональ-
ности и согласования интересов (учет социальной 
природа права).

В контексте времени именно первый подход полу-
чил развитие в правовой теории, в частности в кон-
цепции Джона Остина и Ганса Кельзена. И лишь по-
том в результате масштабных процессов развития 
философии и правоведения в теории Герберта Хар-
та произошел процесс трансформации понимания 
эффективности права в аналитическом позитивизме 
и возвращение к идеям утилитаризма в более реали-
стичной согласованной форме.

Джон Остин, по сути, стоял у истоков аналити-
ческий доктрины в правоведении, задав основные 
направления для развития аналитической юриспру-
денции в целом [Sebok: 65–69]. Одним из ключевых 
для этих направлений стал вопрос критики аксиологи-
ческого аспекта права и строгой необходимости уче-
та социального контекста его существования. Имен-
но в рамках данного вектора максимально проявились 
утилитарные тезисы Бентама [Bentham 1977: 397]. Не-
посредственно в самой теории Остина формулирует-
ся классическая позитивистская командная теория. 
Остин первым смог объединить в рамках правовой 
теории философские тезисы Бентама, Юма и Гоб-
бса [Hobbes; Humme 1996a; Hume 1996b; Bentham 
1996]. При этом правовед во избежание противоре-
чий в позитивном фактологическом описании пра-
ва принципиально разграничил вопросы правоведе-
ния и аксиологии права и вынес вопрос о полезности 
за скобки [Austin: 157]. Остин идет значительно даль-
ше Бентама в борьбе с аргументами юснатурализма, 
связывая существование права с приказами суверена, 
подкрепленными угрозой санкции. При этом Остин 
значительно отошел от аксиологического посыла тео-
рии полезности, подменяя вопрос социальной полез-
ности права его формальной эффективностью.

Теория Ганса Кельзена пошла еще дальше в опре-
делении эффективности правовой системы в контек-
сте ее формально-юридических нормативных свойств 
принуждения. Право представляется ему как сфера 

принудительной нормативности, действительность 
которой зависит от степени обеспеченности ее со-
блюдения гражданами [Kelsen 1961: 18–19]. Норма 
права должна быть эффективной для признания ее 
действительной, а именно – быть включенной в ие-
рархическую систему норм, соответствовать содер-
жанию базовой нормы и обеспечивать фактический 
нормативный порядок [Kelsen 1961: 42]. Однако сама 
базовая норма, которая в теории Кельзена являет-
ся основой правовой системы, относится к катего-
рии должного, то есть рассматривается субъектами 
как обязательная, при этом ее долженствование в пра-
вовой системе предполагается и носит метафизиче-
ский характер [Kelsen 1967: 217–218].

Очевидно, такие «оговорки» в сторону учета не-
кого социального компонента эффективности права 
и его полезности в нормативной системе скорее вы-
зывает разногласия и подсвечивает недостатки клас-
сических теорий. Для ранних подходов характер-
на попытка совмещения в вопросе обеспеченности 
действительности права через принятие субъекта-
ми на себя и концентрация на императивности су-
веренных предписаний. Противоречие между идеей 
полезности и принудительности в праве, очевидно, 
провоцирует формирование более глубокой после-
довательной правовой модели, в которой в единстве 
представлены рационально-утилитарные и формаль-
но-юридические характеристики. Это явилось резуль-
татом масштабного методологического обновления 
в социальной философии и юриспруденции в сере-
дине XX века, в первую очередь благодаря форми-
рованию обновленного аналитического направления 
и кризису классического позитивизма, фактически 
оправдывающего существование античеловечных го-
сударственно-правовых систем, за авторством кото-
рых величайшая гуманитарная катастрофа челове-
чества [Hart, Cohen]. Не в последнюю очередь это 
стало возможным благодаря научной деятельности 
Герберта Харта.

Значимость персоны Герберта Харта в контексте 
рассматриваемого вопроса обусловлена не только 
масштабом влияния его правовой теории на аналити-
ческую юриспруденцию, но и его активной деятель-
ностью по популяризации взглядов Иеремии Бентама, 
которого он считал наиболее влиятельным правове-
дом современности. Под редакцией Харта вышли три 
издания ключевых трудов Бентама с авторскими заме-
чаниями и уточнениями [Hart 1982]. Данные обстоя-
тельства не могли не сказаться на новом витке попу-
лярности идей утилитаризма.

В правовой теории Харта, очевидно, прослежи-
вается влияние утилитаризма в рамках его автор-
ского подхода к аксиологии и тезиса о внутренней 
и внешней точке зрения на право. Взгляды Харта 
во многом стали переходными в контексте понима-
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ния эффективности права от формально-юридическо-
го до рационально-утилитарного аспекта. В частно-
сти, британский правовед утверждает, что правовые 
нормы могут восприниматься субъектами с внутрен-
ней и внешней точки зрения. Внешней является точ-
ка зрения наблюдателя, не осознающего суть пра-
вовых предписаний и их качеств, констатируя лишь 
некую социальную практику поощрения и запретов 
определенных вариантов поведения. Внутренняя точ-
ка зрения характеризуется осознанным отношением 
к правилу и предусматривает принятие его для себя, 
исходя из убежденности в правильности такого вы-
бора и необходимости обязанного поведения [Харт: 
119]. Если для обеспечения реального функциони-
рования правовой системы в отношении граждан 
достаточно лишь формирования механизма приме-
нения санкции и четкой формальной системы пра-
вил, то для официальных лиц необходимо добить-
ся осознанного принятия системы как обязательной. 
Как указывает сам Харт, «наличие внутренней точки 
зрения (официальных лиц) является тем обязатель-
ным требованием, которое формирует единую пра-
вовую систему, поскольку это необходимо для вос-
приятия вторичных правил» [Харт: 119].

Обеспечение такого отношения к правовой си-
стеме зависит от действительности и эффективности 
норм, обеспечения рационального основания для ее 
соблюдения. Здесь содержится важный аксиологиче-
ский посыл Харта, поскольку он признает, что право 
должно иметь минимальный набор социально полез-
ных свойств, для того чтобы его соблюдали. Объек-
тивное желание человека жить при естественной уяз-
вимости людей, их примерного равенства в условиях 
ограниченных ресурсов, собственного человеческо-
го понимания, альтруизма и силы воли обуславли-
вает необходимость восполнения этих недостатков 
в рамках нормативной системы [Харт: 185–186]. По-
этому право должно иметь минимальное социально 
полезное содержание, иначе не возникало бы реаль-
ного основания для принятия его как обязательно-
го обществом на основе определенного согласова-
ния интересов к добровольному исполнению. Право 
имеет не любое содержание и не может рассматри-
ваться исключительно с формально-юридической 
стороны, поскольку складывается в человеческом об-
ществе. Рассмотренные выше постулаты, по утверж-
дению Харта, «выражают наиболее рациональный 
компонент естественно-правовой доктрины, посколь-
ку они крайне необходимы для понимания морали 
и права, так как указывают на присутствие в них со-
держательного аспекта» [Харт: 191]. Харт, осмысляя 
основания правовой системы, во многом примиря-
ет правовой позитивизм с юснатурализмом, пытаясь 
интегрировать положения последнего при помощи 
рационалистических доводов. Если в юснатурализ-

ме аксиологический аспект имеет метафизические 
характеристики, то в хартовской теории они приоб-
ретают рациональный аспект. Впоследствии теория 
полезности в западном правовом позитивизме стала, 
по сути, альтернативой естественно-правовой акси-
ологии, ориентируясь на рациональные аргументы 
осознанного принятия нормативной системы в слу-
чае ее эффективности. Основу такого понимания со-
ставили концептуальные выводы Харта.

Однако в конечном счете Харт указывает, 
что «нет никаких существенных оснований пола-
гать, что субъект, рассматривающий систему пра-
вил как авторитетную, приняв решение о ее непри-
емлемости, прекратил бы ее соблюдать. Непринятие 
правила не обуславливает его юридическую недей-
ствительность, пока обеспечивается его соблюде-
ние» [Харт: 195]. 

Таким образом, Харт не решается идти в своей ли-
нии рассуждения до конца, указывая лишь, что пра-
во должно оцениваться официальными субъектами 
как действительное, поскольку оно является функ-
циональным и направлено на регулирование обще-
ственных отношений. Представляется, что Харт со-
вершает ошибку, утверждая, что для граждан такое 
восприятие системы как функциональной не являет-
ся обязательным. В этом видится внутреннее проти-
воречие его теории, поскольку Харт также выдвигает 
утверждение о необходимом рациональном миниму-
ме права. Автор не завершает в своей теории линию 
связи между утилитарной ролью права и восприя-
тием его как такового со стороны индивидов в кон-
тексте его эффективности и действительности. Впо-
следствии данный вопрос стал предметом критики 
со стороны антипозитивистов, в частности Рональ-
да Дворкина, с другой стороны, он нашел свое каче-
ственно новое отражение во взглядах учеников Хар-
та – Джозефа Раза и Нейла Маккормика. Мощный 
методологический толчок, данный правовой теорией 
Герберта Харта, не только значительно обогатил ана-
литическую юриспруденцию, но и создал на совре-
менном этапе поле для дальнейшей имплементации 
теории полезности в право в рационально-утилитар-
ном контексте. Восприятие данных аргументов осо-
бенно важно для отечественного правоведения, по-
скольку в российской науке и практике по-прежнему 
превалирует именно формально-юридическое вос-
приятие содержания и эффективности государствен-
но-правовой системы, что на современном этапе сни-
жает ее эффективность. Темы этики, морали и права, 
которые были затронуты благодаря теории полез-
ности и восприняты именно в позитивистском клю-
че, создают реальное поле теоретического обоснова-
ния практической деятельности по рационализации 
и социализации подхода к правотворчеству и право-
применению в современной России как государства 

Теория полезности И. Бентама и ее влияние на аналитический правовой позитивизм
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с глубокими позитивистскими формалистскими тра-
дициями в праве. 
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Одним из важнейших вопросов государствен-
ной политики современной России является вопрос 
о судьбе молодого поколения. Особое внимание уде-
ляется воспитанию детей, их всестороннему духов-
ному, нравственному, интеллектуальному и физи-
ческому развитию1. Если по состоянию на 1 января 
2023 г. общее количество населения России состави-
ло 146 424 729 человек, то молодых людей возрас-
том от 18 лет до 31 года – 814 024 человека, что со-
ставляет 21,85 %2.

В течение последних нескольких лет отмечает-
ся последовательное снижение подростковой пре-
ступности. Так, в январе ‒ ноябре 2022 г. зафикси-
ровано 26,8 тыс. таких фактов против 28 тыс. годом 
ранее3 [Колесников: 51]. Преступность несовершен-
нолетних отличается высокой степенью обществен-
ной опасности, поскольку представляет собой базу 
для пополнения организованной и профессиональ-
ной преступности [Колесников: 50].

С трудностями, возникающими в связи с реализа-
цией защиты прав и свобод несовершеннолетних, 
Россия неоднократно сталкивалась в течение своей  
многовековой истории, и именно учет прошлого опы-
та в настоящее время может явиться одним из факто-
ров успешного разрешения названных проблем [Куз-
нецов: 4].

Об уголовной ответственности несовершен-
нолетних издано множество научных трудов как  
в современной [Балашов; Дубоносова], так и в до-
революционной России [Кони; Люблинский; По-
знышев].

Одним из ученых юристов дореволюционной, 
а затем и советской России был российский юрист 
и видный общественный деятель, мученик Юрий 
Петрович Новицкий.

В начале XX в. Ю.П. Новицкий отдельное внима-
ние уделял вопросам детской преступности. В сво-
их выступлениях он отмечал, что «индивидуальные, 
социальные, экономические факторы так же рожда-
ют детскую преступность, как порождают они и пре-
ступность взрослых… Там, где детская преступность 
дает чувствовать себя все сильнее и сильнее, не мог-
ла не зародиться мысль о новых, более действитель-
ных, более могущественных средствах борьбы с нею, 
чем то было доселе. Вторая половина ХIХ в., эпоха 
прогрессирующей преступности, является началом 
движения к усилению прежних, к созданию новых 
мер и способов противодействия ее свободному ше-
ствию» [Новицкий: 2–3].

Самое верное средство сильно сократить в обще-
стве профессиональную преступность – это поме-
шать детям развиваться в преступников, своевремен-
ными мерами удаляя их с преступного пути.

С.В. Познышев

Подобные взгляды среди ученых, государствен-
ных деятелей того времени уже были широко рас-
пространены. Так, например, на весеннем заседании 
Государственной думы в 1908 г. министр юстиции 
И.Г. Щегловитов4 говорил, что «должны быть разоб-
щены детство и преступность, юность и порочность»5. 
Ю.П. Новицкий также отмечал: «Увеличивается рост 
городов, увеличивается и общая преступность, и пер-
вое место среди неё занимают дети» [Новицкий: 3].

Анализируя меры, принимаемые в Англии, Аме-
рике, странах Западной Европы против детской пре-
ступности, ученый обращал внимание на создание 
исправительных заведений, института попечителей 
малолетних, создание «дворца правосудия для де-
тей» [Новицкий: 7–9].

Ю.П. Новицкий отмечал, что и «наше отечество 
страдало и страдает чрезмерно растущей преступно-
стью, и у нас она концентрируется в городах и имеет 
свои корни в беспризорности, нищете, развращаю-
щей семейной обстановке, часто и в тяжелой наслед-
ственности малолетних» [Новицкий: 9]. В период 
1891–1893 гг. в России перед общими судами прошло 
малолетних от 10 до 15 лет – 2 078, а перед мировы-
ми судьями за это же время прошло – 6 926.

В 1906 г. поступило в исправительные заведе-
ния 598 несовершеннолетних, из них 451 – за кра-
жу, укрывательство и сбыт краденого и за присвое-
ние, 9 – за грабеж и разбой, 2 – за мошенничество. 
В 1907 г. всего поступило 647 несовершеннолетних, 
из них 485 – за кражу, укрывательство и сбыт краде-
ного, 4 – за грабеж и разбой и 1 – за растрату. Из по-
ступивших в 1908 г. в исправительные заведения 
несовершеннолетних 94,3 % поступили за кражи, 
укрывательство и сбыт краденого, а также за при-
своение чужого имущества. За кражами и близкими 
к ним имущественными преступлениями следуют 
нарушения общественного порядка в виде бродяжни-
чества и нищенства, поджоги, преступления против 
нравственности, оскорбления и телесные поврежде-
ния [Познышев: 42].

В местах заключения в 1910 г. находилось 
13 802 несовершеннолетних в возрасте от 10 до  
17 лет, из них в тюрьмах – 4 457, в арестных домах– 
9 345; в 1911 г. – 14 873 несовершеннолетних, из них 
в тюрьмах – 6 392, в арестных домах – 8 486 [Лю-
блинский: 45].

Новицкий также обращал внимание на то, что го-
сударство должно учитывать и способы соверше-
ния преступлений малолетними, и мотивы, какими 
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они руководствуются, а также те меры, какие нужно 
сосредоточить в руках такого органа, который, буду-
чи органом судебной власти, был бы судом особым, 
который должен посвятить себя выяснению причин 
детской преступности и мерам борьбы с нею. Он ак-
центировал внимание на то, что «мерами такими 
не должна быть только отсылка в исправительные 
учреждения» [Новицкий: 4].

Ю.П. Новицкий считал, что в таком суде судья 
должен «не столько судить, сколько ставить диагноз 
и прописывать лекарство, употребление коего ста-
вить под свой контроль». Далее он отмечал, что судья 
должен обладать не только знанием права, но и «эн-
циклопедией знаний о молодом поколении» [Новиц-
кий: 5]. При этом он считал, что судье в этом должны 
помогать попечители, задачей которых является все-
стороннее изучение ребенка. По его мнению, имен-
но такой суд является логическим последствием мер, 
принимаемых государством, научным сообществом 
и обществом.

В своих выступлениях в ноябре 1911 г. в киев-
ском обществе «Патронат» и в январе 1912 г. в Киев-
ском юридическом обществе Ю.П. Новицкий особое 
внимание уделил вопросу учреждения в г. Киеве суда 
для малолетних [Новицкий]. Он отмечал, что такой 
суд «становится не только органом суда над малолет-
ним, но и органом государственной опеки над ним», 
при этом должны учитываться не только лица, со-
вершившие преступления, но и могущие их совер-
шить [Новицкий: 6].

Ю.П. Новицкий был убежден, что при рассмотре-
нии дел о преступлениях, совершенных малолетними, 
за основу должны браться во внимание не мера на-
казания, а меры исправления и воспитания. Он счи-
тал, что сам процесс рассмотрения уголовного дела, 
речи сторон, допросы участников процесса, участие 
в деле присяжных, а также принципы гласности, пу-
бличности и вся сама обстановка «губительна для ма-
лолетних» [Новицкий: 6]. Если малолетний станет 
на скамью подсудимых первый раз, то в таком случае 
он может сесть на эту скамью повторно.

Ученый неоднократно ссылался на исторический 
опыт, когда в России XVIII века существовали «со-
вестные суды», заменявшие меры наказания мерами 
исправительными [Новицкий: 9].

Особое внимание в своих выступлениях Ю.П. Но-
вицкий уделял существующему уже в то время 
в Санкт-Петербурге особому суду по делам малолет-
них [Новицкий: 10].

Следует отметить, что в то время суды по делам 
молодежи учреждались в стране не централизованно, 
а решения принимались на уровне органов местно-
го самоуправления – городскими думами. Специаль-
ные суды для детей создавались с прямым участием 
и по инициативе научных кругов, а также с учетом 

мнения общественности. Эти суды создавались в так 
называемом экспериментальном порядке.

Инициатором создания суда для малолетних 
в Санкт-Петербурге был профессор П.И. Люблин-
ский. Не случайно поэтому Ю.П. Новицкий назвал 
его «апологетом нового суда» [Новицкий: 10].

В своих выступлениях Ю.П. Новицкий подробно 
анализировал деятельность суда, отмечая, в частно-
сти, что правосудие должен отправлять особый су-
дья, именуемый «добавочным». При этом он должен 
обладать особой подготовкой, так как рассматрива-
лись дела в отношении несовершеннолетних от 10 
до 17 лет. Особо отмечалось, что такой суд «является 
для малолетнего не только судом, но и защитой, а су-
дье дается в руки возможность улучшить положение 
малолетних» [Новицкий: 11–12]. Гласность и публич-
ность судопроизводства в таких судах «устраняются, 
а его формы упрощаются».

Суды для малолетних рассматривали следующие 
категории дел: дела, по которым несовершеннолет-
ние от 10 до 17 лет обвиняются в совершении пре-
ступного деяния, подсудного мировым судебным 
установлениям (ст. 33, 331, 322 и 34 Устава уголовно-
го судопроизводства6); все дела о нарушении теле-
сной неприкосновенности и о нанесении легких ран 
и повреждений (ст. 142 Устава о наказаниях7 и ч. 2 
ст. 1483 Уложения о наказаниях8), когда потерпев-
шим лицом является несовершеннолетний до 17 лет 
и когда деяние совершено лицом, имеющим законное 
о нем попечение. Дела о преступных деяниях, пред-
усмотренных: а) ст. 51,144, 1441 Устава о наказани-
ях и ст. 1516 Уложения о наказаниях; б) ст. 5110 и 5114 

Устава о наказаниях и ст. 14041 Уложения о наказани-
ях, когда проступок имеет отношение к малолетне-
му или несовершеннолетнему до 17 лет и не влечет 
за собой лишения права заниматься ремеслом. Дела 
о нарушениях: а) закона 15 ноября 1906 г. об обеспе-
чении нормального отдыха в торгово-промышленных 
заведениях, складах и конторах – отд. I ст. 8 и отд. II 
ст. 1–3; б) закона 15 ноября 1906 г. об обеспечении 
нормального отдыха служащих в ремесленных заве-
дениях – отд. I ст. 4 и отд. II ст. 1–3; в) обязательных 
постановлений городских дум, земских собраний 
и административных властей, изданных с целью обе-
спечения охраны жизни, здоровья и нравственности 
несовершеннолетних или обеспечения им возмож-
ности получать надлежащее воспитание и образова-
ние» [Новицкий: 11].

Новицкий делает акцент на то, что судья при рас-
смотрении дел «должен свое внимание обратить 
на исправление и воспитание малолетнего». В таких 
случаях, считал Ю.П. Новицкий, особые попечители 
должны быть «глазами и ушами» судьи. Они обяза-
ны сообщать суду сведения о несовершеннолетних, 
«сноситься о них с различными благотворительны-



237Вестник КГУ   № 3, 2023 

ми обществами, приискивать им занятие, работу, по-
мещать в школу, возникшие коллизии между ними 
и родителями разрешаются судьей» [Новицкий: 13].

На нравственные качества судьи указывал так-
же и государственный, общественный деятель XIX – 
начала XX вв. А.Ф. Кони, отмечая, что «наряду со 
служебным долгом судебного деятеля вырастает его 
нравственный долг. Он предписывал никогда не за-
бывать, что объектом действий этого деятеля явля-
ется прежде всего человек, имеющий право на ува-
жение к своему человеческому достоинству. Всякое 
поругание последнего есть, неизбежно, поругание 
своей собственной души в ее высочайшем проявле-
нии – совести» [Кони: 159–160].

В своих выступлениях Ю.П. Новицкий отмечал 
положительную роль первого судьи суда для мало-
летних В.А. Окунева [Особый суд], а также обращал 
внимание на «содействие в работе суда пяти плат-
ных попечителей, имеющих педагогический опыт».

В Санкт-Петербурге из 5 473 дел в суде для мало-
летних за 1910 год окончено 3 577, а обвинительные 
приговоры по делам, влекущим тюремное заключе-
ние, были вынесены в 423 случаях, отдано под ответ-
ственный надзор 266 несовершеннолетних и лишь 48 
было отдано в колонию или приют [Новицкий: 14].

Призывая к созданию подобного суда в Киеве, 
Ю.П. Новицкий отмечал: «И на тот зов… который 
мы слышим повсюду: ‟Спасайте детей, боритесь 
с преступностью их”, – мы можем только ответить: 
‟Учреждайте суды для малолетних”» [Новицкий: 15]. 

Выступление Ю.П. Новицкого в Киевском юри-
дическом обществе в январе 1912 г., его активная 
гражданская позиция повлияли, в частности, на соз-
дание в конце 1913 года суда для малолетних в г. Кие-
ве, а 20 декабря 1913 г. мировым судьей по делам 
малолетних был назначен Валерий Михайлович Ле-
витский9. Сохранились сведения о его деятельности 
в указанной должности [Левитский 2019] и отчеты 
за первые два года [Левитский 1915, Левитский 1916], 
что может послужить предметом отдельного научно-
го исследования.

Кроме Санкт-Петербурга и Киева суды для ма-
лолетних в дореволюционной России были созда-
ны и успешно функционировали в Москве, Харько-
ве, Одессе, Риге, Томске, Саратове [Дубоносова: 19].

О важности судов по делам о малолетних и их 
дея тельности в дореволюционной России свидетель-
ствует также тот факт, что аппараты мировых судей 
по делам о малолетних распространяли литературу 
по этим вопросам. Так, например, при камере миро-
вого судьи по делам о малолетних в г. Москве имел-
ся склад, который успешно распространял такую ли-
тературу [Рубашева: 15].

Следует отметить, что и Костромская губерния 
принимала участие в воспитании молодых правона-

рушителей. Так, в 1912 г. было заключено соглаше-
ние с Костромской земледельческой колонией о по-
мещении в нее на исправление петербургских детей, 
в отношении которых принимались решения Санкт-
Петербургского суда для малолетних [Балашов: 123].

Таким образом, Ю.П. Новицкий внес заметный 
вклад в развитие ювенальной юстиции в России. Его 
научные разработки по этому вопросу явились зна-
чимым вкладом в юридическую науку и в создание 
такого суда в Киеве. Следует отметить, что и в совре-
менной России вопросы ресоциализации преступни-
ков, преступность несовершеннолетних представ-
ляют собой тему, над которой продолжают работать 
юристы – как ученые, так и практики. А практика де-
ятельности дореволюционных судов для малолетних 
и положительный опыт их работы позволит совре-
менному государству и обществу обеспечить надле-
жащее воспитание подрастающего поколения. 
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Аннотация. Учитывая значимость завершающего этапа доказывания по уголовным делам, состоящего в оценке достаточ-
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зовались общие научные методы и частнонаучные методы. В качестве вывода предлагается подразделить критерии 
достаточности доказательств на правовые (предусмотренные действующим УПК РФ) и организационные (установ-
ленные в совместных организационно-распорядительных документах правоприменительных органов, в обзорах су-
дебной практики, разъяснениях Пленума Верховного суда РФ).
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Общепризнано и законодательно определено, 
что основное содержание уголовно-процессуальной 
деятельности составляет процесс доказывания, в ка-
честве завершающего этапа этой деятельности высту-
пает оценка каждого доказательства с точки зрения 
относимости, допустимости, достоверности, а всех 
собранных доказательств в совокупности – доста-
точности для разрешения уголовного дела. При этом 
определение достаточности доказательств как ре-
зультата оценки доказательств в уголовном процес-
се, в частности в досудебном производстве, имеет 
ключевое значение. Именно на данном этапе дока-
зывания проводится исследование и анализ собран-
ных и проверенных доказательств, а итогом оценки 
доказательств на предмет их достаточности высту-
пает принятие основных процессуальных решений.

Несмотря на столь важное практическое зна-
чение рассматриваемого свойства доказательства, 
в УПК РФ ему отводится мало внимания как с пози-
ции легального определения, так и формализации его 
содержания. Следствием этого является возникнове-
ние многочисленных проблем теоретико-правового 
и прикладного характера, решение которых требует 
научного осмысления [Бобров, Вознюк; Костенко]. 
В их числе следует выделить проблемные вопросы, 
связанные с определением критериев оценки доста-
точности доказательств, и в первую очередь – орга-
низационно-правовое обеспечение определения та-
ких критериев.

Неслучайно на последнюю проблему специаль-
но обратил внимание председатель Следственного 
комитета РФ А.И. Бастрыкин, который в интервью 
«Российской газете» особо отметил повышение в на-
стоящее время требований прокурора и суда к доста-
точности собранных доказательств, что вызывает, 
по его мнению, необходимость разработки «единых 
критериев оценки достаточности собранных дока-
зательств для принятия законного и обоснованно-
го решения по уголовному делу» [Козлова], отметив 
при этом, что по этому вопросу можно достичь кон-
сенсуса между ведомствами. 

Надо понимать, что в первую очередь речь долж-
на идти о выработке государственно-властными ор-
ганами единых подходов к пониманию и примене-
нию норм законов о доказательственной деятельности 
и, в частности, об оценке доказательств, их доста-
точности и границах этой достаточности. В свою 
очередь, вполне очевидно, что это возможно преи-
мущественно посредством взаимодействия суда, про-
куратуры и следственных органов [Кобзарев Ф.М., 
Кобзарев П.Ф.], в том числе и путем использования 
организационных форм такого взаимодействия.

Однако, прежде чем рассмотреть подобные фор-
мы взаимодействия, следует обратить внимание 
на значимость организационно-правовой составля-

ющей в характеристике достаточности доказательств 
в целом и как основы определения критериев оцен-
ки достаточности доказательств, которая обусловли-
вается рядом обстоятельств, связанных с особенно-
стями этого свойства доказательства, его понятием 
и сущностью.

Сначала обратимся к понятию «достаточность» 
доказательств. Исходя из анализа определений это-
го свойства различными учеными-процессуалиста-
ми, нами достаточность доказательств определяется 
как качественно-количественное свойство доказа-
тельств, сочетающее в себе их оценку с точки зрения 
относимости, допустимости, достоверности, а также 
получения таких доказательств на основе объектив-
ного, всестороннего и полного исследования обсто-
ятельств, входящих в предмет доказывания и спо-
собных в своей совокупности выступать в качестве 
основания для принятия уполномоченными органами 
и их должностными лицами законных, обоснованных 
и мотивированных процессуальных решений при про-
изводстве по уголовному делу и его разрешении.

Из этого определения можно выделить, во-первых, 
положение об осуществлении оценки достаточности 
доказательств, как и доказывания в целом, на всех ста-
диях уголовного судопроизводства, включая стадию, 
в которой проводится проверка сообщения о пре-
ступлении и возбуждение уголовного дела, а также 
при принятии как итоговых, так и промежуточных 
процессуальных решений. Поэтому представляется 
необходимым в дополнение к имеющимся в правовой 
литературе предложениям закрепить это положение 
в ч. 1 ст. 88 УПК РФ в следующей редакции: «Каждое 
доказательство подлежит оценке с точки зрения отно-
симости, допустимости, достоверности, а все собран-
ные доказательства в совокупности – достаточными 
для принятия законных, обоснованных и мотивиро-
ванных решений в ходе производства по уголовному 
делу и его разрешения».

Во-вторых, речь идет о качественных (соответ-
ствующих требованиям, предъявляемых к каждому 
из доказательств) и количественных показателях до-
статочности в их совокупности.

В-третьих, следует обратить внимание, что оценка 
достаточности доказательств основывается не толь-
ко на результатах анализа объективных показателей 
достаточности, но и всесторонности и полноте ис-
следования обстоятельств, входящих в предмет до-
казывания, а также внутреннего убеждения и сове-
сти субъектов доказывания.

В-четвертых, по справедливому утверждению 
П.А. Лупинской, достаточность всегда предмет-
на (достаточна для чего-либо) и определяется при-
менительно к определенному решению, исходя из его 
места во всей системе решений, стадии, в которой 
оно принимается, цели [Лупинская].

Организационно-правовые основы определения критериев достаточности доказательств в досудебных стадиях...
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ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ

Помимо различий в осуществлении в целом дока-
зывания и оценки достаточности доказательств в зави-
симости от стадий уголовного процесса, своеобразие 
подходов к этому свойству проявляется и при приня-
тии определенных видов процессуальных решений. 
В этом случае речь идет как о степени (уровне) доста-
точности доказательств, так и критериях, способных 
определить границы этой достаточности. 

Ряд исследователей, характеризуя в целом уровень 
доказанности, указывают, что этот уровень зависит 
от критериев достаточности доказательств [Бобров, 
Вознюк], или, как их именуют отдельные авторы, 
«стандартов достаточности доказательств» [Лютын-
ский], «стандартов информационной достаточности 
доказательств» [Яни], нередко вкладывая в эти поня-
тия различный смысл.

Так, К.В. Скоблик с соавторами под критерием до-
статочности понимают «вне всякого сомнения» [Ско-
блик; Карякин]. А.М. Лютынский полагает, что стан-
дарты доказанности требуют выработку единого 
подхода соответствующих субъектов уголовного су-
допроизводства к пониманию достаточности дока-
зательств для принятия важнейших решений по уго-
ловному делу [Лютынский].

Ряд авторов указывают, что критерии достаточно-
сти доказательств – это складывающиеся в ходе су-
дебной практики по уголовным делам единые подхо-
ды к объему и наличию доказательств для принятия 
процессуального решения. 

Основной проблемой в данном случае являет-
ся отсутствие в уголовно-процессуальном законо-
дательстве критериев достаточности доказательств 
как основы законного, обоснованного и мотивиро-
ванного решения.

В связи с этим, на наш взгляд, следует согласить-
ся с утверждениями о том, что в уголовно-процессу-
альном законе должны быть закреплены критерии 
достаточности доказательств, как минимум – общие, 
как максимум – необходимые для определения (и, 
соответственно, обеспечения) достаточности дока-
зательств на основных стадиях расследования уго-
ловного дела [Бобров, Вознюк], с добавлением: «и 
различных категорий преступлений».

Вместе с тем следует обратить внимание на то,  
что как УПК РФ, так и правоприменительная прак-
тика в определенной мере указывают на некоторые 
сформированные критерии достаточности доказа-
тельств. При этом, не затрагивая подробности и глу-
бину исследования существа обозначенных крите-
риев, видится возможным утверждать их наличие 
и подразделить эти критерии на правовые и органи-
зационные.

К числу общих правовых критериев представ-
ляется возможным отнести положения следующих 
норм УПК РФ:

– ч. 2 ст. 79 о том, что в основу обвинения могут 
быть положены показания обвиняемого о признании 
своей вины лишь при подтверждении его виновности 
другими доказательствами;

– ст. 56.1 и других норм о досудебном соглашении 
о сотрудничестве, о недопустимости придания пока-
заниям лица, заключившим досудебное соглашение, 
заранее установленной силы;

– ст. 73, определяющая предмет доказывания, 
то есть обстоятельства, подлежащие доказыванию 
по всем уголовным делам, а значит, и определенную 
совокупность доказательств;

– ст. 196 об обязательности назначения и произ-
водства судебной экспертизы;

– ст. 226.1 об основаниях для производства дозна-
ния в сокращенной форме и др.

В качестве критериев оценки достаточности, но-
сящих организационный характер, следует опреде-
лить различные совместные согласованные организа-
ционно-правовые акты правоохранительных органов. 
К примеру, определенная достаточность данных уста-
новлена для возбуждения уголовного дела по факту 
безвестного исчезновения гражданина. Это пропи-
сано в подп. 10.1 – 10.20 совместного приказа МВД 
России № 38, Генеральной прокуратуры РФ № 14, 
СК России № 5 от 16.01.2015 «Об утверждении Ин-
струкции о порядке рассмотрения заявлений, сообще-
ний о преступлениях и иной информации о происше-
ствиях, связанных с безвестным исчезновением лиц».

В плане организационно-тактического обеспече-
ния определения мерила достаточности доказательств 
представляет интерес позиция некоторых исследо-
вателей относительно использования криминали-
стических методик, способов организации процес-
са расследования, влияющих на определение границ 
достаточности доказательств.

Так, Л.В. Попова указывает, что недостаточное 
владение следователями вопросами криминалисти-
ческой методики расследования преступлений при-
водит к злоупотреблениям при оценке собранных 
доказательств и материалов с точки зрения их доста-
точности, непринятию необходимых мер по установ-
лению и исследованию всей совокупности обстоя-
тельств, подлежащих доказыванию, исчерпывающий 
перечень которых приведен в ст. 73 УПК РФ, к оцен-
ке собранных доказательств и материалов на осно-
вании неверно истолкованной и ложно понимаемой 
достаточности, к вынесению заведомо незаконных 
и необоснованных процессуальных решений на ос-
новании ст. 140, 145, 146, 212, 213, 220 УПК РФ [По-
пова].

Д.В. Зотов по этому поводу обращает внимание 
на неправильную организацию процесса расследова-
ния преступлений. По его мнению, такая организа-
ция способна привести к расширению круга источ-
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ников одной и той же информации при возможности 
ее получения более простым способом; расчет сле-
дователя, дознавателя на получение доказательств 
определенного вида научно необоснованными спо-
собами [Зотов], что, на наш взгляд, также влияет 
на установление критериев оценки достаточности 
доказательств.

Анализ публикаций по вопросам, связанным 
с определением критериев достаточности доказа-
тельств как в уголовно-процессуальной сфере, так 
и во вне уголовной сферы свидетельствует, что боль-
шинство исследователей придерживаются позиции 
о формировании таких критериев посредством су-
дебной и иной правоприменительной практики, пу-
тем использования результатов эмпирических ис-
следований [Карапетов, Косарев; Смола]. В свою 
очередь, примерами обобщения правоприменитель-
ной практики являются регулярно публикуемые об-
зоры судебной практики по различным категориям 
преступлений и уголовным делам, а также стадиям 
уголовного процесса, направленным на формирова-
ние единообразного подхода к пониманию и приме-
нению достаточности доказательств, а соответствен-
но, и к определению критериев рассматриваемого 
свойства доказательств. Об этом же свидетельству-
ют и рекомендации, определенные в ряде постанов-
лений Пленума Верховного суда РФ по уголовным 
делам [Яни].

Таким образом, можно сделать вывод, что в насто-
ящее время, по нашему мнению, идет процесс фор-
мирования организационно-правовых основ опреде-
ления критериев оценки достаточности доказательств 
по уголовным делам, которые требуют дальнейше-
го изучения и совершенствования в целях обеспе-
чения достижения назначения уголовного судопро-
изводства.
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Изучение терроризма и политического насилия ха-
рактеризуется отсутствием обобщенной теории и ме-
тодологии [Colin J. Beck: 1565]. Для целей теории 
государства и права, а также антитеррористическо-
го, административного и уголовного права непросто 
определить феномен терроризма и террористическую 
деятельность. В первой четверти XXI века террори-
стическая деятельность меняется в формах и действи-
ях, которые она предпринимает.

Ядерный терроризм (ЯТ) как социально-политиче-
ский и правовой феномен и разновидность террориз-
ма инициирует «системоразрушающие связи, подры-
вающие, а в некоторых случаях даже разрушающие 
целостность государства» [Марченко: 83].

В статье предложено теоретическое обоснование 
концептуальной основы предотвращения актов ЯТ 
путем углубления понимания ЯТ как сложного пра-
вого и социально-политического явления. В совре-
менном обществе вследствие вооруженной борьбы 
риски техногенных радиационных аварий стреми-
тельно возрастают, чем обуславливается актуальность 
и практическая значимость исследования. В 2022 г. 
ракетными и артиллерийскими ударами со стороны 
Украины подверглись объекты Запорожской АЭС, ко-
торые политиками и государственными деятелями 
публично отнесены к ЯТ. Ранее в истории таких об-
стрелов не было. Атакам со стороны государства под-
вергались лишь строящиеся объекты.

Ядерный терроризм как правовое явление охваты-
вает ряд актов, представляющих угрозу обществен-
ной и государственной безопасности, экологической, 
информационной и других видов национальной без-
опасности. 

Термины «ядерный» и «радиологический» терро-
ризм в научной литературе, российском законодатель-
стве, международных и национальных документах 
нередко используются как самостоятельные понятия. 
Такой подход подталкивает государство к созданию 
самостоятельных систем борьбы с актами ядерного 
и радиологического терроризма. Угрозы осуществле-
ния таких актов имеют как объединяющие, так и раз-
граничивающие их признаки. Однако их сложно разъ-
единить, так как в правовом отношении они тесно 
взаимосвязаны. Казалось бы, в юридической модели 
понятия ядерный терроризм «речь идет о совмеще-
нии несовместимого» [Алексеев: 220].

Правовая природа актов ЯТ явилась опорой пред-
ложенного автором праксеологического подхода: пра-
вовое понятие ядерного терроризма включает в себя 
радиационный терроризм. Такой подход служит те-
оретической основой совершенствования государ-
ственной системы противодействия угрозе ЯТ, которая 
из маловероятной превратилась в реальную опасность.

Акт ядерного терроризма как система и инте-
гральная правовая модель. В российском законо-

дательстве термин ядерный терроризм употребляется 
в нормативных правовых актах различной юриди-
ческой силы, Концепции о противодействии терро-
ризму в РФ (2009) и Концепции внешней политики 
РФ (2023).

В процессе правового регулирования происходит 
создание идеальных объектов (таких как ядерный 
терроризм, радиационный терроризм, акт ядерного 
терроризма), которые являются «результатом созна-
тельной волевой психической деятельности правово-
го регулирования» [Черданцев: 9].

Правовая модель – это представление реального 
объекта, процесса, явления или понятия в правовой 
форме. В юриспруденции правоведческие модели вы-
полняют функцию совершенствования общественных 
отношений. Модели разрабатываются «для внесения 
реальных преобразований в общественную жизнь 
ради достижения конкретного юридически значимо-
го результата» [Плетников: 125].

Система противодействия актам ЯТ и минимиза-
ции их последствий государством и обществом долж-
на опираться на надежную теоретическую платформу. 
Поэтому отправным моментом в осмыслении право-
вой природы актов ЯТ является изучение их систем-
ных свойств как составного в правовом отношении 
объекта исследования. Анализ нормативных право-
вых актов и сравнительно-правовое изучение науч-
ной литературы позволили автору в правовой моде-
ли актов ЯТ выделить их комбинированный характер, 
взаимосвязанность составляющих элементов, целост-
ность, инкорпорированность в правовую среду и дру-
гие системные свойства. Составной характер актов 
ЯТ подразумевает наличие в них элементов, в чис-
ле которых теоретически можно вычленить как акты 
собственно ЯТ, так и акты радиологического тер-
роризма. Такой методологический подход основан 
на анализе положений Международной конвенции 
о борьбе с актами ядерного терроризма (далее – Кон-
венция). В статье 1 Конвенции в определении тер-
мина «радиоактивный материал», лежащего в осно-
ве международно-правового понятия «акт ядерного 
терроризма», используются понятия «ядерный ма-
териал и другие радиоактивные вещества», а термин 
«устройство» охватывает любые ядерные взрывные 
устройства, рассеивающие радиоактивный материал 
или излучающие радиацию. Таким образом, два прин-
ципиально разных по физико-химическим особенно-
стям процесса взрыва (химический в случае подрыва 
«грязной бомбы» и ядерный при ядерном взрыве) рас-
сматриваемого феномена объединены понятием акт 
ядерного терроризма. Другим системным свойством 
актов ЯТ является правовая взаимосвязанность его 
элементов, что предполагает наличие связей между 
его составными частями. Вне зависимости от приро-
ды протекающих физических либо химических реак-
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ций акты ЯТ с учетом их схожих социально-полити-
ческих, экономических, экологических и правовых 
последствий являются относительно обособленными 
правовыми явлениями. Правовая целостность актов 
ЯТ как объектов исследования обеспечивается связью 
их элементов, которые в правовом отношении наде-
лены одинаковыми свойствами и существуют в пра-
вовом поле как единое целое, проявляют правовые 
свойства, отличные от физико-химических свойств 
его составных частей и правовой среды, в которой 
они функционируют. Такими элементами являются 
различные средства (ядерные взрывные, рассеива-
ющие радиоактивный материал, излучающие ради-
ацию устройства), которые могут быть использова-
ны террористами.

Третьим системным свойством сложных право-
вых феноменов является включенность их в опреде-
ленную среду. Для актов ЯТ доминирующей является 
социально-политическая и правовая среда, в которой 
эти акты могут выполнять политическую функцию, 
воздействуя на международные организации и госу-
дарство в лице его органов. Акты ЯТ зарождаются 
в социально-политической и экономической среде, 
в процессе правовой реализации активно с ней вза-
имодействуют и влияют на ее функционирование. 
Следовательно, акты ЯТ как феномены в праве мож-
но представить в виде модели системных правовых 
сущностей. Актам ЯТ присущи общие свойства си-
стемных правовых объектов исследования. Всё это 
доказывает обоснованность применения системной 
методологии в исследовании правовой сущности ак-
тов ЯТ, которая не всегда совпадает с их физической 
и химической природой. Нередко планирование ре-
агирования на инциденты радиологического или ЯТ 
рассматривается в рамках единого методологиче-
ского подхода, как, например, в американском отче-
те NCRP № 165 «Реагирование на инциденты ради-
ологического или ядерного терроризма: руководство 
для лиц, принимающих решения». 

Раскроем содержание понятий «ядерный терро-
ризм» и «радиационный терроризм» на основе анали-
за положений международных соглашений. В статье 2 
Конвенции понятие ЯТ изложено путем перечисления 
видов актов ЯТ. Нормы права объединяют под акта-
ми незаконные и умышленные действия: активный 
ядерный взрыв, тепловой взрыв ядерного боеприпа-
са или атомного реактора, диспергирование радиоак-
тивных веществ и хищение радиоактивного матери-
ала с намерением нанести существенный вред даже 
собственности.

Правопонимание признаков ЯТ является актуаль-
ной научно-практической задачей для предотвраще-
ния его актов. Предложение рассматривать эти при-
знаки комплексно позволяет увязать их с правовыми 
нормами. Такой методологический подход реализо-

ван в Конвенции, ратифицированной российским го-
сударством. Конвенция по сравнению с Конвенци-
ей о физической защите ядерных материалов (1979) 
имеет более широкую область применения. Нормы 
Конвенции распространяются на противоправные 
действия ядерными материалами и радиоактивными 
веществами, которые в праве описываются термином 
радиоактивные материалы.

В научной литературе освещаются различные 
теоретические взгляды на соотношение ядерного 
и радиационного терроризма. Раскрывая содержа-
ние терминов, ряд авторов их не различают, другие 
рассматривают радиологический терроризм как раз-
новидность технологического, третьи считают ЯТ 
частью радиационного, четвертые, наоборот, ради-
ационный терроризм полагают частью ядерного. 
Ядерный и радиологический терроризм с позиций 
философии можно условно представить в виде вза-
имодействия категорий общего и особенного. В пра-
вовой модели (международной и российской) про-
явления радиационного терроризма поглощаются 
понятием акт ЯТ. Предложенный методологический 
подход к исследованию ЯТ основан на объективно-
сти и историзме в изучении политики государства, 
в противодействии ЯТ и развитии ядерного права. 
Такой подход позволяет рассматривать ЯТ как пра-
вое и социально-политическое явление в широком 
и узком смыслах.

Соответствующее нормам международного права 
понятие ЯТ, объединяющее ЯТ в узком смысле и ра-
диационный (радиологический) терроризм, позволяет 
сформулировать научно обоснованные идеи по совер-
шенствованию деятельности государственных орга-
нов и организаций-эксплуатантов объектов атомной 
энергетики методом создания на ядерно или радиа-
ционно опасных объектах правовой системы проти-
водействия ЯТ, включая меры борьбы с радиацион-
ным терроризмом.

С проблемой ЯТ тесно связан и нередко вклю-
чается в нее вопрос о радиационном терроризме, 
поэтому такие проявления сложно разграничить. 
В.А. Рудниченко, С.С. Звежинский считают, что ра-
диационный терроризм в отличие от ядерного осно-
ван на угрозе применения радиационных материа-
лов. В содержании ядерного терроризма они видят 
«намерения и действия субъектов по созданию, при-
обретению работоспособного ядерного взрывного 
устройства (включая ‟грязное”)» [Терроризм: 459]. 
А.М. Агапов в понятие радиологический терроризм 
включает использование «в террористических це-
лях радиоактивных (неядерных) веществ» [Агапов: 
55]. В эту модель определения невозможно встроить 
инициированный злоумышленником взрыв обычного 
взрывчатого вещества в ядерном взрывном устрой-
стве. Следуя логике А.М. Агапова, такие действия 
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можно отнести к радиологическому терроризму, 
а опираясь на Конвенцию и мнение В.А. Рудничен-
ко и С.С. Звежинского, – к акту ядерного терроризма.

М.Ю. Головко и А.Ф. Сильнов [Терроризм: 459], 
отграничивая ядерный терроризм от радиационного, 
раскрывают содержание существенных признаков 
последнего через понятие радиоактивные матери-
алы, включающие ядерные материалы. Такие ма-
териалы оружейного качества могут стать источни-
ком неуправляемой цепной реакции. Использование 
в определении термина «радиоактивные материалы» 
стирает границу в правопонимании между ядерным 
и радиационным терроризмом.

В работах физиков-ядерщиков можно увидеть де-
ление технологического терроризма на ядерный и ра-
диационный на основе критерия, характеризующе-
го происходящую при взрыве в веществе ядерную 
или химическую реакцию. Например, А.Б. Колдоб-
ский отмечает, что при ядерном терроризме проис-
ходит цепная ядерная реакция, а при радиационном 
взрыве – химическая [Колдобский: 7], что теорети-
чески позволяет взять за основу выделение с одной 
стороны ядерного терроризма, а с другой – радиаци-
онного. В такую классификацию сложно вмонтиро-
вать, например, один из возможных способов осу-
ществления акта терроризма путем взрыва ядерного 
боеприпаса в одной точке. В этом случае вероятно од-
новременное возникновение как локальной цепной 
ядерной реакции, так и химической реакции взрыв-
чатого вещества. Классификация технологического 
терроризма на ядерный и радиационный с органи-
зационно-правовой и правоприменительной точек 
зрения, по нашему мнению, неконструктивна. Если 
тео ретически следовать таким путем, то государству 
для борьбы с актами ЯТ необходимо создавать само-
стоятельные системы противодействия и ядерному, 
и радиационному терроризму. Создание двух систем 
экономически неэффективно, требует дополнитель-
ных ресурсов и затрат, может негативно отразиться 
на конкурентоспособности производства электриче-
ской энергии на АЭС, трудно реализуемо в организа-
ционно-правовом отношении на практике.

Анализ Конвенции показывает, что акты ЯТ объе-
диняют эти два родственных явления. Акты ЯТ, ука-
занные в ст. 2 Конвенции, охватывают и акты сабо-
тажа, определенные в ст. 1 Поправки к Конвенции 
о физической защите ядерного материала (2005). 
В УК РФ (ст. 220) говорится о ядерных материалах 
и радиоактивных веществах. В законодательстве РФ 
об использовании атомной энергии применяются по-
нятия ядерные материалы и радиоактивные веще-
ства, которые в Конвенции охватываются понятием 
радиоактивный материал.

В работах российских ученых-правоведов по-
разному соотносятся понятия ядерный и радиа-

ционный терроризм. Авторы учебника «Ядерный 
терроризм: современные угрозы международному со-
обществу» отличают ядерный от радиационного тер-
роризма «по физическому принципу действия и до-
стигаемому эффекту» [Анненков: 354]. Средствами 
ЯТ в узком смысле они считают применение любо-
го ядерного взрывного устройства, а при раскрытии 
понятия в широком смысле к упомянутым средствам 
добавляют радиоактивные материалы и воздействие 
на объекты атомной энергии. В.Е. Петрищев рассмат-
ривает ЯТ в узком и широком понимании этого фе-
номена. Широкое понимание включает акты радиа-
ционного терроризма, при осуществлении которых 
«в качестве средства поражения применяются ради-
оактивные материалы» [Петрищев: 166]. В моногра-
фии «Международный терроризм: борьба за геопо-
литическое господство» понятие радиологический 
терроризм поглощается понятием ЯТ [Международ-
ный терроризм: 50].

Методологический подход, предлагаемый нами 
для разграничения понятий ядерного и радиологиче-
ского терроризма, основан на идее рассмотрения по-
следнего в качестве разновидности ЯТ. Характерным 
признаком, отграничивающим ЯТ от других форм 
терроризма, является использование террористами 
уникальных свойств радиоактивных элементов. Об-
щий признак ядерного и радиационного терроризма – 
возможность использования террористами ядерных 
материалов и/или радиоактивных веществ в качестве 
средства совершения терактов. Особенностью радио-
логического терроризма является использование ра-
диационного воздействия. Специалистами-атомщи-
ками под радиологическим терроризмом понимается 
умышленное «диспергирование радиоактивных ве-
ществ или размещение источников ионизирующего 
излучения в среде обитания или на объектах инфра-
структуры, а также саботаж на радиационно опасных 
объектах с целью радиационного воздействия» [Ару-
тюнян и др.: 60]. Объектами воздействия могут быть 
население, окружающая среда, а целью – дестаби-
лизация социально-политической обстановки и эко-
номики общества, нанесение вреда здоровью людей. 
Согласно такому подходу, все акты радиологического 
терроризма, подпадающие под действие Конвенции, 
могут быть отнесены к актам ЯТ. В узком смысле ЯТ 
ассоциируется с возможностью совершения ядерного 
взрыва. Радиационные поражающие факторы (прони-
кающая радиация, радиоактивное заражение местно-
сти, одномоментность поражения) выделяют ЯТ сре-
ди видов технологического терроризма. Средствами 
ЯТ являются ядерные боеприпасы и ядерные взрыв-
ные устройства, а радиологического терроризма − 
обычные взрывные устройства, радиоактивные веще-
ства и приспособления для их распыления. В отличие 
от ЯТ в узком смысле, радиационный терроризм ос-
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нован на угрозе использования и применении ради-
оактивных материалов. 

Последствия взрыва ядерного устройства могут 
быть более разрушительными, чем последствия ради-
ационного заражения в результате акта радиологиче-
ского терроризма. Различия в масштабах поражения 
не препятствуют использовать термин ЯТ, поглощаю-
щий в правовом смысле радиологический терроризм. 
Узкое и расширенное толкования ЯТ представляет 
собой правовой метод теоретического обоснования 
формирования комплексной системы организации 
борьбы с актами ядерного терроризма.

Правовое регулирование компетенции субъектов 
противодействия ЯТ требует уяснения предмета борь-
бы, глубокого исследования правового содержания 
акта ЯТ как формы проявления ЯТ, выявления его 
связи с понятием «радиационный терроризмом».

Ядерный терроризм – особая форма террористи-
ческой деятельности, характеризующаяся катастро-
фическими последствиями. Применение террориста-
ми радиоактивных материалов, ядерных устройств, 
вывод из строя или разрушение ядерных объектов 
создает угрозу глобальной безопасности. Междуна-
родные нормы формируют основу правового понима-
ния содержания ЯТ. Международно-правовая модель 
включена в законодательство РФ принятием Феде-
рального закона1.

Анализ положений Конвенции показывает, что ЯТ 
в правовом смысле охватывает как понимание ЯТ 
в узком смысле, так и радиологического терроризма. 
Такой методологический подход содержит широкие 
возможности наиболее полной реализации междуна-
родных норм и улучшения системы мер борьбы с ак-
тами ЯТ путем комплексного применения мер анти-
террористической и противодиверсионной защиты 
ядерных и иных объектов.

Изучение нормативных правовых актов и науч-
ной литературы приводит к пониманию, что ЯТ пред-
ставляет собой совершаемые путем использования 
или угрозы использования опасных свойств ядерно-
го оружия (устройств), ядерных материалов, ради-
оактивных веществ для достижения политических 
и иных целей, умышленные действия отдельных лиц, 
групп или организаций и спецслужб отдельных госу-
дарств, создающие чувства страха у людей за свою 
жизнь и здоровье, здоровье будущих поколений и на-
правленные на оказание воздействия на органы вла-
сти и международные организации, юридических 
лиц [Метельков: 64–77].

Тесная взаимосвязь ядерного и радиологического 
терроризма служит базовым утверждением для обо-
снования идеи построения интегрированной в госу-
дарственно-правовом отношении системы, объединя-
ющей борьбу с актами ядерного и радиологического 
терроризма.

Исторически сложилось, что теоретическое по-
нятие актов ЯТ закрепилось в международном праве 
и российском законодательстве в широком его пони-
мании, в которое включены и акты радиологическо-
го терроризма. Раскрытие и анализ правового смысла 
терминов в сферах борьбы с терроризмом и регули-
рования атомных правоотношений доказывает пра-
вильность теоретического подхода к определению 
ЯТ в широком смысле в качестве родового понятия 
для концептуального обоснования государственно-
правового подхода к формированию системы мер 
предотвращения актов ЯТ. 

Российское законодательство развивается с уче-
том противоречивых интересов международного со-
общества. Для формирования комплексного подхода 
к совершенствованию системы борьбы с проявлени-
ями ЯТ на базе Конвенции и российского законода-
тельства целесообразно в классификации террориз-
ма технологический терроризм определить родовым 
понятием, а ядерный терроризм в широком смыс-
ле – видовым.

Предложенный автором подход к методологии ис-
следования правового понятия «акт ЯТ» позволяет 
выработать теоретические основы построения на еди-
ной правовой платформе государственно-правовой 
системы мер по их предотвращению.

Проведенный с научно-правовых и организаци-
онно-практических позиций анализ приводит нас 
к убеждению о целесообразности включения борьбы 
с радиационным терроризмом в качестве направле-
ния (отдельной подсистемы) в создаваемую государ-
ством систему противодействия ядерному терроризму. 
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ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ

Расследование преступлений по отношению к не-
совершеннолетним детям является наиболее слож-
ной и ответственной работой правоохранительных 
органов. Сексуальное насилие над ребенком включает 
в себя множество криминогенных, социальных и пси-
хологических факторов, которые создают картину 
преступления. Немаловажную роль в раскрытии пре-
ступлений играет преступное профилирование лично-
стей, которые совершают противоправные действия. 
В нашей практической деятельности растлители клас-
сифицируются на подавленных, морально неразбор-
чивых, сексуально неразборчивых субъектов и соци-
альных аутсайдеров. Как правило, у личностей этой 
группы низкая самооценка, склонность к манипуляци-
ям через ласку или угрозы, высокая импульсивность 
в поведении, нарушение возрастных границ между 
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своим и детским возрастом, инфантильность и пси-
хопатизация, криминальное прошлое или девиантное 
поведение в анамнезе. Растлители могут длительное 
время домогаться или склонять к сексу одного или не-
скольких детей. Педофилы дифференцируются на со-
блазнителей, интровертов и садистов, они соверша-
ют жестокие и извращенные виды насилия, склонны 
совершать серии преступлений. Большинство из них 
страдают шизоидными и эпилептоидными расстрой-
ствами личности [Гончаренко, Тайсаева: 330].

Любые действия сексуального характера против 
несовершеннолетнего вызывают стрессовый ответ 
организма, психики и душевное потрясение. Дети 
с психотравмирующим сексуальным опытом страда-
ют пограничными и психологическими расстройства-
ми. У них возникают депрессии, неврозы, психосо-
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матические нарушения, обостряются самообвинения, 
тревога и чувство вины. Нередко после растления 
они замыкаются в себе, стараются скрыть информа-
цию, потому что бояться огласки и стыдятся, что ста-
ли невольной жертвой соблазнения. Хронический 
стресс провоцирует нейромозговые изменения и со-
матические заболевания. Клеточные и молекуляр-
ные нарушения в развитии гиппокампа головного 
мозга влияют на будущее поведение. Страдают пре-
фронтальная кора и мозолистое тело головного моз-
га, связанные с эмоционально-волевой регуляцией. 
Усиленное образование синапсов и дендритов в ба-
золатеральной миндалине головного мозга дефор-
мирует эмоциональное реагирование на любое нега-
тивное событие в будущем в пользу депрессивности 
и низкой адаптации к стрессовому фактору [Саполь-
ски: 283]. У ребенка формируются ригидные чер-
ты в характере: конформность, особая чувствитель-
ность к новому, склонность к фрустрации, незрелые 
защитные механизмы психики, безынициативность 
и низкая стрессоустойчивость. Большую роль в фор-
мировании виктимности играет среда, воспитание 
и социальные факторы в жизни ребенка. Отсутствие 
эмпатии, ласки, понимания, неблагоприятные усло-
вия жизни формируют «установку на запиратель-
ство» у жертвы. Следователю из-за психологической 
травмы ребенка сложно проводить его опросы и до-
просы, потому что существует риск, что он замкнет-
ся и откажется отвечать на вопросы. Ребёнку, чтобы 
вербализироваться о психотравмирующих событиях 
в жизни, необходимо максимально доверять взрос-
лому. Понимание, сочувствие, эмпатия по отноше-
нии к детям являются необходимыми во время след-
ственных мероприятий. Профессиональная помощь 
психолога является важной и необходимой. Специа-
листу необходимо установить положительный рап-
порт с потерпевшим, нейтрализовать его защитные 
механизмы и отрицательные эмоции, чтобы потер-
певший рассказал как можно больше информации. 

В своей практической деятельности у виктими-
зированных детей и подростков мы встречаем боль-
шое количество психологических феноменов, пове-
денческих реакций на отрицательный опыт, которые 
в обычной жизни не проявляются. Одним из таких 
паттернов поведения у жертв сексуальных престу-
плений является безропотное подчинение насильнику. 
Такая патологическая форма отношений находит свои 
истоки в этологии, криминологии и патопсихологии.

В этологии и приматологии доминирующие-под-
чиняющие отношения – это важная форма поведения 
в групповой иерархии всех обезьян. У родственных 
особей сформировались в условиях постоянного ме-
ста обитания, социальной жизни [Тетиор: 41]. У мар-
тышек, макак, бабуинов, орангутангов, горилл и па-
вианов, как правило, преобладает жесткая иерархия 

во главе с доминирующим и физически сильным во-
жаком. Человекообразные обезьяны также достаточ-
но иерархичны, но самец может не обладать выда-
ющимися физическими данными, а компенсировать 
их хорошими интеллектуальными и социальными 
способностями [Де Валь:152]. Иерархичность про-
является и в особом отношении к детенышам аль-
фа-самцов и самок, которые пользуются особым по-
ложением в стае. Таких детенышей лучше кормят 
и ухаживают за ними, их высокий статус часто на-
следуется. Особи с низким рангом редко вступают 
в борьбу и склонны к покорности. При защите у них 
преобладают жесты закрытия и подчиняющее поведе-
ние [Гончаренко, Аргун: 354]. У любых приматов кон-
такты внутри группы могут быть физически агрес-
сивными и враждебными, но сложность социальной 
жизни и развитая коммуникация чаще демонстриру-
ет невербальные паттерны доминирования – подчине-
ния. Кинесики устрашения во многих случаях бывает 
достаточно, чтобы конфликтная ситуация была раз-
решена и один из партнеров признал бы себя побеж-
денным [Чирков, Войт: 190]. Тело вожака находится 
в прямом положении либо конечности широко рас-
ставлены, шерсть вздыблена, зубы оскалены. Альфа 
демонстрирует увеличение мускулатуры и присталь-
ный взгляд [Бутковская, Дерягина: 242]. Второранго-
вые особи принимают при устрашающем или власт-
ном поведении позу подчинения [Дробышевский: 
429]. Нарочитая пассивная поза слабейшего автома-
тически ведет к падению агрессивной реакции силь-
нейшего, тогда как бессильное сопротивление слабей-
шего только усиливает разрушительное возбуждение 
сильнейшего [Павлов: 312]. При подчинении рецес-
сив пригибается к земле, поворачивает голову от до-
минанта, затылком к нему, лицом к земле. Уязвимые 
участки тела при таком положении не демонстриру-
ются, но показываются ягодицы. Наблюдается зами-
рание, позы с отсутствием демонстрации лица, груди, 
живота, половых органов [Бутковская, Дерягина: 318]. 
Позы подчинения у приматов и антропоидов анало-
гичны: так же как и собратья, шимпанзе подставля-
ются, цепенеют, нагибаются и поднимают руки, что-
бы защитить голову [Де Валь: 213]. 

Практический пример 1. В своих наблюдени-
ях за поведением приматов в Сухумском питомнике 
обезь ян мы отметили, что семья у павианов строится 
на жесткой иерархии. Один альфа-самец является во-
жаком, а остальные члены выражают ему всяческую 
покорность. Если соплеменники выражали неподчи-
нение, то с помощью визуальных маркеров устраше-
ния и физической агрессии он наказывал слабейшего. 
При этом у второранговых обезьян в ответ демон-
стрировались «позы подчинения», приматы подни-
мали заднюю часть тела и старались не демонстри-
ровать вентральные и передние зоны тела.

Криминологические, психологические и этологические аспекты доминирующих-подчиняющих отношений...
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Homo sapiens унаследовали структуру сообществ 
древних обезьян для повышения выживаемости, учи-
тывая уязвимость человеческого тела [Тетиор: 170]. 
Все разнообразные формы взаимоотношений в груп-
пе были отобраны, выбраны, проверены в ходе эво-
люционного отбора. Роды, выращивание, воспитание, 
обучение детенышей, удовлетворение биологических 
и пищевых потребностей, территориальное, сексу-
альное, групповое, социальное, семейное и игро-
вое поведение находят свои этологические аналоги 
и построены на социальной жизни животных. Чело-
век за весь свой эволюционный путь воспроизвел все 
формы межличностных взаимоотношений и реализо-
вал их в идеологии. Агрессия и доминация сохрани-
лись как формы естественного отбора в поведении. 
Они способны удовлетворить потребности в при-
своении и обладании, так как террор – это наследие 
животного мира [Тетиор: 44]. Доминирующие-под-
чиняющие отношения нашли свое место в фашиз-
ме, терроризме, консерватизме и капитализме [Те-
тиор: 96]. В религии на этой этологической форме 
построены жертвенные ритуалы и образ карающего 
бога. В социальной жизни людей кинесика домини-
рования проявляется в виде ударов кулаком по груд-
ной клетке, горделивом выпячивании груди, взлох-
мачивании волос. Подчинение отслеживается в позах 
смертников, падении ниц перед царственной особой, 
поклоне и светском кивке головой, а также в жестах 
закрытия [Гончаренко, Аргун: 355]. В психологии 
личности «стокгольмский синдром», мазохизм, са-
дизм берут свое начало из этой формы отношений. 

В бытовой жизни на модели психопатологическо-
го доминирования-подчинения построена коммуни-
кация токсичного и абьюзерного контакта. Форми-
рование зависимого поведения и подчинение воли 
агрессора зависит от биопсихосоциальных факто-
ров, которые влияют на виктимное поведение инди-
вида [Чураков: 160]. К факторам виктимизации отно-
сится семейная дисгармония: агрессия, жестокость, 
алкогольная и наркотическая зависимость, холодность 
и безразличие родственников [Гончаренко, Тайсаева 2: 
376]. Выученная беспомощность и покорность форми-
руются в детско-родительских отношениях и являют-
ся факторами риска подчиняющего паттерна в поведе-
нии. Конформная позиция в личностных отношениях 
будет приоритетной, если партнер займет доминиру-
ющую позицию [Шейнов: 101]. Под моральным дав-
лением и манипуляциями агрессора у жертвы быстро 
развивается подчинение [Гончаренко, Гераськов: 121].

В нашей практике беззащитное подчинение агрес-
сору наблюдалось у несовершеннолетних детей, ко-
торые подвергались сексуальному насилию. В своей 
практике мы отмечаем, что, если ребенка вынудили 
вступить в сексуальные отношения, чувство вины 
и стыда не позволяют ему озвучить это окружению. 

Психологический профиль жертвы – это ребенок 
из неполной или полной семьи, в которой присут-
ствует отторжение или безразличие по отношению 
к нему. В группе сверстников ему сложно самоутвер-
диться, он чаще других детей подвергается буллингу, 
остракизму и насмешкам соучеников. Психологиче-
ские травмы и негативное эмоциональное состояние 
сказываются на учебе и успеваемости, межличност-
ном общении. Психологические и социальные про-
блемы формируют инфантильность и нервозность, 
хроническое чувство тревоги. Преступники чаще вы-
бирают таких детей, так как они доверчивы, наивны, 
поддаются запугиванию и манипуляциям.

Практический пример 2. Несовершеннолетний С., 
11 лет, воспитывался в неполной семье матерью. Мать 
эмоционально неустойчивая, склонна к агрессии 
в воспитании, часто наказывала сына за плохие оцен-
ки, ругала за проступки, била ремнем. Работала смена-
ми, в выходные часто алкоголизировалась с подругами 
и со знакомыми мужчинами. Ребенок рос болезнен-
ным, тихим и замкнутым. В выходные и каникулы ста-
рался больше проводить время на улице с двоюрод-
ным братом в компании подростков. В один из дней 
его с братом пригласил в гости 16-летний юноша из их 
компании. После непродолжительной беседы в лет-
ней беседке он предложил выйти С. во двор, чтобы 
обсудить наедине некоторые темы. Двоюродный брат 
остался со старшим сиблингом приятеля беседовать 
о компьютерных играх. После того как юноша и под-
росток покинули беседку и молодой человек захватил 
голову несовершеннолетнего правой рукой и сильно 
прижал к своему телу. Мальчик описывает происходя-
щее: «Он со всей силы держал мою голову, мне даже 
дышать было страшно, я не мог ни кричать, ни сопро-
тивляться, просто послушно шел за ним в баню, где 
он заставил меня совершить с ним оральный поло-
вой акт». На вопрос психолога: «Мог ли ты сбежать, 
закричать, позвать на помощь?» – поясняет: «Навер-
но, мог, но не сделал этого, я всегда замолкаю, когда 
меня наказывает мама или обижают ребята. Вырвать-
ся я тоже не пытался, я молча сделал все, что велел В., 
а потом пошел к брату и мы продолжили разговари-
вать про игры, хотя мне было неприятно и страшно». 

Практический пример 3. Потерпевшая К., возраст 
16 лет, проживала с матерью и отчимом. Мать была 
к детям строгая, эмоционально холодная, редко хва-
лила, часто ругала детей за проступки, неласковая. 
К отчиму было диаметрально противоположное от-
ношение, считала его идеальным мужчиной и отцом 
своих детей, кормильцем, добытчиком, добрым и аль-
труистичным человеком к родным и близким. Заяв-
ление дочери о действиях сексуального характера со 
стороны отчима В. считала ее наговором и ложью. 
Во время следственных мероприятий манипулиро-
вала девочкой, склоняла ее отказаться от показаний, 
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лишила ее финансовой и моральной поддержки. По-
терпевшая рассказала, что с 12-летнего возраста муж-
чина принуждал ее к интимным отношениям, за-
пугивал и угрожал, что если она кому-то об этом 
расскажет, то выгонит из дома мать и сестру на улицу, 
говорил, что «без его финансовой помощи они умрут 
от голода». Отношения между ними продолжались 
до 15-летнего возраста девочки, после поступления 
в колледж она переехала в город и поселилась у тети. 
Со слов К.: «Я понимала, что сейчас все случится, 
когда мы были дома вдвоем, мама на работе, сестра 
на спортивной секции. Он просто пристально смо-
трел на меня или кивал головой, я молча шла, ложи-
лась на спину, он делал свое дело». На вопрос пси-
холога: «Как ты считаешь: взгляд и кивок – это был 
условный знак?» – отвечала утвердительно, озвучи-
вала, что считала, что сопротивляться было бесполез-
но, искренно переживала за судьбу матери и сестры.

Практический пример 4. Несовершеннолетний Н., 
возраст 11 лет, проживал в неполной многодетной 
семье. Мать длительное время употребляла алко-
голь, в опьянении применяла рукоприкладство к де-
тям. Мальчик в компании сверстников часто проводил 
время на улице. С весны 2020 года подростки ста-
ли ходить в гости в дом к 68-летнему мужчине. Муж-
чина позиционировал себя как друг, угощал их ал-
когольными напитками, сигаретами. После месяца 
знакомства приглашал к себе детей по одному, бесе-
довал с ними о жизни, давал деньги на мелкие расхо-
ды. В один из таких дней несовершеннолетний Н. по-
сетил в одиночку дом «старшего товарища». После 
того как пожаловался на физическую агрессию мате-
ри, тот приобнял его и совершил мануальные движе-
ния рукой в области паха ребенка. При дальнейших 
встречах неоднократно повторял эти действия, разде-
вал и гладил его гениталии. Со слов несовершенно-
летнего Н.: «Мне было все это неприятно, он старый 
и противный, но я не сопротивлялся, молча выпол-
нял, что он скажет. Матери и своим друзьям я не мог 
сказать, потому что мать будет ругать, а ребятам ска-
зать было стыдно. Дядя М. говорил, что любит меня, 
что у него тоже мама была злой, и он хочет ее убить. 
Показывал, как можно по горлу провести ножом, что-
бы человек умер». На вопрос психолога: «Мог ли ты 
сопротивляться действиям мужчины?» – отвечал: «Мог, 
но не хотел, просто ждал, когда он закончит, я тихо сто-
ял или сидел, а он когда заканчивал, всегда давал мне 
денег и говорил, чтобы я никому об этом не говорил».

По нашему мнению, гипоопека, вредные при-
вычки и попустительство взрослых влияют на дет-
ские ригидные установки подчинения. Неблагопо-
лучная социальная и семейная среда явились почвой 
для отсутствия сопротивления растлителю. Дети, ис-
пытывающие в семье дефицит родительской любви 
и которых обижают окружающие, ищут партнера, ко-

торый бы их обижал [Сапольски: 664]. Государствен-
ная и социальная профилактическая работа с детьми 
этой группы и группой риска должна состоять из си-
стемы социально-правового контроля. Формирова-
ние нравственно-моральной культуры и правомерно-
го поведения граждан должны начинаться в учебных 
и воспитательных учреждениях. Реабилитационная 
и психологическая помощь жертвам сексуального 
насилия должна оказываться в специализированных 
центрах и учреждениях. Юридическая и правовая 
профилактика – включать своевременное выявление 
нарушения прав и законных интересов подрастаю-
щего поколения в неблагополучных семьях на на-
чальном этапе [Огарь, Харламов: 351]. Меры про-
тиводействия возможных преступлений способны 
снизить количество деструктивных противоправных 
действий по отношению к несовершеннолетним.

Список литературы
Бутовская М.Л., Дерягина М.А. Систематика и по-

ведение приматов. Москва: Энциклопедия россий-
ских деревень, 2004. 272 с.

Гончаренко Е.В., Аргун С.Ф., Тайсаева С.Б., Джо-
куа А.А., Полякова Е.В., Стус Е.А. Жесты закрытия 
в психологической практике и безынструментальной 
детекции лжи // Евразийский юридический журнал. 
2022. № 11. С. 351–356. https://doi.org/10.46320/2073-
4506-2022-11-174-351-353

Гончаренко Е.В., Гераськов В.С., Тайсаева С.Б., 
Полякова Е.В. Стокгольмский синдром в криминоло-
гической практике // Вестник Костромского государ-
ственного университета. 2022. № 28 (4). С. 120–123. 
https://doi.org/10.34216/1998-0817-2022-28-4-120-123

Гончаренко Е.В., Калюжный И.П., Тайсаева С.Б., 
Фокин А.В., Полякова Е.В. Биопсихосоциальная модель 
личности сексуального преступника // Евразийский 
юридический журнал. 2022. № 7 (170). С. 329–331. 
https://doi.org/10.46320/2073-4506-2022-4-167-375-376

Гончаренко Е.В., Тайсаева С.Б., Елисеев Ф.И., Ти-
бушкина М.А. Сексуальное насилие несовершеннолет-
них в криминолого-врачебной практике врачей и пси-
хологов // Евразийский юридический журнал. 2022. 
№ 3 (166). С. 375–377. https://doi.org/10.46320/2073-
4506-2022-3-166-375-377

Де Валь Ф. Политика у шимпанзе. Власть и секс при-
матов. Москва: Высшая школа экономики, 2022. 272 с.

Дробышевский С. Достающее звено. Кн. 2: Люди. 
Москва: АСТ: Corpus, 2023. 592 с.

Огарь Т.А., Харламов В.С. Виктимизация на-
селения современной России. Девиантологиче-
ский взгляд // Российский девиантологический 
журнал. 2022. № 2 (3). С. 346–353. https://doi.org / 
10.35750/2713-0622-2022-3-346-353

Павлов И.П. Рефлекс свободы. Москва: АСТ, 2023. 
416 с.

Криминологические, психологические и этологические аспекты доминирующих-подчиняющих отношений...



256 Вестник КГУ   № 3, 2023 

ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ

Сапольски Р. Биология добра и зла. Как наука объ-
ясняет наши поступки. Москва: Альпина нон-фикшн, 
2021. 776 с.

Тетиор А.Н. «Глубинная» этология человека // 
Sciences of Europe. 2016. № 6-3 (6). С. 39–46.
Тетиор А.Н. Новая концепция философского ос-

мысления мира и эволюции живой природы. Москва: 
Российская Академия Естествознания, 2015. 235 с.
Чирков А.М., Войт И.С. Этологический атлас пси-

хофармакологических исследований на павианах га-
мадрилах. Сухуми: Алашара, 1990. 128 с.
Чуракова И.Е. Исследование виктимности деву-

шек-жертв сексуального рабства в юриспруденции 
и социальной психологии // Ученые записки Россий-
ского государственного социального университета. 
2011. № 7 (95). С. 157–164.

Шейнов В.П. Психологическая виктимизация 
жертв издевательств как источник отрицательных 
эмоциональных состояний // Институт психологии 
Российской академии наук. Социальная и экономи-
ческая психология. 2019. № 1 (13). С. 94–123.

References
Butovskaya M.L., Deryagina M.A. Sistematika i pov-

edeniye primatov [Systematics and behavior of primates]. 
Moscow, Encyclopedia of Russian villages Publ., 2004, 
272 p. (In Russ.).

De Wahl F. Politika u shimpanze. Vlast' i seks prima-
tov [Chimpanzee Politics. Power and sex in primates]. Moscow, 
Higher School of Economics Publ., 2022, 272 p. (In Russ.)

Drobyshevsky S. Dostayushcheye zveno. Kniga vto-
raya: lyudi [Retrieving link. Book two: people]. Moscow, 
Ast, CORPUS Publ., 2023, 592 p. (In Russ.)

Chirkov A.M., Voit I.S. Etologicheskiy atlas psikho-
farmakologicheskikh issledovaniy na pavianakh gam-
adrilakh [Ethological Atlas of Psychopharmacological 
Research on Hamadryas Baboons]. Sukhumi, Alashara 
Publ., 1990, 128 p. (In Russ.)

Churakova I.E. Issledovaniye viktimnosti devu shek-
zhertv seksual'nogo rabstva v yurisprudentsii i sotsial' noy 
psikhologii [Victimization study of female victims of se xual 
slavery in jurisprudence and social psychology]. Uchenyye 
zapiski Rossiyskogo gosudarstvennogo sotsial'nogo univer-
siteta [Scientifi c Notes of the Russian State Social Univer-
sity], 2011, No. 7 (95), pp. 157-164. (In Russ.)

Goncharenko E.V., Argun S.N., Taisaeva S.B., 
Jokua A.A., Polyakova E.V. Stus E.A. Zhesty zakrytiya 
v psikhologicheskoy praktike i bezynstrumental'noy de-
tektsii lzhi [Closing gestures in psychological practice 
and non-instrumental lie detection]. Yevraziyskiy yurid-
icheskiy zhurnal [Eurasian legal journal], 2022, No. 11, 
pp. 351-353. https://doi.org/10.46320/2073-4506-2022-
11-174-351-353. (In Russ.).

Goncharenko E.V., Geraskov V.S., Taisaeva S.B., 
Polyakova E.V. Stokgol'mskiy sindrom v kriminologi-

cheskoy praktike [Stockholm syndrome in crimino-
logical practice]. Vestnik Kostromskogo gosudarst-
vennogo universiteta [Vestnik of Kostroma State 
University], 2022, vol. 28, No. 4, pp. 120-123. https://doi.
org/10.34216/1998-0817-2022-28-4-120-123. (In Russ.)

Goncharenko E.V., Kalyuzhny I.P., Taisaeva S.B., 
Fokin A.V., Polyakova E.V. Biopsikhosotsial'naya mo-
del' lichnosti seksual'nogo prestupnika [Biopsychosocial 
model of the personality of a sexual offender]. Yevraziy-
skiy yuridicheskiy zhurnal [Eurasian Law Journal], 2022, 
No. 7 (170), pp. 329-331. https://doi.org/10.46320/2073-
4506-2022-4-167-375-376. (In Russ.)

Goncharenko E.V., Taisaeva S.B., Eliseev F.I., Ti-
bushkina M.A. Seksual'noye nasiliye nesovershenno-
letnikh v kriminologo-vrachebnoy praktike vrachey i 
psikhologov [Sexual violence of minors in the crimino-
logical and medical practice of doctors and psycholo-
gists]. Yevraziyskiy yuridicheskiy zhurnal [Eurasian Le-
gal Journal], 2022, No. 3 (166), pp. 375-377. https://doi.
org/10.46320/2073-4506-2022-3-166-375-377 (In Russ.).

Ogar T.A., Kharlamov V.S. Viktimizatsiya naseleniya 
sovremennoy Rossii. Deviantologicheskiy vzglyad [Vic-
timization of the population of modern Russia. Devi-
antological view]. Rossiyskiy deviantologicheskiy zhur-
nal [Russian Deviantological Journal], 2022, vol. 2, No. 3, 
pp. 346-353. https://doi.org/10.35750/2713-0622-2022-3-
346-353. (In Russ.)

Pavlov I.P. Refl eks svobody [Freedom refl ex]. Mos-
cow, AST Publ., 2023, 416 p. (In Russ.).

Sapolsky R. Biologiya dobra i zla. Kak nauka 
ob"yasnyayet nashi postupki [Biology of Good and Evil. 
How science explains our actions]. Moscow, Alpina non-
fi ction Publ., 2021, 776 p. (In Russ.)

Sheinov V.P. Psikhologicheskaya viktimizatsiya zhertv 
izdevatel'stv kak istochnik otritsatel'nykh emo tsional'nykh 
sostoyaniy [Psychological victimization of victims of 
bullying as a source of negative emotional states]. Insti-
tut psikhologii Rossiyskoy akademii nauk. Sotsial'naya i 
ekonomicheskaya psikhologiya [Institute of Psychology 
of the Russian Academy of Sciences. Social and econom-
ic psychology], 2019, No. 1 (13), pp. 94-123. (In Russ.)

Tetior A.N. “Glubinnayaˮ etologiya chelove-
ka [“Deepˮ human ethology]. Sciences of Europe, 2016, 
No. 6-3 (6), pp. 39-46. (In Russ.)

Tetior A.N. Novaya kontseptsiya filosofskogo os-
mysleniya mira i evolyutsii zhivoy prirody [A new con-
cept of philosophical understanding of the world and the 
evolution of living natur]. Moscow, Russian Academy of 
Natural Sciences Publ., 2015, 235 p. (In Russ.).

Статья поступила в редакцию 11.07.2023; одоб-
рена после рецензирования 21.07.2023; принята к пуб-
ликации 

The article was submitted 02.06.2023; approved after 
reviewing 21.07.2023; accepted for publication 



257Вестник КГУ   № 3, 2023 

Вестник Костромского государственного университета. 2023. Т. 29, № 3. С. 257–266. ISSN 1998-0817
Vestnik of Kostroma State University, 2021, vol. 29, № 3, pp. 257–266. ISSN 1998-0817
Научная статья
5.1.2. Публично-правовые (государственно-правовые) науки
УДК 343.3
EDN EHBTWX
https://doi.org/10.34216/1998-0817-2023-29-3-257-266

ИССЛЕДОВАНИЕ КОРРУПЦИОФОБИИ 
В КОНТЕКСТЕ ДИАЛОГА ВЛАСТИ И ОБЩЕСТВА: 
ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ

Максименко Александр Александрович, доктор социологических наук, кандидат психологических наук, доцент, глав-
ный научный сотрудник проектно-учебной лаборатории антикоррупционной политики Национального исследо-
вательского университета «Высшая школа экономики», Москва, Россия, Maximenko.Al@gmail.com, https://orcid.
org/0000-0003-0891-4950

Крылова Дина Владимировна, заведующая проектно-учебной лабораторией антикоррупционной политики Националь-
ного исследовательского университета «Высшая школа экономики», Москва, Россия, krylovadv@hse.ru, https://orcid.
org/0000-0001-5069-0319

Дейнека Ольга Сергеевна, доктор психологических наук, профессор, и. о. зав. кафедрой политической психологии 
Санкт-Петербургского государственного университета, Санкт-Петербург, Россия, osdeyneka@yandex.ru, https://orcid.
org/0000-0001-8224-2190

Зябликов Алексей Вячеславович, доктор исторических наук, доцент, заведующий кафедрой философии, культуроло-
гии и социальных коммуникаций, Кострома, Россия, a.zyablikov@yandex.ru, https://orcid.org/0000-0003-2054-0066

Вахрушева Анастасия Владимировна, магистрант Костромского государственного университета, Кострома, Россия, 
young.liar@mail.ru, https://orcid.org/0009-0008-7796-5544

Аннотация. Статья посвящена осмыслению феномена коррупциофобии в контексте взаимоотношений государства и об-
щества. Авторы отмечают социальные основания и следствия, на которые в настоящее время оказывает существен-
ное влияние цифровая реальность. Целью данного исследования является описание феномена коррупциофобии. 
Кроме того, авторы разрабатывают и представляют новую методику изучения этого феномена, позволяющую по-
лучить, кроме всего прочего, информацию о личностных качествах и социальных фобиях чиновника, а также обо-
сновывают актуальность ее применения как в сфере противодействия коррупции (для превентивной борьбы с ней), 
так и в специальных исторических и социально-политических исследованиях, нацеленных на выявление факторов, 
способствующих или же, напротив, препятствующих эффективному диалогу власти и общества. Настоящая пу-
бликация представляет собой первую часть диадической (теоретико-практической) работы, направленной на ком-
плексное изучение феномена коррупциофобии, в том числе для учета при разработке законотворческих инициатив, 
и содержит теоретическую базу и методологическую основу для второй части – перспективного целостного иссле-
дования коррупциофобии среди российских государственных служащих. Результаты опроса действующих государ-
ственных служащих, проведенного по разработанной авторами и описанной в данной статье методике, анализ и ин-
терпретация показателей будут опубликованы в следующей статье.

Ключевые слова: диалог власти и общества, социальные отношения, цифровое пространство, коррупциофобия, проти-
водействие коррупции, психология коррупции, опросник коррупциофобии, государственные служащие, управлен-
ческая инициативность.

Благодарности. Публикация подготовлена при финансовой поддержке Министерства науки и высшего образования Рос-
сийской Федерации, проект № F-ZEW-2023-0007.

Для цитирования: Максименко А.А., Крылова Д.В., Дейнека О.С., Зябликов А.В., Вахрушева А.В. Исследование корруп-
циофобии в контексте диалога власти и общества: теоретико-методологические основы // Вестник Костромского 
государственного университета. 2023. Т. 29, № 3. C. 257–266. https://doi.org/10.34216/1998-0817-2023-29-3-257-266

© Максименко А.А., Крылова Д.В., Дейнека О.С., Зябликов А.В., Вахрушева А.В., 2023

Исследование коррупциофобии в контексте диалога власти и общества: теоретико-методологические основы



258 Вестник КГУ   № 3, 2023 

ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ

Диалог власти и общества – сложная, многослой-
ная и поливариантная система отношений. Важное 
и наиболее красноречивое проявление этого диалога – 
социальное взаимодействие государственных служа-
щих и населения. Анализ содержания, методов и форм 
этого взаимодействия необходим для понимания фак-
торов, в том числе социально-психологического свой-
ства, обеспечивающих эффективную работу государ-
ственных и муниципальных органов или, напротив, 
замедляющих и затрудняющих этот процесс. Диалого-
вые возможности представителей органов власти [Зай-
цев] c населением являются важным фактором проти-
водействия коррупции [Чернышева], опосредованно 
взаимосвязанные через правосознание и правовую 
культуру [Телегина] всех участников диалога.

В новейших научно-правовых исследованиях [Ка-
банов; Цирин и др.] приоритетное внимание предска-
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зуемо отдается анализу коррупциогенных зон и фак-
торов, определяющих содержание государственного 
управления и, безусловно, препятствующих довери-
тельному диалогу власти и граждан, оказывающих 
негативное воздействие на общее состояние дел. От-
метим, что неучастие чиновника в коррупционных 
схемах само по себе еще не является условием эф-
фективности его работы, профессиональной состоя-
тельности, точкой пересечения его полномочий и воз-
можностей с интересами и нуждами клиента. Потому 
не менее важно междисциплинарное исследование 
такого явления, как коррупциофобия, его социаль-
ных оснований и следствий, на которые оказывает 
существенное влияние становящаяся цифровая ре-
альность, в том числе для учета в юридической нор-
мотворческой и правоприменительной практике, свя-
занной с коррупционными преступлениями.
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Коррупциофобия представляет собой крайне ак-
туальный феномен сегодняшней России, влияющий 
на качество государственного и муниципального 
управления. Боязнь совершить бытовое или профес-
сиональное действие, которое может быть расцене-
но как коррупционное правонарушение или наруше-
ние антикоррупционного законодательства, влекущее 
соответствующее правовое наказание, определяет 
то, что государственные и муниципальные служащие 
становятся закрытыми и неотзывчивыми на запросы 
населения. Данная фобия приводит к подавлению 
стремлений к социальному взаимодействию (соци-
альная фобия) и к снижению управленческой иници-
ативности (фобия проявления инициативы) в среде 
должностных лиц (государственных и муниципаль-
ных служащих).

Со времен З. Фрейда (1894) фобия рассматрива-
ется как невротическая конструкция, запускающая 
неприятные навязчивые переживания [Strachey]. Со-
гласно Фрейду, фобии становятся доминирующими, 
полностью меняющими поведение человека при на-
вязчивом преувеличении религиозного церемониа-
ла (в нашем случае – законодательного регулирования 
противодействия коррупции). Рассматриваемое нами 
нивелирование коррупциофобии в духе фрейдизма 
можно интерпретировать как преодоление Эдипова 
комплекса государственными служащими (конкури-
рующие действия в борьбе за приватизацию власти, 
принадлежащей суверену).

Ответ на вопрос об источниках и способах пре-
одоления коррупциофобии лежит в плоскости рас-
смотрения ее как разновидности социальных фобий. 
Как показано в исследовании С. Стансфелда и его 
коллег [Stansfeld et al.], с возникновением социаль-
ных фобий могут быть ассоциированы ранее возни-
кающие конфликты и неблагоприятный социальный 
опыт. Теми же авторами в ходе другого исследова-
ния была верифицирована гипотеза о том, что низкий 
уровень социальной поддержки со стороны коллег 
и руководства, трудности социального взаимодей-
ствия на работе наиболее тесно связаны с социофо-
бией, в то время как свобода принятия решений (об-
ладание полномочиями в принятии решений) будет 
в меньшей степени связана с социофобией. Другими 
учеными [Niedhammer et al.] обнаруживаются свиде-
тельства различий в факторах риска возникновения 
социальной фобии по полу: среди женщин фактора-
ми риска развития социальной фобии являются роди-
тельский конфликт и физическое насилие в детстве, 
в то время как среди мужчин фактором риска было 
отсутствие доверительных отношений с родителем 
или другим взрослым в период взросления.

Социофобия составляет до 10 % всех фобий и мо-
жет привести к риску развития других психических 
заболеваний, таких как глубокая депрессия, злоупо-

требление алкоголем и иные тревожные расстрой-
ства [Walker, Kjernisted]. При метаанализе свыше 
50 статей [Theorell et al.], посвященных проблеме 
развития фобий в работе служащих, было обнаруже-
но, что напряжение на работе (высокие психологи-
ческие требования и низкая свобода принятия реше-
ний), а также издевательства со стороны руководства 
и коллег оказывают значительное влияние на раз-
витие фобий и депрессивных симптомов. К таким 
же последствиям ведет дисбаланс вознаграждения 
и прикладываемых усилий, конфликты, слабая под-
держка и неблагоприятный организационный кли-
мат [Bonde].

Фобии, появляющиеся на рабочем месте, оказы-
вают разное влияние на работников в зависимости 
от проявляющихся симптомов (депрессии или трево-
ги) [Niedhammer et al.]. Профессиональное неравен-
ство наблюдалось в отношении симптомов депрес-
сии, но не в отношении симптомов тревоги. Факторы, 
связанные со свободой принятия решений (ее вели-
чиной и полномочиями принимать решения), соци-
альной поддержкой и вознаграждением (их величи-
ной, продвижением по службе, надежностью работы 
и уважением), способствовали проявлению профес-
сионального неравенства в симптомах депрессии.

На выборке из 1 046 служащих была оценена 
общая распространенность депрессивных симпто-
мов (до 34 %), вызванных фобиями на рабочем ме-
сте [Valente et al., 2016a]: основные депрессивные 
симптомы (ОДС) – 18 %, другие депрессивные сим-
птомы (ДДС) – 16 %. При этом статистически значи-
мой разницы между мужчинами и женщинами выяв-
лено не было. Высокие требования, низкий уровень 
контроля и слабая социальная поддержка были связа-
ны как с ОДС, так и с ДДС. Высокие усилия при низ-
ком вознаграждении, чрезмерная самоотдача также 
были связаны с депрессивными симптомами, вызван-
ными фобиями на работе.

Фобии на рабочем месте ведут к профессиональ-
ному выгоранию [Valente et al. 2016b]. Общая распро-
страненность выгорания может составить, по данным 
М. Валенте, 71,8 %. Его обуславливают неблагопри-
ятные психосоциальные условия на рабочем месте, 
такие как высокое психоэмоциональное напряжение 
и слабая социальная поддержка.

Опрос в Нидерландах (N = 11 600 чел.) пока-
зал [de Jonge et al.], что фобии чрезмерных требова-
ний со стороны работодателя в совокупности с низ-
ким уровнем контроля за работой имеют последствия 
в виде повышенного риска эмоционального истоще-
ния, жалоб на психосоматическое и физическое не-
здоровье, а также неудовлетворенность работой.

Известно, что определенные виды аддикций уси-
ливают определенные виды фобий. Так, на выбор-
ке турецких подростков (24 260 чел.) в возрасте 
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11–15 лет были установлены корреляционные свя-
зи между интернет-зависимостью и социальной фо-
бией [Yayan et al.].

П. Бэттерхэмом и его коллегами [Batterham et al.] 
для выявления социальных фобий был разработан 
опросник Social Phobia Screener (SOPHS), позволя-
ющий лучше идентифицировать подобные расстрой-
ства в исследовательских и клинических условиях.

Фобии, как было обнаружено Р. Котовым и его 
коллегами [Kotov et al.], взаимосвязаны с характери-
стиками личности, а также с показателями «темной 
триады» (нарциссизм, макиавеллизм и психопатия). 
Фрустрированные запретами работники с социаль-
ным тревожным расстройством (СТР) боятся нега-
тивных оценок. Низкая самооценка и избегающее 
поведение страдающих СТР, как показал ряд иссле-
дований, препятствуют значимым социальным отно-
шениям [Alden, Taylor; Piccirillo et al.; Hoffman et al.], 
в том числе и проявлениям инициативности и эмпа-
тии. Темная триада – это три социально отталкива-
ющие черты личности, которые приводят к манипу-
лятивным установкам, корыстным мотивам, эгоизму, 
черствости и неэтичному или аморальному поведе-
нию, подобному мошенничеству [Jones, Paulhus]. 
Однако есть исследования, результаты которых сви-
детельствуют, что не все параметры темной триады 
отрицательно связаны с положительными качества-
ми работников. Высокий уровень нарциссизма может 
косвенно указывать на жизнестойкость работников. 
При этом субклиническая психопатия и макиавел-
лизм в значительной степени не связаны с психиче-
ской устойчивостью и жизнестойкостью [Szabo et al.].

Эффективность работы сотрудника связана 
с «большой пятеркой» личностных качеств [Barrick 
et al.], причем отрицательно связан с эффективностью 
работы лишь невротизм личности работника, а наи-
более значимая положительная связь выявлена с по-
казателем добросовестности [Schmidt, Ryan]. В дру-
гом же исследовании в качестве наиболее значимой 
переменной, обуславливающей эффективность работ-
ника, называется доброжелательность [Ghani et al.].

Преодоление социальных фобий основано на про-
явлении ряда индивидуальных черт сотрудников, 
способствующих вовлеченности их в работу. Ини-
циативная личность связана с широким спектром 
продуктивного задействования и благоприятных ре-
зультатов, таких как развитие личных проактивных 
навыков [Fuller, Marler], приобретение соответству-
ющих профессионально-отраслевых знаний, сни-
жение неопределенности за счет поиска обратной 
связи [Seibert et al.], установление и развитие про-
фессиональных контактов.

Личностные черты сотрудника также связаны с во-
влеченностью в работу. Так, исследование С. Шуклы 
и коллег [Shukla et al.] показало, что из пяти личност-

ных факторов только доброжелательность, добросо-
вестность и открытость опыту имеют умеренную, 
но позитивную и значимую связь с вовлеченностью 
сотрудников. При этом экстраверсия не связана, а не-
вротизм – отрицательно связан с вовлеченностью со-
трудников в работу. Согласно другим исследованиям, 
на вовлеченность также влияют личные ресурсы со-
трудников, их самоэффективность и осмысленность, 
поддержка коллег и рабочая среда [Hidayat].

Исследование тайских коллег показало, что со-
трудники с высокими показателями экстраверсии 
находятся в постоянном поиске лучших карьерных 
возможностей, а также признания. При удовлет-
ворении своих карьерных амбиций они становят-
ся преданными своей компании [Gridwichai et al.]. 
Н. Рохана и К. Абдулах [Rohana, Abdullah] фокуси-
руются на роли множественного интеллекта, кото-
рый включает в себя социальный, эмоциональный, 
когнитивный, межличностный и внутриличностный 
интеллекты. Показано, что среди лидерских навы-
ков овладение множественным интеллектом являет-
ся наиважнейшей компетенцией, влияющей на эф-
фективность работы организации.

В ряде других исследований были обнаружены 
отрицательные взаимосвязи между экстраверсией 
и различными видами фобий (социофобией и агаро-
фобией), а также положительные взаимосвязи меж-
ду невротизмом и этими фобиями [Bienvenu et al.]. 
В то же время связь между невротизмом и тревогой 
обусловлена включением таких трансдиагностиче-
ских факторов, как стыд, психологическая негиб-
кость и нарушение регуляции эмоций [Paulus et al.].

А. Руис-Гарсия и Л. Валеро-Угуайо [Ruiz-
García,Valero-Aguayo] разработали для лечения 
различных видов фобий (в том числе агарофобии 
и клаустрофобии) релевантное лечение, состоящее 
из 8 сеансов прогрессивного мультимедийного воз-
действия (изображений и видео в естественных ус-
ловиях сцен, вызывающих в реальной жизни фобии). 
Результаты такого воздействия показали снижение 
баллов по опросникам до и после опроса (p < 0,001), 
а также общее снижение тревожности по различным 
базовым показателям с сохранением таких достиже-
ний в лечении фобий в течение 1 года наблюдения.

В аспекте приведённого выше контура основных 
особенностей социальных фобий, способов их прео-
доления и лечения можно говорить о специфике борь-
бы с коррупциофобией как частным видом социофо-
бии. Коррупциофобия искажает (гиперболизирует) 
восприятие коррупции и ее последствий (в первую 
очередь персональных) как таковой, что девальви-
рует достижения в сфере противодействия корруп-
ции. Коррупциофобию провоцирует прежде всего 
освещение действий правоохранительных и след-
ственных органов по борьбе с коррупцией в СМИ. 
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Таблица 1
Опросник коррупциофобии

Оцените степень своего согласия с нижеперечисленными утверждениями, связанными 
с противодействием коррупции в России, по шкале от 1 до 5, выбрав только один вариант 

в каждой строке (где 1 – совсем не согласен, 5 – полностью согласен)

Утверждение Совсем 
не согласен

Скорее 
не согласен

Затрудняюсь 
ответить

Скорее 
согласен

Полностью 
согласен

1. Борьба с коррупцией в России ведет к ослаблению иници-
ативы у государственных служащих 1 2 3 4 5

2. В целом борьба с коррупцией в рядах чиновников России 
эффективна 1 2 3 4 5

3. Борьба с коррупцией в России носит системный характер 1 2 3 4 5

4. Борьба с коррупцией ведет к тому, что чиновники стано-
вятся более ответственными 1 2 3 4 5

5. Борьба с коррупцией в России ведет к увеличению в дея-
тельности чиновников симуляционных практик 1 2 3 4 5

6. В России можно победить коррупцию законодательны-
ми мерами 1 2 3 4 5

7. Случаи коррупции в России уменьшаются год от года 1 2 3 4 5

8. Большинство российских коррупционеров понесли заслу-
женное наказание 1 2 3 4 5

9. В целом борьба с коррупцией ведет к тому, что чиновни-
ки становятся более осторожными 1 2 3 4 5

10. Борьба с коррупцией в России ведется последовательно 1 2 3 4 5

11. Противодействие коррупции в России вызывает у чинов-
ников желание работать более эффективно 1 2 3 4 5

12. Борьба с коррупцией в России вынуждает чиновников 
не брать на себя лишней инициативы 1 2 3 4 5

13. В целом борьба с коррупцией в России ведет к тому, 
что чиновник вынужден больше отказывать нестандартным 
запросам населения

1 2 3 4 5

14. Борьба с коррупцией делает чиновника бездушным 
и черствым по отношению к проблемам людей 1 2 3 4 5

15. Надзорные органы стараются везде увидеть коррупцию 1 2 3 4 5

16. В регионах России чиновники больше боятся борьбы 
с коррупцией, чем в мегаполисах 1 2 3 4 5

17. Борьба с коррупцией – это зачастую компанейщина, ме-
шающая осуществлению реальной помощи населению 1 2 3 4 5

18. Борьба с коррупцией делает чиновников людьми закры-
тыми

19. Под видом борьбы с коррупцией чаще реализуются ин-
тересы отдельных чиновников или их ведомств, чем реаль-
ная борьба с коррупцией

1 2 3 4 5

20. Борьба с коррупцией делает обычного чиновника более 
трусливым 1 2 3 4 5

21. Борьба с коррупцией ставит крест на многих инициати-
вах населения в области местного самоуправления 1 2 3 4 5

22. Борьба с коррупцией вносит слишком много ограниче-
ний, которые мешают конструктивному взаимодействию 
с населением и другими сообществами

1 2 3 4 5

23. Борьба с коррупцией делает чиновников отстраненными, 
избегающими обычного общения, коммуникации 1 2 3 4 5

Исследование коррупциофобии в контексте диалога власти и общества: теоретико-методологические основы
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ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ

Именно специфика публикуемых материалов (чаще 
всего – самые громкие дела) ставит вопрос о под-
линном характере данной борьбы: является ли она 
действительно системной (направленной в первую 
очередь на искоренение коррупции во всех сферах) 
или же демонстративной (связанной с выстраивани-
ем грамотной инфополитики, отвлекающей населе-
ние от реального состояния дел в секторе коррупции 
и борьбы с ней). С другой стороны, молниеносное ре-
продуцирование актуальной информации в современ-
ном цифровом пространстве делает положение не-
добросовестного чиновника все менее комфортным.

Несмотря на актуальность обозначенной пробле-
мы, коррупциофобия остается практически неизучен-
ным феноменом в отечественной и мировой науке. 
Настоящее исследование стремится частично вос-
полнить этот пробел с помощью подготовки и даль-
нейшей апробации авторской методики на россий-
ской выборке государственных служащих, занятых 
противодействием коррупции в исполнительных ор-
ганах власти.

В качестве инструмента для исследования корруп-
циофобии российских государственных служащих, 
занятых противодействием коррупции в исполнитель-
ных органах власти, предлагается использовать раз-
работанный авторами в 2023 году вопросник (табл. 1).

В инструментарий исследования также необхо-
димо включить 16-пунктный опросник «Отношение 
к социальному доминированию» (ОСД) [Sidanius, 
Pratto], 5-пунктный опросник осведомленности 
о коррупции [Davis, Smith], 4-пунктный опрос-
ник порицания коррупции [Li et al.]. Дополни-
тельно возможно использование короткой версии 
опросника темной триады («The Short Dark Triad 
Questionnaire») [Paulhus, Williams] в адаптации 
М.С. Егоровой, М.А. Ситникова и О.В. Паршико-
вой (2015) для измерения трех психологических черт 
личности: макиавеллизма, невротизма и субклиниче-
ской психопатии.

Данные исследования могут проводится в фор-
ме опроса респондентов, выбранных из глав отделов 
по противодействию коррупции в органах исполни-
тельной власти.

Феномен коррупциофобии является важным со-
держательным элементом, характеризующим диалог 
власти и общества и влияющим на его качество. Изу-
чение этого явления приводит нас к своего рода соци-
альному парадоксу: эффективной работе государства 
вредит не только коррупция, но и рождаемый жест-
ким противодействием ей страх государственного 
и муниципального служащего совершить поступок, 
который может быть квалифицирован как корруп-
ционный. Коррупциофобия – пункт, в котором схо-
дятся социально-исторические, правовые, психоло-
гические мотивы. 

Опросник коррупциофобии может выступать ком-
плементарным дополнением профиля коррупцио-
генности и предоставлять более полную информа-
цию о личностных качествах и социальных фобиях 
чиновника. Методика может быть применена в исто-
рических и социально-политических исследованиях, 
нацеленных на выявление факторов, способствую-
щих и препятствующих эффективному и равноува-
жительному диалогу государства и общества, а так-
же в социально-политических и историографических 
исследованиях для понимания и интерпретации пра-
воприменительной практики в сфере российского ан-
тикоррупционного законодательства.
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Аннотация. Целью данной публикации является системный анализ политико-правовой категории «политическая нена-
висть» в сфере цифрового публичного пространства, а также в правоприменительной и судебно-следственной прак-
тике современной России. Основными общенаучными методами, используемыми для достижения поставленной 
цели, стал системный, нормативный и сравнительный методы исследования, элементы логического анализа, кро-
ме того, такие частные эмпирические методы, как дискурсивный анализ, контент-анализ и мониторинг цифрового 
дискурса власти и общества. Актуальность рассматриваемой проблематики заключается в том, что в условиях про-
ведения СВО на Украине в судебно-следственной практике резко возросло количество уголовных дел, квалифици-
руемых по мотивам «политической ненависти». В то же время в существующих правовых актах и в научной лите-
ратуре по политико-юридической проблематике практически полностью отсутствует развернутый категориальный 
анализ концепта «политической ненависти», ее особенностей и содержания. Авторы данной статьи попытались лик-
видировать эту объективно возникшую лакуну, выработав на основе теоретического анализа и изучения правопри-
менительной практики свое собственное видение складывающейся ситуации и толкование политико-правовой ка-
тегории «политической ненависти».
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В условиях все большего и большего роста мас-
штабов цифровых коммуникаций власти и общества 
возникает целый ряд правовых проблем, связанных 
со свободой информации и слова. С одной стороны, 
государство и гражданские институты имеют воз-
можность реализовать полные права и свободы в ин-
формационной среде. Данное обстоятельство, как это 
акцентируется в докладе Совета при Президенте Рос-
сийской Федерации по развитию гражданского обще-
ства и правам человека за 2022 год, должно находить-
ся в центре внимания государства, которое обязано 
обеспечивать для всего общества в целом и отдель-
ных граждан информационную безопасность в совре-
менной цифровой среде1.

С другой стороны, все субъекты цифрового пу-
бличного дискурса обязаны соблюдать общепринятые 
принципы морали, регулирования и правопорядка. Се-
годня население активно взаимодействует с властью 
через социальные сети, мессенджеры, форумы и ви-
деохостинги. На этих платформах они высказывают 
свое мнение, задают вопросы, на которые должност-
ные лица обязаны ответить соответствующим обра-
зом. Такая тенденция максимально приближает власть 
и общество к честному диалогу. Однако на практике 
под влиянием глобальных политических катаклизмов 
в интернет-пространстве разрастается такое явление, 
как негативная гражданская активность, наполненная 
конфликтно-протестным потенциалом, – так называ-
емая политическая ненависть и вражда. Авторы счи-
тают, что причиной тому является погружение граж-
дан в цифровую реальность, все более усиливающееся 
по мере развития интернет-пространства. При всех до-
стоинствах виртуального мира интернет-пространство, 
тем не менее, способствует распространению полити-
ческой ненависти и обостряет проблему с помощью 
новых инструментов и платформ, способных исполь-
зовать язык ненависти для стратегической коммуника-
ции и информационного воздействия. Эту мысль под-
тверждают отчеты МВД РФ.

Так, согласно отчету за 2022 г., среди зарегистри-
рованных преступлений, совершенных с использова-
нием информационно-телекоммуникационных техно-
логий, наблюдается устойчивый рост преступлений 
экстремистской направленности. Только по ч. 2 
ст. 205.2 УК РФ (публичные призывы к осущест-
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влению террористической деятельности, публичное 
оправдание терроризма или пропаганда терроризма), 
было возбуждено 490 уголовных дел, по сравнению 
с 2021 г. их количество выросло на 55,6 %. 493 уго-
ловных дела были возбуждены по ст. 280 УК РФ (пу-
бличные призывы к осуществлению экстремистской 
деятельности), их количество по сравнению с 2021 г. 
увеличилось на 8,4 %2.

Категория политической ненависти и вражды от-
носительно давно находится в поле зрения иссле-
дователей. В отечественной юриспруденции, пожа-
луй, одним из первых к ней обратился П.А. Кабанов, 
известный ученый-правовед, глубоко погруженный 
в проблематику политической преступности во всем 
многообразии ее проявления. В своих многочислен-
ных работах этот известный ученый отталкивается 
от понятия «мотив политической ненависти и враж-
ды» и подробно анализирует его содержание, выде-
ляя в нем такие структурные составляющие, как цели, 
потребности и интересы лица, совершающего экс-
тремистское деяние. Актуальность своих разрабо-
ток этот исследователь обосновывал тем, что «в дей-
ствующем российском уголовном законодательстве 
не указано, что же следует понимать под политиче-
ской ненавистью или враждой как мотивом соверше-
ния преступления» [Кабанов: 3].

К данной позиции присоединяется и другой право-
вед – М.П. Ситникова. Она констатирует, что «понятие 
“политической ненависти и (или) вражды” в юридиче-
ской науке в достаточной степени также не разрабо-
тано» [Ситникова: 138]. «Политическую ненависть» 
она рассматривает как мотивацию для совершения 
преступлений против лиц, которые исповедуют иные 
политические взгляды с целью борьбы за власть, а по-
нятие «политическая вражда» трактуется ей как фак-
тическое совершение таких преступлений.

Вслед за П.А. Кабановым и М.П. Ситниковой ис-
следователь Е.А. Таюрская также делает неутеши-
тельный вывод о недостаточной разработанности 
рассматриваемой нами категории «политической не-
нависти». По ее словам, российские законодатели так 
и не определили то, что конкретно следует понимать 
под этим мотивом. Используя методы логическо-
го анализа и аналогий, Е.А. Таюрская рассматрива-
ет категории «политической ненависти» и «полити-
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ческой вражды» как синонимы и интерпретирует их 
как «негативное отношение виновного к лицам, уча-
ствующим в процессе организации и осуществления 
власти в государстве, регионе или муниципальном 
образовании» [Таюрская: 23–24]. На взгляд авторов 
настоящей статьи, подобный подход неоправданно 
расширяет политико-правовой концепт «политиче-
ской ненависти», под действие которого в таком слу-
чае формально можно подвести практически любого 
критика действующей власти.

Другой крайностью фокуса исследований пред-
ставляются работы, в которых авторы утверждают 
избыточность и бессмысленность мотива политиче-
ской ненависти. К примеру, исследователь С.В. Со-
ловьева указывает, что наличие категории «полити-
ческая ненависть» пока что в правоприменительной 
практике «порождает больше вопросов от его толко-
вания до применения, чем его практическую реали-
зацию» [Соловьева: 3]. С ее точки зрения, призна-
ки, определяющие этот мотив, лишены логического 
смысла, следовательно, он вообще должен быть ис-
ключен из правовой нормы. 

Отметим, что на протяжении последнего десятиле-
тия исследование категории «политическая ненависть» 
приобрело междисциплинарный характер, данным 
вопросом занимаются как правоведы (У.Н. Ахмедов, 
О.В. Ермакова, О.А. Семухин, В.И. Андреев, Е.В. Дят-
лова, О.А. Морозова, Д.Ю. Краев, Н.Э. Рустамов, 
Д.И. Володенков и др.); так и лингвисты (А.Б. Алек-
сеев, Н.В. Жадунова, Е.А. Коваль, В.А. Пронькина 
и др.); политологи (А.Б. Алексеев, Ю.Ю. Колотаев). 
Ряд российских исследователей (Д. Баева, Я.Ю. Хло-
потунов, Л.А. Семенова, Н.Ю. Шугаева, М.В. Рады-
гина, С.А. Погодаеви др.) сконцентрировали свое 
внимание на изучении политической ненависти в за-
рубежных странах. Однако общей тенденцией в трудах 
перечисленных исследователей является то, что мо-
тив политической ненависти по-прежнему растворя-
ется среди мотивов идеологической, расовой, наци-
ональной, религиозной ненависти или вражды либо 
сводится к толкованию экстремистского или идеоло-
гического свойства.

Несмотря на разночтения и отсутствие общего 
понимания в научном поле, категория «политиче-
ская ненависть» прочно закрепилась в современном 
российском правовом дискурсе. В большой степе-
ни тому способствовало принятие и введение в дей-
ствие закона «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации в свя-
зи с совершенствованием государственного управле-
ния в области противодействия экстремизму». Моти-
вы политической ненависти или вражды считаются 
квалифицирующими признаками в одиннадцати со-
ставах преступлений, предусмотренных особенной 
частью УК РФ.

Однако в уголовной практике, как показал анализ 
судебных решений за последнее десятилетие, катего-
рия «политическая ненависть или вражда» как ква-
лифицирующий признак встречается в ограниченном 
количестве преступлений.

Так, например, не удалось обнаружить данный мо-
тив в приговорах, вынесенных по уголовным делам, 
предусмотренным п. «е» ч. 2, а также ч. 3–4 ст. 111 
УК РФ («Умышленное причинение тяжкого вреда 
здоровью»), п. «е» ч. 2 ст. 112 УК РФ («Умышлен-
ное причинение средней тяжести вреда здоровью»), 
п. «б» ч. 2 ст. 115 УК РФ («Умышленное причинение 
легкого вреда здоровью»), ст. 116 УК РФ («Побои»), 
п. «з» ч. 2 ст. 117 УК РФ («Истязание»), ч. 2 ст. 119 
УК РФ («Угроза убийством или причинением тяжко-
го вреда здоровью»), ч. 4 ст. 150 УК РФ («Вовлечение 
несовершеннолетнего в совершение преступления»).

В приговорах, вынесенных по уголовным делам, 
предусмотренным п. «л» ч. 2 ст. 105 УК РФ («Убий-
ство»), до 2022 года судебные прецеденты, связан-
ные с мотивом политической ненависти и вражды, 
также не встречаются, в то время как примеров пре-
ступлений, связанных с идеологической, расовой, на-
циональной или религиозной ненавистью более чем 
достаточно.

Можно выделить немногочисленную группу су-
дебных решений, вынесенных по делам, предусмо-
тренным п. «б» ч. 1 ст. 213 УК РФ («Хулиганство») 
и ч. 2 ст. 214 УК РФ («Вандализм»), где использует-
ся мотив политической ненависти и вражды.

Например, 2 декабря 2014 года приговором Су-
дакского городского суда (Крым) был осужден <имя 
изъято> по ч. 2 ст. 116 и п. «б» ч. 1 ст. 213 УК РФ 
при следующих обстоятельствах: «26.09.2014 г. <имя 
изъято>, находясь в состоянии алкогольного опья-
нения, в общественном месте, в кафе, используя не-
значительный повод, из хулиганских побуждений, 
умышленно нарушая общепризнанные нормы и пра-
вила поведения <…> стал высказывать в адрес посе-
тителя нецензурную брань по мотивам политической 
ненависти и угрозы причинения физических увечий. 
Данными хулиганскими действиями <имя изъято> 
грубо нарушил общественный порядок, выразивший-
ся в нарушении покоя граждан и срыве работы кафе. 
Действия К. Д. Н. были квалифицированы по п. «б» 
ч. 1 ст. 213 УК РФ – как хулиганство, то есть грубое 
нарушение общественного порядка, выражающее яв-
ное неуважение к обществу, совершенное по мотивам 
политической вражды»3.

6 октября 2018 г. Дмитрий Цибуковский и Ана-
стасия Сафонова, действуя совместно с иными ли-
цами, с целью выражения протеста против проводи-
мых в государстве реформ, в том числе пенсионной 
реформы, нанесли с помощью трафарета на шесть 
зданий рисунки и надпись: «Наша бедность – их при-
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быль. Пенсионная реформа». Спустя пару лет су-
пругам были предъявлены официальные обвинения, 
в том числе по ч. 2 ст. 214 УК РФ, т. е. в вандализме, 
совершенном группой лиц по мотивам политической 
ненависти и вражды.

В современной правовой практике, кроме перечис-
ленных выше составов, начиная с 2003 года и соглас-
но п. 2 примечания к ст. 282 УК РФ, мотив политиче-
ской ненависти или вражды стал одним из основных 
признаков деяний экстремистской направленности, 
что прослеживается в первую очередь в применении 
статей 205, 207, 280, 282 УК РФ (публичные призывы, 
распространение недостоверных сведений о деятель-
ности российских Вооруженных сил, дискредитация 
деятельности российской армии, создание экстремист-
ских или террористических сообществ и продолжение 
деятельности организаций, которые были запреще-
ны как экстремистские или террористические). Кро-
ме того, в редакции от 2007 года в УК РФ мотивы 
политической ненависти или вражды были закрепле-
ны в п. «е» ч. 1 ст. 63 Общей части УК РФ как отяг-
чающее наказание обстоятельство. По мнению зако-
нодателей, совершение преступления по названным 
мотивам предполагает стремление виновного путем 
преступного деяния показать свою ненависть, непри-
язнь к определенным политическим установкам, вы-
разить негативное отношение к социальной группе 
людей, объединенных по признаку политических по-
зиций и интересов, а также к их отдельным предста-
вителям. 

Данные обстоятельства привели к тому, что ко-
личество экстремистских правонарушений, где ква-
лифицирующим либо отягчающим признаком был 
бы мотив политической ненависти, стремительно 
возросло, что стало особенно заметным в период 
2022–2023 гг. Обзоры отчетов МВД и судебных прак-
тик за это время показывают, что только в уголовной 
практике, по состоянию на декабрь 2022 г., правоох-
ранительные органы Российской Федерации в целом 
по стране зарегистрировали 1 566 преступлений экс-
тремистской направленности, что на 48,2 % больше 
по сравнению с 2021 г.4 Если остановиться на реги-
ональном аспекте, то количество зарегистрирован-
ных только в Костромской области правонарушений 
экстремистского характера увеличилось на 66,7 %, 
в общем рейтинге по данному показателю регион 
занял 69-е место, в то время как, например, в 2019 г. 
был на 53-м5.

По мнению авторов статьи, на активизацию мо-
тива политической ненависти и вражды в публичном 
цифровом дискурсе прямое влияние оказало прове-
дение Вооруженными силами РФ специальной воен-
ной операции на Украине. 

Данное событие было весьма неоднозначно вос-
принято в российском обществе, большинство мнений 

свелось к двум политически амбивалентным позици-
ям: «за» и «против». Отрицательные реакции, репре-
зентируя единое представление об СВО как о престу-
плении, зле, неоправданной агрессии правительства 
РФ, а об Украине – как о ни в чем не повинной жертве 
этой агрессии, до сих пор представляют собой множе-
ство коммуникативных проявлений от вербализован-
ных выплесков авторских эмоций до манипулятивных 
стратегий. Правовая квалификация подобных деяний, 
не просто идущих в разрез с пророссийской прави-
тельственной позицией по вопросу СВО, но остро 
конфликтующих с ней и активно влияющих на пу-
бличный дискурс власти и общества, общественные 
настроения, нуждалась в новых нормах.

Российское законотворчество было вынуждено 
реагировать на поступивший вызов, в связи с чем 
4 марта 2022 года был принят Федеральный закон «О 
внесении изменений в Кодекс Российской Федерации 
об административных правонарушениях», на осно-
вании которого устанавливалась административная 
и уголовная ответственность за публичные действия, 
целью которых является дискредитация Вооружен-
ных сил РФ (ст. 20.3.3 КоАП РФ, ст. 280.3 УК РФ). 
Другой новеллой стала ст. 207.3 УК РФ, которая уста-
новила ответственность за «публичное распростра-
нение под видом достоверных сообщений заведомо 
ложной информации, содержащей данные об исполь-
зовании Вооруженных сил Российской Федерации 
в целях защиты интересов Российской Федерации 
и ее граждан, поддержания международного мира 
и безопасности». Принятые правовые новеллы рас-
ширили возможности правоохранителей по исполь-
зованию мотива политической ненависти или враж-
ды, что ярко прослеживается в судебной практике 
за последние два года.

Так, в апреле 2022 г. было возбуждено уголовное 
дело по ч. 2 ст. 207.3 УК РФ в отношении москов-
ского депутата А. Горинова. Из судебного решения 
следовало, что обвиняемые, «…руководствуясь мо-
тивом политической ненависти, имея пренебрежи-
тельное, недружелюбное, враждебно-агрессивное 
отношение к действующим органам исполнительной 
и законодательной власти Российской Федерации, 
достоверно зная, что совершение таких действий вы-
зовет широкий общественный резонанс, приняли ре-
шение и вступили между собой в предварительный 
преступный сговор, направленный на публичное рас-
пространение под видом достоверных сообщений 
заведомо ложной информации, содержащей данные 
об использовании Вооруженных Сил Российской Фе-
дерации в целях защиты интересов Российской Фе-
дерации и ее граждан, поддержания международно-
го мира и безопасности, после чего распределили 
между собой преступные роли и разработали общий 
план совершения преступления». 
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В сентябре 2023 г. Верховный суд ДНР вынес 
приговор в виде 26 лет заключения в колонии стро-
го режима А. Слободянюку, участнику запрещенно-
го националистического полка «Азов», за убийство 
мирных жителей г. Мариуполя. Ему инкриминирова-
лись пункты «а», «ж», «л» ч. 2 ст. 105 УК РФ – убий-
ство двух лиц организованной группой по мотивам 
политической и идеологической ненависти. По мне-
нию суда, действия Слободонюка были мотивирова-
ны тем, что мужчина и женщина занимали пророс-
сийскую позицию.

В Костроме 22 июня 2023 г. Свердловский район-
ный суд вынес заочное решение о пяти годах колонии 
общего режима для А. Зыкова, бывшего координато-
ра местного штаба Навального. В его публикациях, 
размещенных в социальной сети «ВКонтакте», те-
мой которых были вооруженные действия на Украи-
не, в том числе события в Буче и Сумах, суд также 
усмотрел наличие мотива политической ненависти 
и квалифицировал действия Зыкова по п. «д» ч. 2 
ст. 207.3 УК РФ.

7 августа 2023 г. Басманный районный суд Мо-
сквы вынес заочный приговор писателю Д. Глухов-
скому, проживающему за границей. Судебным ре-
шением ему вменялись действия, квалифицируемые 
по п. «в» и п. «д» ч. 2 ст. 207.3 УК РФ. По версии 
следствия, с которой согласился суд, Глуховский раз-
мещал у себя в соцсетях видео и текст с информа-
цией о том, что Вооруженные силы России соверша-
ют умышленные обстрелы и бомбардировки жилых 
домов, школ и больниц, массовые убийства мирных 
жителей и изнасилования несовершеннолетних укра-
инских школьниц, монтируя видеозаписи с искус-
ственно созданными доказательствами обвинения.

В конце августа 2023 г. в крымском Бахчисарае 
был арестован Александр Тюренко, который, нахо-
дясь в состоянии алкогольного опьянения, помочил-
ся на монумент с символами Z и V, причем снял свои 
действия на камеру и разместил запись в интернете. 
Тюренко обвинили в вандализме по мотиву полити-
ческой ненависти: следствие посчитало, что он со-
вершил этот поступок на почве социальной вражды 
к военнослужащим, участвующим в проведении спе-
циальной военной операции на территории Украины.

Из приведенных примеров следует, что под мо-
тивом политической ненависти и вражды правоох-
ранителями, как правило, понимается враждебно-
агрессивное отношение к действующим органам 
исполнительной и законодательной власти Россий-
ской Федерации и их отдельным представителям, 
а также проводимой ими внешней и внутренней по-
литике. Представляется, что отягчающим обстоятель-
ством такое отношение становится, когда приобрета-
ет широкий общественный резонанс, т. е. становится 
способным формировать общественные настроения. 

Мотивация деяний, определенных данным мотивом, 
может быть выражена, например, в форме пропаган-
ды исключительности, превосходства либо непол-
ноценности человека по признаку его социальной, 
национальной, религиозной или языковой принад-
лежности, показе ограниченности социальной груп-
пы либо конкретного человека и т. п.

Безусловно, складывающаяся на данный момент 
правовая ситуация с использованием мотива полити-
ческой ненависти позволяет государственной власти 
ограждать российских военнослужащих от необосно-
ванных обвинений в их адрес по поводу нарушения 
законов и правил ведения войны, недобросовестной 
информации, откровенной лжи и клеветы, поддержи-
вать уверенность у подавляющей части российско-
го общества в том, что российская армия, в отличие 
от противника, не совершает преступлений в отно-
шении мирного гражданского населения. Это обсто-
ятельство усиливает атмосферу согласия среди тех 
или иных слоев российского общество, помогая во-
еннослужащим добросовестно и планомерно выпол-
нять поставленные перед ними задачи.

Однако мониторинг исследовательского поля по-
казал, что до сих пор категория «политическая нена-
висть» окончательно не выяснена как в юридическом, 
так и в научно-понятийном аспекте, а также в контек-
сте специальной военной операции на Украине, не-
смотря на то, что, как полагают соавторы данной пу-
бликации, этот конфликт максимально активизировал 
политическую мотивацию значительной части кри-
миногенных действий в цифровой публичной сфе-
ре интернет-коммуникаций. Расплывчатость и не-
четкость юридических формулировок, отсутствие 
четкого и ясного определения категории «политиче-
ской ненависти», разъяснений и комментариев к ней 
со стороны Верховного суда РФ, известных юристов 
и ученых-правоведов создает правовой вакуум и пло-
дит неразбериху в судебно-следственной и правопри-
менительной практике, что более чем убедительно 
свидетельствуют о необходимости продолжения на-
чатых нами научных изысканий.

На взгляд авторов данной статьи, политическая 
ненависть в самом широком (а не только в политико-
правовом) смысле представляет собой дискурсивный 
процесс целенаправленного формирования негатив-
ного отношения к той или иной социальной груп-
пе (к примеру, к военнослужащим российской армии) 
или к отдельному ее представителю. Достигается та-
кой результат путем систематического распростра-
нения в публичной сфере недостоверной негативной 
информации, слухов, сплетен, односторонних и пред-
взятых оценочных суждений, не соответствующих 
фактическому положению дел, в результате чего про-
исходит формирование стойких общественно-поли-
тических предубеждений, клише и штампов, отрица-

Политико-правовая категория «политическая ненависть» в цифровом публичном дискурсе власти и общества...
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тельно влияющих на политический имидж и деловую 
репутацию объектов ненависти. Последствия такого 
возбуждения ненависти и вражды крайне серьезны 
и опасны: постепенно нагнетается и все более и более 
нарастает дискриминация жертв такого публичного 
дискурса. Унижение чувства их собственного досто-
инства становится нормой, в повседневный обиход 
входят систематическое суждение в общественном 
мнении, преследование, травля, неприкрытое психи-
ческое или даже, в ряде случаев, грубое физическое 
насилие. Все это ведет к нарушению фундаменталь-
ных конституционных и гражданских прав и лично-
го достоинства этих граждан.

Авторы статьи считают, что политическая нена-
висть и вражда порождают враждебную психологи-
ческую атмосферу, способствующую экстремистской 
активности и другим социальным отклонениям. В свя-
зи с этим очевидно, что государство и общество нуж-
даются в новых подходах к противодействию полити-
ческой ненависти и вражде. Крайне важно всемерно 
противодействовать возбуждению политической не-
нависти и вражды во всех ее проявлениях и, прежде 
всего, в сфере публичного цифрового дискурса в со-
циальных сетях и на других виртуальных платформах 
инклюзивного онлайн-диалога, начиная с ужесточения 
ответственности модераторов (предупреждения об от-
ветственности за нарушения в общении, ограничение 
возможности создавать или присоединяться к группам, 
исключение участников из групп, ограничение досту-
па к контенту, обнародование информации о таких 
пользователях и их публичное осуждение) и закан-
чивая принятием юридических мер ответственности.

При этом нормы права и санкции ответственности 
за их нарушение не должны использоваться для пре-
следования политической оппозиции, борьбы с оппо-
нентами и инакомыслящими, которые, хотя и крити-
куют те или иные общественно-политические реалии, 
высказывают свое несогласие с ними, но не являют-
ся носителями политической ненависти в ее прямом, 
а не каком-то ином проявлении в публичном масс-
медийном цифровом дискурсе власти и общества.
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Abstract. The article is based on the analysis of law enforcement practice concerning the legal mechanism of self-defense of labor 
rights by employees. Ensuring observance of the rights and freedoms of man and citizen guaranteed by the Constitution 
determines the importance of the implementation of independent actions of everyone to protect their rights and interests 
by any means established by law, including in the fi eld of labor relations. Meanwhile, the current legal mechanism 
for the implementation of self-defense of labor rights of workers, established by the provisions of the Labor Code of 
the Russian Federation, is currently characterized by insuffi cient development and inconsistency, creating signifi cant 
diffi culties in the fi eld of its legal regulation. The object of the study was labor relations in general, as well as legal 
relations arising between the subjects of labor law regarding the protection of the labor rights of workers. The subject of 
the study includes the theoretical and practical foundations of various ways to protect the labor rights of workers. The goal 
is to analyze the methods of self-defense of labor rights of workers, as well as to identify problematic aspects of their 
practical application (based on an analysis of law enforcement practice). The methodological basis of the research is 
represented by general scientifi c (concrete historical, formal logical, structural and systemic) and private scientifi c methods 
of research (comparative legal, the method of legal analysis, etc.). The practical signifi cance of the study is determined by 
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Введение. Самозащита как способ отстаивания 
своих нарушенных прав и законных интересов полу-
чила законодательное закрепление, и это способство-
вало расширению способов защиты трудовых прав 
работников. Между тем созданный на сегодняшний 
день правовой механизм самозащиты трудовых прав 
работников является достаточно спорным, что под-
тверждается наличием противоречивых примеров 
правоприменительной практики. Ключевой причи-
ной, приводящей на практике к возникновению суще-
ственных проблем, является несовершенство трудо-
вого законодательства, делающее рассматриваемый 
способ защиты трудовых прав менее эффективным.

В числе основных несовершенств трудового за-
конодательства прежде всего необходимо выделить 
отсутствие в его положениях четкого определения 
соотношения понятия, форм и способов осуществле-
ния самозащиты. Это затрудняет механизм его реа-
лизации и процесс правового регулирования. В свою 
очередь указанное несовершенство порождает рас-
пространение на практике исключительно случаев 
осуществления работниками самозащиты своих тру-
довых прав с обращением в судебные органы по спо-
рам о признании незаконным приказа об увольнении 
или применения мер дисциплинарного взыскания 
как последствия оценки работодателем отказа от вы-
полнения работы как дисциплинарного проступка.

Реализация правового механизма самозащиты 
трудовых прав. Особую категорию гражданских дел 
составляют споры о незаконном переводе работника 
на другую работу, отказ от которого, как правило, вле-
чет применение к такому работнику мер дисципли-
нарной ответственности либо расторжение трудово-
го договора по инициативе работодателя. Причиной 
этого является неоднозначная трактовка работодате-
лями перевода работника, в связи с чем часто он при-
равнивается к перемещению, не требующему пись-
менного согласия работника. 

Подтверждающим примером является решение 
Октябрьского районного суда города Новосибирска 
от 17.05.2017 № 2-2016/2017 по делу № 2-2016/20173 

по иску И.А. Куборской о признании незаконным 
приказа о переводе на другую работу и приказа 
об увольнении. В обоснование исковых требований 
истица указала, что без своего письменного согласия 
приказом была переведена с должности генерально-
го директора ООО «Мир рукоделия» на должность 
менеджера оптовых продаж. Также ею были предо-
ставлены доказательства нахождения в момент пере-

the relevance of the developed proposals for improving the norms of general and special disciplinary responsibility, ensuring 
the effectiveness of their application.
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вода на нижестоящую должность в отпуске по уходу 
за ребенком, подтверждаемые листом нетрудоспособ-
ности, свидетельством о рождении ребенка и прика-
зом о предоставлении отпуска по уходу за ребенком. 

Представитель ответчика в суде исковые требо-
вания не признала, сославшись на то, что И.А. Ку-
борская, исполняя обязанности генерального ди-
ректора общества, зная о своем намерении на уход 
в отпуск по беременности и родам, надлежащим об-
разом не уведомила об этом единственного участника 
общества. Не осуществила она также и надлежащую 
передачу своих полномочий на время своего нахожде-
ния на больничном. С целью нивелирования негатив-
ных последствий для общества полномочия И.А. Ку-
борской как генерального директора были досрочно 
прекращены, а сама она переведена на должность ме-
неджера оптовых продаж. Разрешая данный спор, су-
дом было указано, что недобросовестность действий 
работника, на которую ссылается работодатель, неос-
новательна, а следовательно, досрочное прекращение 
ее полномочий в должности генерального директо-
ра и перевод на нижестоящую должность являются 
незаконными, в связи с чем суд постановил исковые 
требования И.А. Куборской удовлетворить и восста-
новить ее в прежней должности.

Также имеют место быть неоднозначные трактовки 
перемещений на другое место работы, не требующие 
письменного согласия и рассматриваемые работни-
ками как перевод. В соответствии с этим отмечают-
ся частые случаи обращения в суды о признании не-
законными приказов о перемещении, применении мер 
дисциплинарной ответственности за отказ от переме-
щения и прогулы и, как следствие, расторжение тру-
дового договора по инициативе работодателя.

Подтверждающими примерами являются пред-
ставленные ниже материалы судебной практики. 
Так, определением Судебной коллегии второго кас-
сационного суда общей юрисдикции от 14.04.2022 
№ 88-8870/20224 на кассационную жалобу М. А. 
на решение Ленинского районного суда г. Ярослав-
ля и Апелляционное определение судебной коллегии 
по гражданским делам Ярославского областного суда 
от 13.12.2021 г. по гражданскому делу № 2-1117/2021 
по иску М. А. к директору детской поликлиники № 3 
ГБКУЗ ЯО «Центральная городская больница» в тре-
бовании о восстановлении на работе, взыскании зара-
ботной платы за время вынужденного прогула, а так-
же компенсации морального и материального вреда 
в размере 100 000 рублей было отказано.
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В ходе изучения материалов дела Судебной колле-
гией было установлено, что 26.04.2021 г. М. А., рабо-
тавшая в указанном учреждении в должности админи-
стратора, была ознакомлена с приказом об увольнении 
за прогул в течение всего рабочего дня, допущенный 
ею 20.04.2021 г. Подробно исследовав материалы дела, 
Судебная коллегия сочла обоснованными решения ни-
жестоящих судов, так как было установлено, что ос-
нованием для увольнения М. А. послужил ее отказ 
от перемещения на другое рабочее место в другое зда-
ние поликлиники без изменения трудовой функции, 
не требующее согласие работника. При этом в суде 
М. А. не доказала свое нахождение на прежнем ра-
бочем месте в день своего прогула, что повлекло ее 
увольнение.

Еще одним примером рассматриваемой катего-
рии гражданских дел является апелляционное опре-
деление Московского городского суда от 22.06.2020 г. 
№ 33-18450/2020 по делу № 2-454/20205 на решение 
суда первой инстанции по иску Т. Н. о признании не-
законным приказа о перемещении на другое место 
работы и последующем увольнении по причине про-
гула в течение рабочего дня. В ходе рассмотрения ма-
териалов дела судом апелляционной инстанции было 
установлено, что Т. Н., работавшая в школе учителем 
математики, приказом директора была перемещена 
из школьного отделения № 3 в школьное отделение 
№ 1 без изменения трудовой функции, с чем она вы-
разила свое несогласие и, соответственно, в течение 
всего рабочего дня отсутствовала на новом рабочем 
месте, за что затем была уволена. Суд первой инстан-
ции, вынося решение об отказе в удовлетворении ис-
ковых требований, указал, что у работодателя име-
лись основания для увольнения работника. В то же 
время суд апелляционной инстанции не встал на по-
зицию суда первой инстанции в части признания за-
конным приказа об увольнении Т. Н., так как в день 
прогула она находилась на своем прежнем рабочем 
месте, а следовательно, отсутствие ее на новом ра-
бочем месте прогулом не является. В связи с этим 
Т. Н. была восстановлена на работе в прежней долж-
ности, с взысканием с учреждения среднего заработ-
ка за время вынужденного прогула. При этом в части 
исковых требований о признании незаконным прика-
за о перемещении на другое место работы Судебной 
коллегией решение суда первой инстанции оставлено 
без изменений ввиду того, что по трудовому догово-
ру местом работы являлась школа без указания кон-
кретного номера школьного отделения, а потому пе-
ремещение Т. Н. было осуществлено в соответствии 
с законодательством.

Ошибочными и неправомерными следует при-
знать также действия работодателя в части примене-
ния при расторжении трудового договора с работника-
ми за отказ от перевода на другую работу положений 

ч. 5 ст. 81 ТК РФ за неоднократное неисполнение 
трудовых обязанностей без уважительных причин. 
Между тем неоднократным проступком по трудово-
му законодательству считается проступок, за кото-
рый к работнику было применено дисциплинарное 
взыскание и при совершении им очередного проступ-
ка снято не было. Соответственно, в случаях с отка-
зом работника от перевода дисциплинарное взыска-
ние к нему может быть применено только один раз, 
что исключает признак неоднократности дальнейше-
го неисполнения приказа. В качестве примера следу-
ет привести определение Судебной коллегии по граж-
данским делам восьмого кассационного суда общей 
юрисдикции от 16.03.2021 г. № 88-2009/2021 по кас-
сационной жалобе КГБУ СО «Социально-реабили-
тационный центр для несовершеннолетних «Росток» 
на решение Советского районного суда г. Краснояр-
ска от 14.08.2020 г. и апелляционное определение Су-
дебной коллегии по гражданским делам Краснояр-
ского краевого суда от 28.10.2020 г. по гражданскому 
делу № 2-7707/20206, признавшими незаконным при-
каз об увольнении А. Е. Э. вследствие неоднократно-
го неисполнения работником трудовых обязанностей 
без уважительных причин: в связи с отказом от пере-
мещения на другое место работы без изменения тру-
довых функций.

Вынося решение о незаконности приказа об уволь-
нении А. Е. Э. по ч. 5 ст. 81 ТК РФ, суд первой инстан-
ции (решение впоследствии было оставлено без изме-
нений судом апелляционной инстанции) мотивировал 
это отсутствием признаков неоднократности проступ-
ка. Не увидел признаков неоднократности проступка 
в действиях А. Е. Э. и суд кассационной инстанции, 
в связи с чем, разрешая спор, счел кассационную жа-
лобу не подлежащей удовлетворению. В части тре-
бования о признании незаконным приказа о переме-
щении А. Е. Э. было отказано в виду того, что данное 
перемещение не предусматривало изменение трудо-
вых функций, а следовательно, переводом, требую-
щим письменного согласия работника, не являлось.

Частыми также являются случаи оценки работо-
дателями отказа работников от выполнения работы 
в связи с несоответствием рабочего места требова-
ниям охраны труда как дисциплинарного проступка, 
влекущего применение мер дисциплинарного взыска-
ния и расторжение трудового договора. При этом сто-
ит отметить, что распространенным в практике рас-
смотрения дел данной категории является правильная 
трактовка судами норм ст. 216.1 ТК РФ, в соответ-
ствии с чем в большинстве случаев судами решения 
принимаются в пользу работников. Подтверждаю-
щим примером является определение Судебной кол-
леги по гражданским делам седьмого кассационно-
го суда общей юрисдикции от 11.05.2021 г. по делу 
8Г-4926/2021 [88-6140/2021]7 по иску Мусина Д.Р. 
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к ООО «Центр промышленного оборудования» на ре-
шение Копейского городского суда Челябинской об-
ласти от 17.06.2020 г. и апелляционное определение 
Судебной коллегии по гражданским делам Челябин-
ского областного суда от 10.12.2020 г.

При рассмотрении материалов кассационным су-
дом было установлено, что Мусин Д.Р. обратился 
в суд с иском к ООО «Центр промышленного обору-
дования» с требованием признать утратившим силу 
приказ об увольнении, восстановлении на работе, 
а также взыскании с работодателя средней заработ-
ной платы и компенсации морального вреда в раз-
мере 120 000 рублей. В обоснование своих исковых 
требований Мусин Д.Р. указал, что был уволен за от-
каз от выполнения работы 20.04.2020 г. по причи-
не невыполнения работодателем профилактических 
мероприятий по обеспечению санитарно-эпидемио-
логических условий в связи с распространением ко-
ронавирусной инфекции. Также судом было уста-
новлено, что 27.04.2020 г. Мусин Д.Р. приказом был 
уволен на основании п. «а» ч. 6 ст. 81 ТК. 

Решением Копейского районного суда, оставлен-
ным затем без изменения апелляционным судом, ис-
ковые требования Мусина Д.Р. были удовлетворены, 
а именно: признан незаконным приказ об увольне-
нии, взыскана средняя заработная плата за время вы-
нужденного прогула в размере 36 515 рублей и ком-
пенсация морального вреда в размере 10 000 рублей. 
Разрешая спор, кассационный суд счел кассацион-
ную жалобу ответчика не подлежащей удовлетворе-
нию, в связи с чем ранее принятые судебные реше-
ния оставлены без изменения. 

Однако стоит отметить случаи злоупотребления 
работниками права на применение самозащиты сво-
их трудовых прав в силу несовершенства норм тру-
дового законодательства, выражающегося в отсут-
ствии законодательного закрепления определения 
самозащиты. 

Помимо рассмотренных выше примеров, связан-
ных с требованиями работников о признании неза-
конными приказов о перемещении на другую работу, 
приравниваемое ими к временному переводу, требую-
щему письменного согласия, примером является кас-
сационное определение Судебной коллегии по граж-
данским делам Санкт-Петербургского городского суда 
от 13.09.2011 г. № 33-11720/20118 по кассационным 
жалобам Ф. Е. и Т. Л. на решение Куйбышевского 
районного суда Санкт-Петербурга от 07.04.2011 г.

Кассационным судом было установлено, что Ф. Е. 
и Т. Л. обратились с исковым заявлением в Куйбы-
шевский районный суд Санкт-Петербурга с требо-
ванием выплаты средней заработной платы за вре-
мя вынужденного простоя в размере 44 666 рублей 
за период с 30.07.2010 г. по 07.04.2011 г. и денежной 
компенсации в размере 15 000 рублей в пользу каж-

дой. В обоснование заявленных требований к работо-
дателю истицы указали отказ от выполнения работы 
по причине несоответствия температурного режима 
на рабочем месте нормативным требованиям и от-
сутствия системы кондиционирования. Между тем 
решением суда первой инстанции требования удов-
летворены были частично. В частности, в пользу ис-
тиц с работодателя была взыскана заработная плата 
только в размере 3 384,15 рубля за период простоя 
и компенсация морального вреда в размере 500 ру-
блей в связи с тем, что указанный истицами период 
неверен по причине устранения неисправности си-
стемы кондиционирования 30.07.2010 г. и отсутству-
ют доказательства уважительной причины их неявки 
на работу после 30.07.2010 г. В кассационной жалобе 
истицы просили удовлетворить требования в полном 
объеме, в чем им было отказано ввиду отсутствия ос-
нований для этого.

Из приведенных выше примеров следует, что  
спорные моменты вызывают также вопросы, связан-
ные с неправильной трактовкой периода приостанов-
ления выполнения работником своих трудовых функ-
ций на время осуществления самозащиты в качестве 
простоя, что приводит на практике к формированию 
неоднозначных позиций судов относительно оплаты 
данного периода. В то же время данный подход к при-
равниванию указанного периода к простою представ-
ляется неверным ввиду того, что согласно нормам ч. 3 
ст. 72.2 ТК РФ под простоем понимается временная 
приостановка работы по причинам экономического, 
технологического, технического или организацион-
ного характера, влекущая приостановку деятельности 
всей организации, а следовательно, не являющаяся 
последствием неисполнения работником своих тру-
довых функций, в том числе при отказе от их выпол-
нения как формы осуществления самозащиты своих 
трудовых прав. Помимо этого, термин простоя в со-
ответствии с указанной статьей применяется исклю-
чительно к временным переводам работников, в свя-
зи с чем не распространяется на другие случаи отказа 
работников от выполнения работы.

Выделенные специфические особенности про-
стоя и времени неисполнения работником трудовых 
функций в связи с осуществлением самозащиты сви-
детельствуют о том, что эти две категории не являют-
ся тождественными по своему содержанию, а следо-
вательно, рассматривать указанный период времени 
в качестве простоя неправомерно. Соответственно, 
в случаях самозащиты трудовых прав работников, 
за исключением случаев, указанных в ч. 3 ст. 72.2 
ТК РФ, при решении вопроса об оплате не могут 
применяться нормы ч. 1 ст. 157 ТК РФ, предусма-
тривающие оплату в размере не менее 2/3 средней 
заработной платы, так как это влечет ухудшение ма-
териального положения работника.
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Спорными в настоящее время являются также 
и вопросы оплаты труда работников, привлекаемых 
к выполнению работы сверхурочно или в выход-
ные дни. Здесь можно привести в качестве приме-
ра Определение судебной коллегии по граждан-
ским делам Верховного суда Российской Федерации 
от 14.12.2015 г. № 18-КГ 15-2219 по кассационной 
жалобе ООО «Нестле Кубань» на решение Тима-
шевского районного суда Краснодарского края 
от 11.02.2015 г. и апелляционное определение судеб-
ной коллегии по гражданским делам Краснодарско-
го краевого суда от 28.04.2015 г. по коллективным 
исковым требованиям работников указанного пред-
приятия (124 человека) о взыскании задолженности 
по плате за сверхурочную работу за период с дека-
бря 2008 г. по 30 июля 2014 г., с учетом фактически 
отработанного времени, а также компенсации за на-
рушение срока выплаты данных сумм и компенса-
ции морального вреда.

Согласно решению Тимашевского районного суда 
Краснодарского края исковые требования работни-
ков были удовлетворены. Апелляционным судом ре-
шение суда первой инстанции оставлено без измене-
ния. Между тем кассационный суд пришел к выводу, 
что в данном случае переработка работников сверх 
установленной по трудовому договору 36-часовой 
рабочей недели не является сверхурочной работой, 
а следовательно, положения ст. 152 ТК РФ не могут 
быть применены, в связи с чем решения нижестоя-
щих судов были отменены и дело направлено на но-
вое рассмотрение.

Примером противоположной позиции суда от-
носительно применения положений ст. 152 ТК РФ 
при решении вопроса об оплате за сверхурочную 
работу является определение Судебной коллегии 
по гражданским делам Верховного суда Российской 
Федерации от 19.09.2019 г. № 18-КГ19-7710 по касса-
ционной жалобе Жуковского Г.В. на решение Цен-
трального районного суда г. Сочи Краснодарского 
края от 05.03.2018 г. и апелляционное определение 
судебной коллегии по гражданским делам Красно-
дарского краевого суда от 26.06.2018 г., которыми 
было отказано в исковых требованиях о взыскании 
невыплаченной суммы платы за сверхурочную ра-
боту и отмене приказов о привлечении к дисципли-
нарной ответственности, а также компенсации мо-
рального вреда.

Изучив материалы дела, кассационный суд счел 
неправомерными решения судов нижестоящих ин-
станций ввиду допущенных нарушений в связи с не-
правильным толкованием норм материального права. 
В частности, судом указано на наличие в материалах 
дела доказательств, подтверждающих работу Жуков-
ского Г.В. сверх установленного трудовым договором 
времени (копии маршрутных листов и детализация 

данных с установленного на автомобиле бортового 
устройства с именной водительской картой). Разрешая 
спор, кассационный суд пришел к выводу об удовлет-
ворении исковых требований работника, в связи с чем 
решения нижестоящих судов были отменены, а дело 
направлено на новое рассмотрение.

При рассмотрении дел, связанных с осуществле-
нием работником самозащиты своих трудовых прав 
в форме отказа от выполнения работы в случае за-
держки заработной платы, также фиксируется не-
однозначность и противоречивость позиций судов. 
Прежде всего, это касается вопроса определения вре-
мени выхода работника на работу в случае уведом-
ления работодателем готовности произвести выпла-
ту задержанной заработной платы. Бытует мнение, 
что в указанном случае работник обязан немедлен-
но приступить к работе. В то же время ряд исследо-
вателей полагают, что временем, когда работник обя-
зан приступить к работе, является следующий день 
после погашения работодателем всей суммы задол-
женности по заработной плате [Чиканова, Нуртди-
нова: 86]. Соответственно, выплата части задолжен-
ности заработной платы не может рассматриваться 
как основание для возобновления работником своих 
трудовых функций. 

В качестве примера следует привести апелля-
ционное определение Судебной коллегии по граж-
данским делам Волгоградского областного суда 
от 07.04.2014 г. по делу № 33-2632/201411 по апел-
ляционной жалобе Н. Б. Г. на решение Волжского 
городского суда Волгоградской области, согласно 
которому в исковых требованиях о признании не-
законным приказа об увольнении, восстановлении 
на работе и взыскании задолженности по заработ-
ной плате было отказано. При рассмотрении дела 
апелляционным судом было установлено, что ист-
цу было отказано в выплате задолженности по зара-
ботной плате ввиду отсутствия в кассе организации 
денежных средств, в связи с чем им был представ-
лен письменный отказ от выполнения работы. Часть 
заработной платы была переведена истцу в день по-
дачи письменного уведомления о приостановлении 
им работы, после чего работник продолжал не вы-
ходить на работу. В требовании о выплате в полном 
объеме задолженности по заработной плате работо-
дателем было отказано, а сам работник был уволен 
за прогул по п. «а» п. 6 ч. 1 ст. 81 ТК РФ.

Изучив материалы дела, суд апелляционной ин-
станции согласился с решением суда первой инстан-
ции об отсутствии оснований для удовлетворения 
исковых требований работника, сославшись на на-
рушение работником требований ч. 4 ст. 142 ТК РФ 
по выполнению своей обязанности выйти на работу 
на следующий день после выплаты работодателем за-
долженности по заработной плате. В связи с этим суд 
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апелляционной инстанции постановил оставить ра-
нее принятое судебное решение без изменения.

Другим примером является определение Судебной 
коллегии девятого кассационного суда общей юрис-
дикции от 01.12.2022 № 88-11050/2022, 2-2845/202212, 
согласно которому решения судов первой и апелляци-
онной инстанции признаны правомерными.

Согласно материалам дела, заработная плата ра-
ботнику выплачивалась дважды в месяц 8-го и 22-го 
числа каждого месяца. Также судом было установле-
но, что задолженность по выплате заработной платы 
образовалась за вторую половину месяца. В связи 
с этим работником было приостановлено выполне-
ние работы с 13 мая следующего месяца. Между тем 
суды первой, апелляционной и кассационной инстан-
ции указали на отсутствие оснований для удовлет-
ворения исковых требований, указав на неистечение 
срока 15 дней на момент приостановления работни-
ком выполнения трудовых функций.

Несовершенства норм законодательства, регу-
лирующего механизм самозащиты трудовых прав. 
Проведенный анализ правоприменительной практи-
ки позволяет констатировать, что на настоящий мо-
мент несовершенство норм ТК РФ приводит не толь-
ко к возникновению противоречивых позиций судов 
при рассмотрении дел, связанных с осуществлени-
ем работниками самозащиты своих трудовых прав 
в форме отказа от выполнения работы, но и порож-
дает преимущественно бесправное положение по от-
ношению к работодателю в большинстве случаев их 
отказа от выполнения трудовых функций [Савин: 65]. 
Это свидетельствует о низкой эффективности право-
вого механизма самозащиты как способа защиты тру-
довых прав. В числе основных пробелов норм ТК РФ 
в сфере регулирования самозащиты трудовых прав 
работников можно выделить:

– отсутствие законодательного закрепления опре-
деления самозащиты, а также отсутствие соотноше-
ния форм и способов ее осуществления, затрудняю-
щее механизм ее реализации и процесс его правового 
регулирования и приводящее к возникновению случа-
ев злоупотребления как со стороны работников, осу-
ществляющих самозащиту своих нарушенных прав, 
так и со стороны работодателей, рассматривающих 
отказ от выполнения работы как основание для при-
менения мер дисциплинарного взыскания и растор-
жения трудового договора;

– отсутствие законодательно закрепленного опре-
деления периода приостановления выполнения работ-
ником своих трудовых функций на время осущест-
вления самозащиты и приравнивание его к времени 
простоя, а также отсутствие гарантий обеспечения 
права работника на самозащиту трудовых прав в ча-
сти оплаты указанного периода, что снижает возмож-
ность реализации им своего права на самозащиту;

– отсутствие законодательно закрепленного опре-
деления признака неоднократности неисполнения ра-
ботником трудовых обязанностей без уважительных 
причин, влекущее многократное применение к нему 
мер дисциплинарного взыскания и, как следствие 
этого, расторжение трудового договора;

– несовершенство положений ст. 101 ТК РФ, вы-
ражающееся в отсутствии установления границ до-
пустимого увеличения рабочего времени работни-
кам для выполнения ими своих трудовых функций 
при ненормированном режиме работы, приводящем 
к его приравниванию к сверхурочной работе и дела-
ющее невозможным применение положений ст. 152 
ТК РФ в части оплаты за сверхурочную работу;

– отсутствие положений, закрепляющих опреде-
ление времени выхода работника на работу в случае 
задержки заработной платы, приводящее к возник-
новению неоднозначных позиций и влекущее за со-
бой применение к работнику мер дисциплинарного 
взыскания за неисполнение трудовых обязанностей 
в случае его отказа от выполнения работы, являюще-
еся основанием для его последующего увольнения.

Выводы и предложения. С целью повышения 
эффективности правового механизма самозащиты ра-
ботниками трудовых прав, а также приведения к еди-
нообразию правоприменительной практики предла-
гается:

– дополнить содержание ст. 352 ТК РФ коммен-
тарием, закрепляющим определение самозащиты 
работниками трудовых прав, изложив его в следую-
щей редакции: «Под самозащитой работником тру-
довых прав понимается способ защиты нарушенного 
права, самостоятельно осуществляемый работником, 
в том числе с возможностью его обращения в компе-
тентные государственные органы, и направленный 
на осуществление конкретных правовых действий 
по его восстановлению, устранению препятствий 
по его реализации, а также возмещению или ком-
пенсации причиненного вследствие его нарушения 
вреда»;

– дополнить содержание ст. 379 ТК РФ новым по-
ложением, закрепляющим определение времени от-
каза работника от выполнения работы на период осу-
ществления самозащиты, изложив его в следующей 
редакции: «Под временем отказа работника от вы-
полнения работы с целью самозащиты трудовых прав 
понимается период вынужденного неисполнения им 
своих трудовых обязанностей вследствие действий 
работодателя, незаконно лишающих его возможно-
сти трудиться»;

– изменить содержание ст. 234 ТК РФ, дополнив 
его положением, гарантирующим обеспечение права 
работника на осуществление самозащиты своих тру-
довых прав в части оплаты времени его отказа от вы-
полнения работы, изложив в следующей редакции: 
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«Работодатель обязан возместить работнику неполу-
ченный им заработок во всех случаях незаконного 
лишения его возможности трудиться. Такая обязан-
ность, в частности, наступает, если заработок не по-
лучен в результате: незаконного отстранения работни-
ка от работы, его увольнения или перевода на другую 
работу; отказа работодателя от исполнения или несво-
евременного исполнения решения органа по рассмот-
рению трудовых споров или государственного право-
вого инспектора труда о восстановлении работника 
на прежней работе; задержки работодателем выда-
чи работнику трудовой книжки, предоставления све-
дений о трудовой деятельности, внесения в трудовую 
книжку, в сведения о трудовой деятельности, непра-
вильной или не соответствующей законодательству 
формулировки причины увольнения работника; отка-
за работника от выполнения работы в целях самоза-
щиты трудовых прав»;

– изменить содержание ст. 192 ТК РФ, дополнив 
его положением, исключающим многократное при-
менение мер дисциплинарного взыскания к работни-
ку в случае его отказа от выполнения работы с целью 
осуществления самозащиты своих трудовых прав, из-
ложив его в следующей редакции: «В случаях отказа 
работника от выполнения работы в целях осущест-
вления самозащиты своих трудовых прав дисципли-
нарное взыскание к нему может быть применено од-
нократно»;

– изменить содержание ст. 99 ТК РФ, изложив его 
в следующей редакции: «Сверхурочная работа – ра-
бота, выполняемая работником по инициативе рабо-
тодателя за пределами установленной для работников 
продолжительности рабочего времени, за исключе-
нием установленного коллективным договором, со-
глашениями или локальным нормативным актом пе-
речня работников с ненормированным рабочим днем: 
ежедневной работы (смены), а при суммированном 
учете рабочего времени – сверх нормального числа 
рабочих часов за учетный период»;

– изменить содержание ст. 142 ТК РФ, дополнив 
положение в части определения времени выхода ра-
ботника на работу в случае задержки заработной пла-
ты, изложив его в следующей редакции: «Работник, 
отсутствовавший в свое рабочее время на рабочем 
месте в период приостановления работы, обязан вый-
ти на работу не позднее следующего рабочего дня 
после выплаты в полном объеме задержанной зара-
ботной платы».

Представляется, что практическая реализация 
разработанных предложений по совершенствованию 
норм ТК РФ позволит устранить выявленные пробе-
лы в действующем законодательстве, а также повы-
сить эффективность правового механизма самозащи-
ты и обеспечить единообразный подход в сфере его 
правового регулирования.
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 Затем копировать транслитерированный текст в готовящийся список References.
 Далее необходимо отредактировать полученное и добавить переводы на английский язык:
– перевести на английский язык название статьи, книги, журнала и др. и вставить его в квадратных скоб-

ках [] после соответствующих названий; 
– заменить знак «//» на точку;
– заменить знак «/» на запятую; 
– перевести на английский язык место издания (например, было М. – после редактирования: Moscow);
– заменить знак «:» (двоеточие) после названия места издания на запятую;
– после транслитерации названия издательства добавить Publ.;
– при необходимости исправить обозначение страниц: вместо 235 s. – 235 p., вместо S. 45–47 – pp. 45–47; 
– курсивом выделить название источника и название журнала;
– в конце транслитерированной библиографической ссылки необходимо добавить указание на оригиналь-

ный язык статьи (In Russ.)

Примеры транслитерации источников 
Проскурина В.Ю. Мифы империи. Литература и власть в эпоху Екатерины II. М.: НЛО, 2006. 332 с
Proskurina V.Iu. Mify imperii. Literatura i vlast’ v epokhu Ekateriny II [The myths of the empire. Literature and 

power in the era of Catherine II]. Moscow, NLO Publ., 2006, 332 p. (In Russ.)

Даль В.И. Толковый словарь живого великорусского языка: в 4 т. / под ред. И.А. Бодуэна де Куртенэ. М.: 
Прогресс, Универс, 1994. 2030 стб. (Репринт. изд. 1903–1909 гг.)

Dal’ V.I. Tolkovyi slovar’ zhivogo velikorusskogo iazyka: v 4 t. [Dictionary of the living Russian language: in 4 vols.], 
ed. by I.A. Boduena de Kurtene. Moscow, Progress Publ., Univers Publ., 1994, 2030 col. (In Russ.)

Морозов И.Л. «Горестная профанация» (Неопубликованные письма П.В. Анненкова о революции 1848 г. 
в Париже) // Исторический сборник, 1935, № 4. С. 223–258.
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Morozov I.L. “Gorestnaja profanacija” (Neopublikovannye pis’ma P.V. Annenkova o revoljucii 1848 g. 
v Parizhe) [“Woeful profanation” (unpublished letters of P.V. Annenkov about the 1848 revolution in Paris)]. Is-
toricheskij sbornik [Historical collection], 1935, № 4, pp. 223–258. (In Russ.)

Непомнящий B.C. Пушкин в свете очевидностей // Новый мир. 1998. № 6. С. 190–216.
Nepomniashchii B.C. Pushkin v svete ochevidnostei [Pushkin in the light of evident facts]. Novyi mir, 1998, № 6, 

pp. 190–216. (In Russ.)

Методика воспитательной работы / Л.А. Байбородова, Л.К. Гребенкина, О.В. Еремкина и др.; под ред. 
В.А. Сластенина. М.: Академия, 2002. 144 с. 

Metodika vospitatel’noi raboty [Methodology of educational work],  L.A. Baiborodova, L.K. Grebenkina, O.V. Er-
emkina and etc., ed. by V.A. Slastenin. Moscow, Akademia Publ., 2002, 144 p. (In Russ.)

Андреева В.Г. Национальное своеобразие русского романа второй половины XIX века: дис. … докт. фи-
лол. наук. М., 2017. 497 с.

Andreeva V.G. Natsional’noe svoeobrazie russkogo romana vtoroi poloviny XIX veka: dis. … dokt. fi lol. nauk [National 
identity of the Russian novel of the second half of the XIX century: DSc thesis]. Moscow, 2017, 497 p. (In Russ.)

Шеметова Т.Г. Биографический миф о Пушкине в русской литературе советского и постсоветского пери-
одов: автореф. дис. … докт. филол. наук. М., 2011. 47 с.

Shemetova T.G. Biografi cheskii mif o Pushkine v russkoi literature sovetskogo i postsovetskogo periodov: avtoref. 
dis. … dokt. fi lol. nauk [Biographical myth of Pushkin in Russian literature of the Soviet and post-Soviet periods: 
DSc thesis, summary]. Moscow, 2011, 47 p. (In Russ.)

Ранчин А.М. Теория «Москва – Третий Рим» и ее место в русской культуре // Образовательный портал «Сло-
во». URL: http:// www.portal-slovo.ru/philology/44938.php (дата обращения: 27.08.2017).

Ranchin A.M. Teoriya «Moskva – Tretij Rim» i ee mesto v russkoj kul’ture [The theory “Moscow – Third Rome” 
and its place in Russian culture]. Obrazovatel’nyj portal «Slovo». Filologiya [Educational portal “Word”]. URL: http:// 
www.portal-slovo.ru/philology/44938.php (access date: 27.08.2017). (In Russ.)

ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ ТЕКСТА СТАТЬИ
1. Единицы измерения приводятся в соответствии с международной системой единиц (СИ).
2. В указании дат используются сокращения типа г., гг., в., вв. (полностью слова «год», «годы» не пишут-

ся). Эти сокращения отделяются от даты неразрывным пробелом! 
3. Кавычки в тексте – елочки « », если появляются кавычки внутри кавычек, то используются лапки “ ”.
4. При первом упоминании автора в тексте приводятся инициалы, далее представляется только фамилия. 

Инициалы с фамилией разделяются неразрывным пробелом. 
5. В качестве иллюстраций статей принимается не более 4 рисунков. Они должны быть размещены в тек-

сте статьи в соответствии с логикой изложения. В тексте статьи должна даваться ссылка на конкретный ри-
сунок, например: (рис. 2).

Схемы выполняются с использованием штриховой заливки или в оттенках серого цвета; все элементы 
схемы (текстовые блоки, стрелки, линии) должны быть сгруппированы. Каждый рисунок должен иметь по-
рядковый номер, название и объяснение значений всех кривых, цифр, букв и прочих условных обозначений. 
Электронную версию рисунка следует сохранять в форматах jpg, tiff (Grayscale – оттенки серого, разреше-
ние – не менее 300 dpi).

6. Таблицы. Каждую таблицу следует снабжать порядковым номером и заголовком. Таблицы должны быть 
предоставлены в текстовом редакторе Microsoft Word, располагаться в тексте статьи в соответствии с логи-
кой изложения. В тексте статьи должна даваться ссылка на конкретную таблицу, например: (табл. 2). Струк-
тура таблицы должна быть ясной и четкой, каждое значение должно находиться в отдельной строке (ячейке 
таблицы). Все графы в таблицах должны быть озаглавлены. Одновременное использование таблиц и графи-
ков (рисунков) для изложения одних и тех же результатов не допускается. (В таблицах возможно использова-
ние меньшего кегля, чем основной, но не менее 10.)

7. Формулы выполняются только в редакторе MS Equation.
8. Десятичные дроби имеют в виде разделительного знака запятую (0,78), при перечислении каждая из де-

сятичных дробей отделяется от другой точкой с запятой (0,12; 0,087).
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