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КРЕСТОВИДНЫЕ ПОДВЕСКИ «СКАНДИНАВСКОГО» ТИПА 
КАК МАРКЕРЫ ЭТНОКУЛЬТУРНЫХ ПРОЦЕССОВ: 

НОВЫЙ ВЗГЛЯД НА СТАРУЮ ПРОБЛЕМУ
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Аннотация. Средневековые крестовидные подвески так называемого «скандинавского» типа исторически связывались с се-
верной дружинной культурой, однако по мере накопления материальных находок из различных регионов большин-
ство исследователей склонились к тому, что этот феномен имеет древнерусское или более южное происхождение. 
Вместе с тем связь артефактов этого типа с восточнохристианскими древностями вызывает сомнения, так как извест-
ные артефакты византийских типов достаточно далеки от «скандинавских». Выдвигается предположение, что про-
тотипом последних послужили кресты западносарматского типа, изначально связанные не с христианским культом, 
а с солярным или растительным сакральным миром древних кочевников. Последующее появление подвесок «скан-
динавского» типа сначала среди древностей Меровингов дополняет представления о германо-сарматском культурном 
симбиозе, известном археологам. Дальнейшее географическое распространение подвесок в Крым и бассейн Дона 
отражает этнические миграции, продвижение в восточнославянские земли и Скандинавию – очевидно, конфессио-
нально-культурные процессы, так как символика сарматского креста постепенно приобретала христианский характер. 

Ключевые слова: крестовидные подвески, христианизация, миграции, германцы, сарматы, салтовская культура, дунай-
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Abstract. Medieval cruciform pendants of this “Scandinavian” type are associated with the Norse hird culture; however, as material 
fi nds from various regions accumulated, most researchers were inclined to believe that this phenomenon originated in Old 
Rus’, if not in even more southern realms. At the same time, the connection of problems of this type with Eastern Christian 
ancient doubts, since ancient artifacts of Byzantine types are quite far from the ‟Scandinavian” ones. It is suggested 
that the Western Sarmatian type crosses served as the prototype of the remaining crosses, which arose with the solar or 
plant sacred world of the ancient nomads rather than with the Christian cult. The subsequent appearance of pendants of 
the ‟Scandinavian” type, fi rst among the Merovingian antiquities, complements the ideas of the Germanic-Sarmatian cultural 
symbiosis known to archaeologists. Increased distribution of pendants in the Crimea and the basin refl ects ethnic migrations, 
advancement into East Slavic lands and Scandinavia – obviously confessional and cultural processes, as the symbolism of 
the Sarmatian cross gradually acquired a Christian character.
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Введение. Вопрос о происхождении и путях рас-
пространения средневековых крестовидных подвесок 
так называемого «скандинавского» типа является од-
ним из довольно значительных в историографии ма-
териальной культуры Восточной и Северной Евро-
пы. Указанная категория предметов была выявлена 
на территории С.-Петербургской губернии (а также 
Финляндии, Прибалтики) А.А. Спицыным и отнесе-
на им к группе артефактов скандинавского происхож-
дения [Спицын: 117, 143]. Впоследствии исследова-
ния М.В. Фехнер и других исследователей позволили 
уточнить географию (от Юго-Западной Руси до Нов-
городчины и области владимирских курганов), а так-
же временной интервал распространения указанной 
категории подвесок: X–XII вв. Вместе с этими уточ-
нениями под сомнение был поставлен основной те-
зис о происхождении самих артефактов из Сканди-
навии: утверждалось, что подвески производились 
где-то на территории самой Руси [Фехнер].

В настоящее время проблема исследования вклю-
чает как чисто археологическую часть (так как  пред-
полагаемые «русские» мастерские и формы для  из-
готовления данной категории предметов пока 
не найдены), так и этнокультурный аспект, посколь-
ку генезис подвесок «скандинавского» типа остается 
под вопросом. Подготовившая наиболее подробное 
из последних исследование А.Ю. Кононович (Чура-
кова) выделяет среди данной категории артефактов 
три группы, из которых более древними (конец X – 
XI вв.) считает равноплечные кресты с тремя диска-
ми (кружками) или полосками на концах и круговой 
композициией в центре [Чуракова: 160–164]. Интерес 
вызывают не только сами подвески, но и другие ар-
тефакты в том же стиле: так, аналоги подобного кре-
стовидного «дизайна» обнаруживаются в готланд-
ских перстнях [Кононович].

Происхождение такого оформления связывается 
в соответствии с разными теориями либо с древно-
стями Меровингов, либо с христианской Византией. 
Возникает парадокс: кресты рассматриваемого вида 
связываются со скандинавской дружинной культурой 
конца IX в. – начала X в., но при этом указывается, 
что первые кресты рассматриваемого вида появля-
ются среди древностей VIII–IX вв. регионов с весь-
ма проблематичной степенью влияния этой культуры: 
Скалистое в Крыму и Верхний Салтов на Северском 
Донце [Чуракова: 166]. В свете этого уточнения рас-
пространение этих артефактов на территории Руси, 
а тем более Скандинавии, выглядит уже стадией юж-
ной культурной экспансии, и само название «сканди-
навский» тип выглядит уже научным анахронизмом.

Объекты и методы исследования. Однако уча-
стие в этой схеме Византии, на наш взгляд, имеет 
серьезный пробел в части доказательной базы. Если 
для крестов Меровингов очевидны прямые аналогии, 

то среди византийских предметов культа, в том чис-
ле крестов-подвесок, при всем богатстве сирийских, 
анатолийских, египетских вариантов прямых парал-
лелей именно для рассматриваемых типов I и II (как 
и III) не обнаруживается. Есть кресты с кружным 
средокрестием, с расходящимися концами с диска-
ми, но соответствующего полного набора не замет-
но (см. илл.) [Хайретдинова: 257–262]. По мнению 
Н.А. Макарова и И.Е. Зайцевой, в общем массиве 
древнерусской христианской металлопластики XI–
XIII вв. кресты «скандинавского типа» являются едва 
ли не единственной группой, не имеющей близких 
соответствий в продукции византийских и балкан-
ских регионов. Все гипотезы их восточно-христиан-
ского происхождения основаны на рассказах о поезд-
ках русских дружинников в Византию и их крещении, 
но не подкреплены конкретными прототипами куль-
товых артефактов [Макаров, Зайцева: 360–361].

Более того, по нашим наблюдениям, не обнаружи-
вается ее и в зоне византийского влияния VIII–X вв., 
во всяком случае за пределами Крыма. Не говоря 
уже конкретно о подвесках, мы не видим подобных 
знаков ни среди богатейшей коллекции символов 
скального комплекса Мурфатлар близ Констанцы, 
ни на стенах болгарской Плиски, ни среди аланских 
находок Центрального Предкавказья. Относительно 
близкий из-за трех круговых пуансонных отметок 
на концах креста-фибулы, хотя и своеобразный из-за 
самой формы, экземпляр выделяется, пожалуй, толь-
ко в находках из постримской Сисции на Саве [Vida: 
95], но эту крепость можно отнести равно как к ви-
зантийской, так и гуннской, готской и прочим сопер-
ничавшим в тех местах политиям.

Мало того, гипотеза о византийском происхож-
дении и последующем развитии в Скандинавии ар-
тефактов рассматриваемого типа противоречит тому 
факту, что среди достоверных предметов византий-
ского импорта в самой Скандинавии и местных под-
ражаний им также ничего, во всяком случае сильно 
похожего на собственно подвески «скандинавского» 
типа, не обнаружено(?) (см.: [Андрощук: 201]).

В этой связи любопытным представляется точ-
ка зрения В.С. Аксенова, что «скандинавские» под-
вески отражали не только христианскую символику, 
но и языческую традицию амулета-оберега [Аксенов: 
17]. Факт, что сам по себе крест в указанном времен-
ном аспекте вообще мог быть не связан с христиан-
ской символикой, уже отмечался, в частности, в от-
ношении древностей Подунавья [Галл, Мэрджинян, 
Петер]. Крест в сочетании с языческими мотивами 
встречался в качестве орнамента изделий того же 
дунайского бассейна и сопредельных регионов еще 
с конца бронзового века [Ilon: 239].

По нашему мнению, распространение исследо-
вания именно в сторону дунайского бассейна позво-
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ляет выявить возможные истоки символики рассма-
триваемого типа подвесок. Достаточно четко (кресты 
с концами, раскрывающимися в виде трех дисков) 
они обнаруживаются, в частности, еще в связыва-
емых с западными сарматами древностях II–III вв. 
н. э. в серии нашивок женской одежды из некропо-
ля в Ботошани на северо-востоке современной Ру-
мынии [Archaeological Treasures of Romania: 642]. 
Та же традиция сохранилась в указанном регио-
не (бывшая Дакия и ее окрестности) и позже. Тот 
же мотив, по нашему мнению, отчетливо заметен 
и в декоре блюда № 9 из знаменитого клада из Надь-
Сент-Миклош [Hampel: 28, fi g. 16] (датируемого по-
разному, в нашем представлении – VII – началом 
VIII в.), и в оформлении перстней IX в. из Обыршия-
Ноуэ (Олт, Румыния) [Corbu: 8, № 7, 9] и украше-
ний VIII–IX вв. из Ghirbom (Трансильвания, Румы-
ния) [Tomegea: 219, fi g. 8–9].

В случае с Надь-Сент-Миклошским блюдом ана-
логии с христианским культом сомнительны по ряду 
причин. Во-первых, одно находилось в составе кла-
да вещей с отчетливой языческой, прежде всего 
иранско-зороастрийской, символикой. Надпись гре-
ческим уставом на самом блюде имеет разные про-
чтения, мы перевели как обращение к некоему бо-
жеству с просьбой даровать «здоровье, остановить 
порчу») [Виноградов 2018: 201], что позволяет отне-
сти его если не к чисто языческим, то во всяком слу-
чае к культовым предметам «двоеверия», отмечае-
мого как феномен для VII–X вв. для бассейна левого 
берега Дуная [Kiss; Ţiplic,Ţiplic].

Кочевнический след, вероятно, прослеживается 
и в группе близких исследуемому феномену знаков 
на предметах так называемой выемчатой эмали позд-
неримского времени. Не говоря уже о том, что фе-
номен выемчатой эмали сам по себе стал, по всей 
видимости, плодом взаимодействия северных варва-
ров и поздних сарматов [Колесникова, Зиньковская: 
35–36], наиболее интересующий нас образец креста 
с трехпальцовыми концами (из п. Валовый, Нижний 
Дон) относится к сарматскому погребению рубежа II–
III вв. н. э [Колесникова, Зиньковская: 33, 36].

Собственно, четырехсторонний крест, как извест-
но, входил в сакральный круг кочевников задолго 
до появления христианства. При этом небезынтерес-
но, на наш взгляд, то обстоятельство, что к кресту 
и другому набору символов ираноязычных народов, 
например, древней Маргианы добавлялся такой знак, 
как изображение трехлепесткового цветка (тюль-
пана) [Крюкова]. Близкий по рисунку, но трактуе-
мый несколько иначе иранский символ («знак огня 
на алтаре») налагается уже на концы креста в неко-
торых изображениях восточного Прикаспия [Богда-
нов, Астафьев: 140]. Возможно, тот же знак или знаки 
уже в модернизированном виде трезубца был широ-

ко представлен в сарматских древностях Северного 
Причерноморья.

В силу того, что сарматы, согласно античным ав-
торам и археологическим данным, пришли в Европу 
из Центральной/Средней Азии, то смена флористи-
ческого ландшафта (тюльпаны в степях Причерно-
морья распространены менее обильно) могла вызвать 
последующее переосмысление изначальной символи-
ки трех лепестков цветка или «лепестков огня» (и по-
явление уже на всех концах креста трехлепестко-
вых, как крест из Скалистого [Веймарн, Айба бин: 
44, рис. 23, 26], затем трехлинейных и трехдисковых 
изображений с солярной семантикой). Не случайно 
В.С. Аксёновым среди рассматриваемых им изобра-
жений на салтовских подвесках отмечается стили-
зованный трехлепестковый цветок на стебле [Аксе-
нов: 17].

Что же касается появления аналогов рассматри-
ваемой категории подвесок среди древностей Ме-
ровингов, то здесь представляется возможным не-
посредственное заимствование азиатского символа 
германским миром. Степной импульс сильно воздей-
ствовал на германцев еще на заре эпохи Великого пе-
реселения народов. Тогда в германском мире появи-
лась традиция «инкрустировать наконечники копий 
знаками, похожими на тамги сарматской знати» [Ле-
вада:195], та же символика украшает и германские 
стрелы в III–IV вв. [Энговатов: 231]. Возможно, это 
происходило на фоне связей, в том числе брачных со-
юзов германцев с аристократическими сарматскими 
кланами, а возможно, носило характер присвоения 
и освоения культурных трофеев [Воронятов, Мачин-
ский: 62, 69, 71]. Ввиду того, что сведения о сарматах, 
во всяком случае в среднем Подунавье, на границах 
тогдашнего германского мира, имеются и для пери-
ода ранних Меровингов, нельзя исключать, что эти 
межэтнические аристократические браки привели 
и к заимствованию западными варварскими королев-
ствами и других восточных символов, переосмыслен-
ных в духе христианства.

Собственно, сама модификация символа, появ-
ление креста с трехдисковыми концами, могла про-
исходить не только в рамках чистого заимствования 
знаковых «сарматизмов», но и распространенным 
переосмыслением их в духе традиционных пред-
ставлений местных народов. Так, в Причерноморье, 
например, появился «гибридный» знак боспорской 
и сарматской традиций [Драчук, 98]. Местная «гиб-
ридность», на наш взгляд, могла бы объяснить раз-
личия в культурных символах сарматов и близкород-
ственных им племен, например алан Предкавказья. 
В свою очередь, крест из Сисции может рассматри-
ваться как опыт перенесения этой традиции на за-
пад на пути к Меровингам, уже в германскую куль-
турную среду. 

Крестовидные подвески «скандинавского» типа как маркеры этнокультурных процессов...
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ИСТОРИЧЕСКИЕ НАУКИ И АРХЕОЛОГИЯ

Не слишком удивительной предстает в этом све-
те и возможность появления символики сарматской 
традиции к востоку от Нижнего Дуная. Могильник 
Скалистое, где отмечена подвеска рассматриваемо-
го типа, большинством исследователей связывает-
ся с готами, и хотя сам склеп, где найден артефакт, 
не датирован точно в кругу других древностей IV–
IX вв., однако нельзя не отметить, что само появле-
ние готов в Крыму связано с их частичным возвра-
щением в V–VI вв. с полей гуннских войн в бывшем 
римском Подунавье, то есть как раз западной Сар-
матии [Амброз].

Аналогичная картина выходит и в отношении сал-
товских древностей Подонцовья. Большинство ис-
следователей сходится в отношении сравнительно 
«свежего» миграционного характера СМК: например, 
предшествующие ей (до VIII вв.) аланские памятники 
на Донце не найдены [Тортика: 10–11]. Точные век-
торы миграций и состав этих переселенцев не ясны: 
первоначальные предположения об исключительно 
аланском или болгарском характере дополняются ги-
потетическим угорским, абхазо-адыгским (в отноше-
нии населения, оставившего кремационные могиль-
ники) и др. компонентами.

По традиции считается, что значительные куль-
турные параллели между этими памятниками и древ-
ностями Нижнего Дуная (взгляд С.А. Плетневой 
и М.А. Артамонова на нижнедунайские средневеко-
вые культуры как локальные варианты СМК и позже 
признавался «диалектически верным» [Козлов: 6]) 
вызваны миграциями на запад части донских салтов-
цев, прежде всего болгар. В частности, отмечается 
«много общего» между керамикой (кухонными горш-
ками) VIII–IX веков двух регионов, и в основном 
не столько на фактической аргументации, сколько 
на апелляции к авторитету С.А. Плетневой делается 
вывод, что налицо миграция населения и гончарных 
традиций на Дунай [Суханов].

Однако такой традиционный взгляд основы-
вался на устаревших датировках, прежде все-
го нижнедунайской культуры (Дриду). За послед-
ние десятилетия исследований ее нижние границы 
опустились до VIII [Gabriel], если не до рубежа VII–
VIII вв. [Опряну: 109–110], хотя начальные датировки 
салтовских памятников остались прежними: вторая 
половина, если не конец VIII вв. [Плетнева: 52–53]. 
Это дает основания полагать, что миграции куль-
тур, если не этносов, происходили в указанное время 
не только с востока на запад, но и наоборот. Что не-
маловажно, древности Пастырского и других кладов 
и захоронений Среднего Поднепровья VII – середи-
ны VIII в. отражают дунайскую традицию и, види-
мо, были оставлены ремесленниками-переселенцами 
из балкано-дунайского региона [Родинкова: 253–256]. 
В свою очередь, дальнейший путь этих переселенцев, 

вероятно, шел на северо-восток, то есть в донской 
салтовский регион [Комар: 142]. Особенности погре-
бального обряда некоторых групп населения Подо-
нья того времени также наводит на мысль о мигра-
ции или возвращении туда из придунайских земель, 
возможно, поздних сарматов [Флерова: 80].

Заключение. На наш взгляд, все это позволяет 
предполагать формирование «классической» вер-
сии рассматриваемой категории подвесок в сармат-
ской языческой среде бассейна Нижнего Дуная, а за-
тем распространение в иноэтничной местной среде 
и культурную миграцию на запад (Франкская им-
перия) и этнокультурную – на восток, в Подонье 
и Подонцовье. Что касается дальнейшего маршру-
та этих культурных символов на север и северо-за-
пад, то, на наш взгляд, следует отметить ряд обсто-
ятельств.

Само по себе появление салтовских предметов 
в восточнославянских и соседних с ними землях – 
не новость. В частности, исследователи выделяют 
«представительную группу вещей салтовского про-
исхождения или подражаний им» в могильниках смо-
ленской группы культуры длинных курганов, а также 
среди волынцевско-роменских находок, в основном 
середины VIII – 1-й половины IX в. [Енуков]. Салтов-
ские артефакты, по-видимому, по тем же торговым 
маршрутам, что и восточные дирхамы, проникали 
и на Балтику. В этой связи распространение подве-
сок и других крестовидных артефактов, выдержан-
ных в указанной традиции вплоть до Скандинавии 
и других областей Балтии, неудивительно. Однако 
в какой степени этот северный маршрут был свя-
зан также с этническими миграциями и когда и в ка-
кой степени происходило переосмысление некогда 
языческого степного символа в христианском ключе, 
как это было связано с окончательной гибелью сал-
товских поселений в первой половине X в., остает-
ся под вопросом.
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В сочинениях краеведов XIX – начала ХХ вв., при-
надлежавших к духовному сословию, назывались три 
даты основания Городецкого Феодоровского монасты-
ря (1152, 1154, 1164). Однако такое авторитетное изда-
ние, как современная «Православная энциклопедия», 
критически воспринимает утверждения о возникно-
вении этой обители в XII в., относя данное событие 
к 1700 году [Бахарева: 135]. Неужели, однако, в сочи-
нениях церковных историков прошлого полностью 
отсутствует рациональное зерно? Чтобы ответить 
на заданный вопрос, необходимо подвергнуть церков-
ную историографию по обозначенному предмету ком-
плексному анализу. Цель данной статьи: определить, 
имеет ли какая-то из указанных выше дат возникно-
вения Городецкого Феодоровского монастыря (1152, 
1154, 1164) опору в исторических источниках.

Прежде всего, укажем, что толчком к началу из-
учения истории Городецкого Феодоровского мона-
стыря стало повеление Николая I, отданное в 1827 г., 
собрать сведения о древних крепостях, монастырях 
и церквях. По линии Министерства внутренних дел 
это задание было доведено до нижегородского граж-
данского губернатора Н.И. Кривцова, а он перена-
правил его в Нижегородскую духовную консисторию. 
Среди посланных туда отчетов из нижегородских 
храмов и монастырей имеется и документ, подписан-
ный «строителем» Городецкого Федоровского мона-
стыря иеромонахом Илларионом. По характеристике 
самого автора, текст этот представлял «из описания 
в оном монастыре хранящегося выбранное»1. Иначе 
говоря, он опирался на документы из монастырско-
го архива. Недавно этот документ был нами опубли-
кован [Селезнев].

Отчет Иллариона разбит цифрами на несколько 
разделов. Некоторые из них посвящены не примеча-
тельным фактам истории монастыря (что требова-
лось властям), а его земельным тяжбам и хозяйствен-
ным неурядицам. Полностью исторический характер 
носил лишь первый раздел, где излагалось прошлое 
обители от её основания до сожжения Батыем. Ис-
ходя из содержательной разнородности разделов, 
можно предположить, что каждый из них опирался 
на какой-то отдельный источник. Что же послужило 
основой для первого, интересующего нас, раздела?

Ответ на этот вопрос позволяет дать представле-
ние в Синод епископа Нижегородского и Арзамасско-
го Амвросия от 5 декабря 1832 года. Оно начинает-
ся следующими словами: «Вверенной мне Епархии 
заштатного Городецкого Феодоровского монастыря 
строитель Амвросий в поданном к предместнику мо-
ему преосвященному Афанасию прошении изъяснил, 
что означенный Феодоровский монастырь, как вид-
но из летописца (курсив мой. – Ф. С.), сооружен 
в 1164 году великим князем Георгием Всеволодови-
чем и существует уже 667 лет»2.

Итак, в Феодоровском монастыре хранился какой-
то летописец, где было указано, что эта обитель 
была построена князем Георгием Всеволодовичем 
в 1164 году. Такая же информация содержится в пер-
вом разделе отчета Иллариона3. Отсюда правомерно 
сделать вывод о том, что Илларион черпал сведения 
из упомянутого Амвросием летописца. Причем их 
анализ позволяет сделать вывод о том, что они иден-
тичны содержанию так называемого «Китежского 
летописца».

В обоих произведениях (и в «Китежском лето-
писце», и в первом разделе отчета Иллариона) глав-
ным героем является князь Георгий Всеволодович, 
а его отец «во святом крещении» носит имя Гаври-
ил и княжит во Пскове; Георгий Всеволодович на-
следует после отца псковское княжение. И в отче-
те Иллариона, и в «Китежском летописце» Георгий 
Всеволодович получает от Михаила Черниговского 
«грамоты» на построение городов и храмов «в об-
ладаемой им России». Совпадает и последователь-
ность дальнейших событий: Георгий Всеволодович 
возводит церкви в Новгороде, Пскове, Москве, Пе-
реславле-Залесском, Ростове; в Ростове при копании 
рвов для фундамента храма были обретены мощи 
епископа Леонтия, крестившего ростовчан; Андрея 
Боголюбского, имевшего тогда княжение в Ростове, 
Георгий Всеволодович отправляет «для устроения 
храмов Божиих» в Муром, а сам едет в Ярославль; 
из Ярославля Георгий Всеволодович путешествует 
вниз по Волге; в Городце (Малом Китеже) он при-
стает к берегу и возводит там крепость; жители начи-
нают его молить внести в город «чудотворный образ 
Божия матери Федоровские»; князь хочет выполнить 
их просьбу, но образ невозможно сдвинуть с места; 
тогда Георгий Всеволодович повелевает построить 
вне города монастырь и оставить икону в нём. Все 
эти подробности присутствуют в обоих анализиру-
емых текстах. Правда, имеются и небольшие отли-
чия. Мирское имя отца Георгия Всеволодовича («во 
святом крещении» – Гавриила) в отчете Иллариона – 
Всеволод Ярославич, а в «Китежском летописце» – 
Всеволод Мстиславич. По-разному эти источники на-
зывают время Батыева нашествия: 6747 («Китежский 
летописец»), 6797 (отчет Иллариона)4.

Мы не будем рассматривать вопрос о том, поче-
му данные из отчета Иллариона оказались во мно-
гом тождественны содержанию «Китежского лето-
писца» и чем обусловлены имеющиеся небольшие 
отличия. Эта тема требует отдельного исследования. 
Мы лишь можем предположить, что у «Китежского 
летописца» и летописца, которым пользовался Ил-
ларион (назовём его для краткости «Феодоровский 
летописец»), был общий протограф. В ходе работы 
над «Китежским летописцем» протограф подвергся 
некоторой переработке, в ходе которой, в частности, 
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было исправлено отчество псковского князя Всеволо-
да и дата разорения городецкого монастыря Батыем. 
Что касается «Феодоровского летописца», находив-
шегося в одноимённом монастыре, то он полностью 
совпадал с протографом, и все анахронизмы послед-
него были воспроизведены Илларионом в отчете. 
При этом неясным, с его точки зрения, местам Илла-
рион дал своё толкование.

Он, например, счел нужным разъяснить вопрос 
о времени основания Городца. Из «Китежского ле-
тописца» мы узнаём, что в 6672 (1164) г. князь Геор-
гий Всеволодович ездил по городам Руси и повелевал 
строить в них храмы. 23 мая 1164 г. соответствую-
щие работы в присутствии Георгия Всеволодовича 
и Анд рея Боголюбского начинаются в Ростове Вели-
ком. Затем Георгий явился в Ярославль, сел в струг 
и поплыл вниз по Волге. Пристал он в Малом Ките-
же, «что на брегу Волги стоит», и «построил» его.

Отсюда как будто видно, что Малый Китеж к мо-
менту прибытия Георгия Всеволодовича (1164 г.) уже 
стоял на берегу Волги. Зачем же было его «строить»? 
Илларион даёт этому противоречию объяснение: князь 
«пристает к именуемому ныне селу Городцу на возвы-
шенном около села месте устрояет город, и ограждает 
оной Земляным валом, который и по сие время суще-
ствует, сей город, наименовав Малым Китежем, соби-
рает в оный для населения жителей»5. Иными слова-
ми, по Иллариону, Городец существовал ещё до 1164 г., 
но являлся селом. Городом его сделал князь Георгий 
в 1164 г., поставив укрепления и заселив.

Интересно, что никаких вопросов у Иллариона 
не вызвала дата разорения Батыем Городца и Феодо-
ровского монастыря, указанная в первоисточнике – 
6797 (1289) год. Она без комментариев была перене-
сена в отчет Иллариона6.

А вот сюжет с внесением в Малый Китеж Феодо-
ровской иконы Божьей Матери подвергся в докладе 
Иллариона существенному домысливанию. В «Ки-
тежском летописце» прямо не сказано, как эта свя-
тыня появилась в Малом Китеже. Можно, однако, 
понять, что икона была привезена с собой князем. На-
против, согласно Иллариону, «чудотворный образ Бо-
жия матери Федоровские», находился, «как вероятно 
полагать надобно, поелику сие объяснение в описа-
нии упущено, в часовне при распутиях или перекре-
стиях против ныне существующего монастыря имею-
щихся, каковая часовня как в древности поставилась, 
так и ныне преимущественно и обыкновенно отвер-
ста»7. Иными словами, по предположению Илларио-
на, Феодоровская икона Божьем Матери ещё до при-
езда Георгия Всеволодовича находилась в Городце 
и помещалась в часовне, стоявшей на перекрестке 
напротив существовавшего в XIX в. монастырско-
го комплекса, занимавшего, как полагал Илларион, 
то же место, что и в момент основания в древности.

«Феодоровский летописец», а также его пересказ 
Илларионом оказали влияние на последующие тек-
сты по истории монастыря, составлявшиеся в его 
стенах, в частности на сочинение его «строителя» 
Варлаама. Труд этот ученым отыскать не удалось. 
О его содержании можно судить только по выдерж-
кам, приводимым В.Л. Комаровичем. В основном 
они тождественны тексту Иллариона. Но у Варлаа-
ма есть два важных отличия: отец Георгия Всеволо-
довича назван Всеволодом II Ольговичем, а не Все-
володом Ярославичем; кроме того, приход Батыя 
датирован 6747 (1239), а не 6797 (1289) годом [Ко-
марович: 90].

Обе эти поправки характеризуют их автора как че-
ловека исторически образованного и стремившего-
ся освободить «Феодоровский летописец» от явных 
анахронизмов. Видимо, поэтому киевский князь 
Всеволод Ярославич (1030–1093) заменяется им 
на другого киевского правителя с таким именем – 
Всеволода II Ольговича (ум. 1146), наиболее близ-
кого по периоду жизни к описываемым событиям 
1164 года. Поход Батыя тоже максимально прибли-
жается к летописным датам.

Не имел ли отношение к этим поправкам (да 
и к самому написанию «истории» Варлаама) прибыв-
ший в 1833 г. на жительство в Городецкий Федоров-
ский монастырь архимандрит П.И. Каменский (1765–
1845)? Выдающийся китаевед, член-корреспондент 
Санкт-Петербургской Императорской академии наук 
по разряду литературы и древностей Востока, он ин-
тересовался эпохой Древней Руси и монгольского 
нашествия. 11 ноября 1840 г. Каменский записал 
в своём дневнике: «…в предыдущие дни и сегод-
ня занимался списыванием двух статей из лекций 
С.-Петербургской Духовной Академии, преподанных 
профессором Яковом Васильевичем Орловым, моим 
коротким другом, о смутных временах междоусобий 
Российских князей и о завладении Россией Татарами 
или Мунгалами Чингизского рода»8.

В январе 1844 г. к знаменитому старцу приезжа-
ли нижегородский историк-краевед, редактор нео-
фициальной части «Нижегородских губернских ве-
домостей» П.И. Мельников и профессор Казанского 
университета И.Я. Горлов9. В ходе встречи, конеч-
но, не мог не зайти разговор о прошлом обители. Но, 
похоже, П.И. Мельников отнёсся к её истории, напи-
санной в 1835 г., с недоверием. Он не стал помещать 
в «Нижегородских губернских ведомостях» рассказ 
о Феодоровском монастыре, в то время как другим го-
родецким святыням он посвятил большой материал10. 
Более того, публикуя позднее в газете статью «Смерть 
Александра Невского в Городце», Мельников ни од-
ним словом не упомянул о Феодоровском монасты-
ре: князь в этой заметке принимает схиму перед кон-
чиной, но не сказано где11.

Основание Городецкого Феодоровского монастыря в церковной историографии XIX – начала ХХ вв.



18 Вестник КГУ   № 4, 2023 

ИСТОРИЧЕСКИЕ НАУКИ И АРХЕОЛОГИЯ

При этом с самой историей Варлаама П.И. Мель-
ников, видимо, был знаком, а может быть, даже 
имел её текст или выписки из него. Эти материа-
лы он, как представляется, передал в руки иеромо-
наха Макария (Миролюбова), с которым сблизился 
в 1848 г. на почве интереса к местной истории. На-
чиная с 1848 г. сочинения Макария начинают ре-
гулярно появляться на страницах «Нижегородских 
губернских ведомостей». Одно из них называлось 
«Древнее историческое значение Городецкого Федо-
ровского монастыря» и, по нашему предположению, 
опиралось на историю Варлаама. Во всяком случае, 
как и в ней, у Макария сказано, что Городецкий Федо-
ровский монастырь был основан «в 1164 году, по по-
велению великого князя Георгия Всеволодовича»12. 
Другой источник получения этих сведений Макари-
ем маловероятен. Одна дата, имевшаяся у Варлаама, 
в публикации Макария подвергнута корректировке: 
нашествие Батыя, когда «Городецкий монастырь был 
разорен до основания», датировано 1238 годом (точ-
но по летописям), а не 1239 годом13.

Через год (1849) в Московской университетской 
типографии вышла первая книга, последовательно 
излагавшая всю историю монастыря. В ней было ука-
зано, что «сие описание» составлено «при строите-
ле Городецкого Федоровского монастыря иеромонахе 
Афанасии», то есть с одобрения монастырских вла-
стей. Кроме того, текст прошёл цензуру в Москов-
ской духовной академии14.

В этой книге Городец и Феодоровский монастырь 
в 1164 г. (так же как в «Китежском летописце» и «Фе-
одоровском летописце», пересказанном в отчете Ил-
лариона) основывает псковский князь Георгий Все-
володович. Отцом Георгия Всеволодовича в книге 
Афанасия был назван Всеволод Ярославич, что так-
же сближает её с отчётом Иллариона и «Феодоров-
ским летописцем». Но нашествие Батыя отнесено 
к 1239 г., как и в истории Варлаама15. Что касается 
обстоятельств основания Городца и появления в нём 
Феодоровской иконы Божьей Матери, то Афанасий 
воспользовался разъяснениями Иллариона: князь Ге-
оргий «прибыл в местечко малый Китеж, названное 
после Городцом, где по возвышенности местополо-
жения, устроил вновь город, и оградил великим зем-
ляным валом, пребывающим в целости и доныне»; 
«икона же Божьей Матери Одигитрии, наименован-
ная впоследствии Феодоровскою», находилась ещё 
до приезда князя в часовне в малом Китеже, а потом 
по просьбам жителей была перенесена во вновь по-
строенную обитель16.

Здесь важно обратить внимание на замечание ав-
тора о том, что икона стала называться Феодоровскою 
«впоследствии». Подобная ремарка была, видимо, 
нужна, чтобы согласовать изложение со «Сказани-
ем о явлении и чудесах Феодоровской иконы Бого-

матери», из которого вытекало, что святыня получи-
ла своё наименование в Костроме, поскольку после 
обретения местным князем Василием была помеще-
на в церкви Феодора Стратилата. Впрочем, явно эта 
мысль Афанасием не была высказана, хотя краткие 
сведения из «Сказания…» в книге приводятся.

Таким образом, изначальная точка зрения на время 
основания Феодоровского монастыря была установ-
лена в произведениях, написанных его настоятелями 
или под их руководством на основе хранившегося 
в обители текста по её истории («Феодоровского ле-
тописца»), с которым содержательно совпадал «Ки-
тежский летописец». Как и в «Китежском летописце», 
в этих произведениях в качестве даты возникновения 
Городца и монастыря указывался 1164 г., а его созда-
телем назывался князь Георгий Всеволодович, погиб-
ший в битве с монголами.

Но Георгий Всеволодович, пытавшийся дать отпор 
Батыю в 1238 г., не мог действовать в 1164 г., ибо поя-
вился на свет двадцать с лишним лет спустя. По мере 
накопления исторических знаний эта нестыковка ста-
ла всё сильнее бросаться в глаза. И если священник 
городецкой Архангельской церкви Феодор Весницкий 
в своем описании древнего вала села Городца, направ-
ленном в 1856 г. епископу Иеремии, без всяких сомне-
ний, согласно книге иеромонаха Афанасия, указывал, 
что Городец основан в 1164 г. князем Георгием Все-
володовичем, то неизвестный читатель его рукописи 
сделал на полях карандашную пометку: «Ещё не ро-
дился в этому году» [Давыдов: 8].

Это противоречие попытался разрешить ниже-
городский краевед Н.И. Храмцовский (1818–1890). 
29 августа 1864 г. «Нижегородские губернские ве-
домости» напечатали статью Н.И. Храмцовско-
го под названием «Заметки о Нижнем Новгороде». 
Там в примечании к основному тексту было написа-
но, что Городец и Федоровский монастырь были ос-
нованы в 1164 г. Юрием Долгоруким (а не Юрием 
Всеволодовичем, как считалось до этого)17. Однако 
здесь опять возникала хронологическая нестыков-
ка с летописями, на что сразу же обратил внимание 
читатель Иван Богданов из Кириллова (часть Город-
ца). В письме редактору «Нижегородских губернских 
ведомостей» (А.С. Гацискому) он указал, что Го-
родец если и основан князем Юрием Долгоруким, 
«то не в 1164 году, а если и в 1164 году, то не Юри-
ем Долгоруким», поскольку этот князь скончался 
в 1157 году18.

В 1865 г. новое решение проблемы основания 
Городца предложил преподаватель Нижегородской 
духовной семинарии И.С. Тихонравов (1810–1877). 
В газете «Нижегородские епархиальные ведомости» 
под псевдонимом «Зеленец» он опубликовал статью 
«О христианстве, как оно началось и распространя-
лось в пределах нынешней Нижегородской епархии», 
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где доказывал, что Городец Волжский основан Геор-
гием (Юрием) Долгоруким в 1152 году.

Вот ход размышлений нижегородского любителя 
истории. Сначала он вспоминает о «Городце на Дне-
пре», опорном пункте Юрия Долгорукого в Южной 
Руси, который его соперник князь Изяслав разру-
шил в 1152 году. Разумеется, отмечает Тихонравов, 
«вероломный поступок Изяслава разогорчил Геор-
гия до глубины души». И в память о потерянном Го-
родце на Днепре он построил Городец на Волге. Ведь 
«левый берег под нашим Городцом, – писал Тихон-
равов, – столь же высок и обрывист, как и под Киев-
ским; такие же и здесь обширные виды на окрестные 
места, как и там». Следовательно, «все эти черты раз-
ительного сходства очень легко могли породить в Ге-
оргии мысль заложить тут город»19.

Пытливый преподаватель семинарии выдвинул 
ещё несколько предположений, касающихся началь-
ной истории Городца: первый храм города, согласно 
Тихонравову, был воздвигнут во имя Архистратига 
Михаила, и Юрий Долгорукий лично присутство-
вал на его освящении; князь населил Городец «жите-
лями из Ростовского и Суздальского краев»; жители 
городецкие состояли тогда не из одних русских – 
«были между ними и разные инородцы, язычники»; 
они были обращены в христианство; язычников «по 
преданию» крестили в озере, доныне в Городце су-
ществующем, оттого оно прослыло «Святым»20.

О Феодоровском монастыре в работе И.С. Тихон-
равова не сказано ничего. Тем не менее его сочине-
ние сильно повлияло на создание новой концепции 
ранней истории этой обители, причём одобренной 
её властями.

В 1867 г. управление ей принял игумен Феодосий, 
сразу начавший благоустраивать монастырь и задав-
шийся целью повысить его статус. В 1869 г. он просит 
епархиальное начальство ходатайствовать перед выс-
шей церковной властью о превращении заштатного 
Феодоровского Городецкого монастыря в штатный. 
Чтобы показать древность и историческое значение 
Феодоровского монастыря, была подготовлена новая 
книга о нём, вышедшая в 1870 г. в Санкт-Петербурге.

От текста строителя Афанасия в книге 1870 г. 
остались мысль об одновременности основания Го-
родца и монастыря и схожее описание обстоятельств 
возникновения обители. В книге 1870 г., как и в из-
дании 1849 г., утверждалось, что ещё до основания 
Городца на его месте стояла часовня с древней ико-
ной Божьей Матери Одигитрии, «неизвестно откуда 
принесенная и кем оставленная здесь». Использова-
ние нарратива из статьи Тихонравова (о древнем хра-
ме Архистратига Михаила, будто бы поставленном 
Юрием Долгоруким), позволило автору обогатить 
свой рассказ новыми подробностями и выстроить 
логическую цепь событий: после постройки Город-

ца его жители пожелали перенести икону из часов-
ни в новый храм Архистратига Михаила, но святыня 
«оставалась неподвижною»; тогда «Георгий Влади-
мирович Долгорукий» повелел «устроить на месте 
часовни иноческую обитель в честь Пресвятой Бого-
родицы», где и находилась икона, пока в 1238 г. мо-
настырь не был сожжен татарами. Затем икона чу-
десным образом оказалась в Костроме, где получила 
название Феодоровской, поскольку была помещена 
в церкви Феодора Стратилата21.

Книга 1870 г. опиралась на документы из мона-
стырского архива. Однако «Феодоровский летопи-
сец», который, как уже говорилось выше, использо-
вался в докладе Иллариона (1827), а также в книге 
строителя Афанасия (1849) и совпадал с «Китеж-
ским летописцем», привлечён не был. Более того, 
информация из него подверглась сомнению. В пе-
тербургском издании было указано на отсутствие 
«достаточных оснований» для того, чтобы называть 
основателем Городца и обители при нём псковско-
го князя Георгия Всеволодовича, а время построе-
ния относить к 1164 г., ибо указываемые при этом 
обстоятельства «несогласны с историческими дан-
ными». Поэтому в петербургской книге Городец 
и Феодоровский монастырь создаёт не Георгий Все-
володович, а «Георгий Владимирович Долгорукий», 
и не в 1164 г., а «около 1154 года»22.

Можно высказать предположение о том, что по-
следняя дата (1154) родилась из мысли автора о вкрав-
шейся в текст летописца, хранившегося в Феодоров-
ском монастыре, описке, превратившей цифру «5» 
в «6», а Юрия Долгорукого в Юрия Всеволодовича. 
Но это только наша догадка.

Введенная в книге 1870 г. новая дата основания 
Городца (1154) не была принята автором «Летописи 
села Городца» священником Аполлонием Соколов-
ским. Начальный период в истории Городца он опи-
сал, целиком опираясь на версию И.С. Тихонраво-
ва, прямо указав на его статьи как на источник своих 
сведений об «исторической стороне удельного Го-
родца». Поэтому, как и у Тихонравова, у Соколовско-
го Городец основывает князь Георгий Владимирович 
в 1152 г. в память об утерянном Городце, находив-
шемся около Киева23.

Видимо, под влиянием статьи Соколовского, опу-
бликованной в официальных «Нижегородских епар-
хиальных ведомостях», монастырские власти тоже 
приняли в качестве даты основания Городца 1152 год. 
Именно эта дата указана в следующей книге по исто-
рии Феодоровского монастыря, принадлежащей перу 
его архимандрита Феодосия. В том же 1152 г., одно-
временно с городом, согласно указанному произведе-
нию был основан и Городецкий Феодоровский мона-
стырь24. Эта же мысль была повторена и во втором 
издании книги25.

Основание Городецкого Феодоровского монастыря в церковной историографии XIX – начала ХХ вв.
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А вот автор вышедшей в 1913 г. в Санкт-
Петербурге книги «История Феодоровского Городец-
кого монастыря (Нижегородской губ.) и построение 
в С.-Петербурге храма в память 300-летнего юби-
лея царствования Императорского Дома Романовых» 
развел эти два события (основание города и обите-
ли). Он согласился с датой возникновения Городца 
в 1152 г., но время учреждения Феодоровского мона-
стыря счел необходимым отодвинуть на 1154 г., чему 
дал подробное обоснование. Суть его в том, что по-
сле закладки города, то есть сооружения укреплений, 
должно было пройти какое-то время – примерно два 
года, необходимые для наполнения нового города жи-
телями и постройки в нём храма Архистратига Ми-
хаила, куда жители захотели перенести из старинной 
часовни икону Божьей Матери 26.

Хотя этому объяснению не откажешь в опреде-
лённой логике, всё же оно уязвимо. Ведь деревян-
ный храм мог быть построен за один строительный 
сезон, одновременно с городом. Тогда же могло прои-
зойти и учреждение монастыря. Исходя из этого, дья-
кон Дм. Днепровский в статье, вышедшей в 1914 г., 
уверенно писал: «По благочестивому обычаю благо-
верных князей русских, основание Городка Радилова 
сопровождалось закладкой храма, – существующая 
и поныне церковь Михаила Архангела, – построе-
нием обители в честь Пр. Богородицы, – ныне Фео-
доровский монастырь, – и сооружением укреплений 
в виде рва и вала с частоколом-огородом на верху. 
События эти, надо думать, произошли вскоре после 
1152 года» 27.

Таким образом, церковная историография XIX – 
начала ХХ вв. оставила нами три возможных даты 
возникновения Городецкого Феодоровского мона-
стыря: 1152, 1154 и 1164 годы. При этом средняя 
дата (1154) должна быть отвергнута, поскольку опи-
рается только на умозрительные построения авторов 
книг по истории обители 1870 и 1913 годов. Чисто 
логически выведена и первая дата – 1152 год. Она по-
является только в 1890 г. в книге архимандрита Фео-
досия. Опору в историческом источнике имеет лишь 
положение об учреждении Городецкого монастыря 
в 1164 году. Эта дата значилась в летописце, хранив-
шемся в Феодоровской обители. Вопрос о происхож-
дении этого источника и его связи с содержательно 
совпадавшим с ним «Китежским летописцем» требу-
ет дальнейшего изучения. 
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Общим местом практически во всей политиче-
ской литературе эпохи Средневековья являются рас-
суждения об идеальном государе, конструирова-
ние авторами образа украшенного добродетелями 
и достоинствами правителя, который в соответствии 
с первоначальным значением самого слова будет осу-
ществлять власть по праву, закону и справедливо-
сти. Данному канону следовало большинство латин-
ских писателей, не является исключением и Иоанн 
Солсберийский (1115/1120–1180) – яркий предста-
витель западноевропейской интеллектуальной элиты 
XII в., англичанин, с одинаковым самозабвением пре-
дававшийся учёным занятиям, итогом которых стали 
оригинальные философско-богословские, историче-
ские и общественно-политические труды, и участво-
вавший по поручению архиепископов Кентерберий-
ских Теобальда и Фомы Бекета в ответственных 
дипломатических переговорах по обе стороны Ла-
Манша. Прошедший обучение во французских шко-
лах, Иоан н по вполне объективным причинам стал 
посредником и одновременно проводником разных 
культур, и все же в своих пространных рассуждени-
ях он демонстрировал себя прежде всего как христи-
анский мыслитель, благоговейно, но довольно кри-
тично относившийся к античному знанию.

Из-под пера Солсберийца в 1159 г. вышел трактат 
«Поликратик, или О забавах света и заветах филосо-
фов» («Policraticus sive de nugis curialium et vestigiis 
philosophorum») [Ioannis Saresberiensis], оказавшийся 
одним из немногих по-настоящему масштабных со-
чинений в XII в. [Born: 471-475; Kleineke: 23-47], де-
тально разбирающих проблемы политической вла-
сти, общественного порядка и церковного служения. 
До него существовала богатая традиция, с одной сто-
роны, «королевских зерцал», известных в том числе 
по каролингский трактатам, а с другой – не менее ди-
дактичных в своей основе произведений XI в.; схо-
ласт продолжил и развил данную практику теорети-
зирования, однако во многом и преодолел ее [Massey: 
357-372; Taylor: 133-157].

Ключевой для Иоанна идеей, красной нитью про-
ходящей через «Поликратик», является мысль о не-
разрывной связи, единстве государя и его народа, 
об их взаимном – онтологическом – влиянии, об-
наруживаемом как на политическом, экономиче-
ском и моральном уровнях, так и в первую очередь 
на духовном. Схоласт прибегает к довольно попу-
лярной в Средние века метафоре «политического 
тела» [Гладков: 125–138], описывая структуру обще-
ства, в которой лидирующее положение занимает го-
лова, то есть правитель, а подданные – в зависимо-
сти от сословной принадлежности – органы и члены. 
Для схоласта мир – это живая «целокупность», каж-
дый ее элемент (человек) находится в сложном взаи-
модействии с себе подобными, потому-то всякое ин-

дивидуальное деяние – злое или благое – напрямую 
воздействует на все «тело». Как всякий организм, на-
ходящийся в развитии, государство функциониру-
ет по особым законам, Божественному и человече-
скому, и справедливости, также включайщей в себя 
два измерения: трансцендентный и мирской. «Lex 
Dei» и «justitia Dei» («aequitas Dei») – мерила абсо-
лютные – регулируют и регламентируют жизнь, за-
дают «правило» («regula viva»), определяя каждому 
члену тела то место и назначение в общей иерархии, 
которое предначертано свыше; законы и справедли-
вость человеческие, соответственно, никоим образом 
не должны противоречить высшим и незыблемым 
установлениям Творца. Именно «lex Dei» и «justitia 
Dei» («aequitas Dei») создают этическую градацию 
того, что хорошо, а что плохо, и беспристратно рас-
ценивают последствия ущерба, причиненного одно-
му или многим членам «политического тела». Иоанн 
Солсберийский, описывая, например, эффект от ра-
нения головы, то есть короля, или иных органов, вся-
кий раз делает оговорку: данное деяние совершено 
несправедливо, беззаконно, лукавым, обманным пу-
тем – и подчеркивает, что последствия сказываются 
на всей целокупности [Ioannis Saresberiensis: vol. 2, 6, 
25, 73]. Увязывая макро- и микрокосм в общую систе-
му, уподобляя одно другому, схоласт – вполне в духе 
классической традиции, но в бόльшей степени па-
тристической – развивает идею о моральной ответ-
ственности индивида перед обществом и, наоборот, – 
общества перед индивидом. Король хоть и является 
представителем этого великого «множества» (позд-
нее Фома Аквинский употребит данный термин при-
менительно к народу), но предстоит лишь Богу, несет 
ответственность только перед Ним и Его служителя-
ми – хранителями «lex Dei», запечатленным на стра-
ницах Священного Писания. Схоласт, с одной сто-
роны, вписывает правителя в общий структурный 
контекст, всякий раз подчеркивая, что он – «голо-
ва единого тела», но, с другой стороны, выводит 
монарха из сферы действия человеческого закона. 
Солсбериец буквально утверждает, что государь сво-
боден от «пут» закона [Ioannis Saresberiensis: vol. 1, 
4, 1; 2] и одновременно является его слугой [Ioannis 
Saresberiensis: vol. 1, 4, 2, 237]; речь в данном случае 
идет об известной максиме римского права «princeps 
legibus solutus – princeps legibus alligatus». Суть кажу-
щегося противоречия проста: властитель, как и все 
члены политической общности, подчинен единому 
универсальному Божественному закону, которым 
ни он, ни его подданные не могут поступиться, тог-
да как «lex humana», являющийся плодом законотвор-
ческой деятельности людей, не абсолютен и не спо-
собен в полной мере учесть все нюансы социальной 
жизни; иными словами, государь – слуга «lex Dei» 
и раб «justitia Dei» [Ioannis Saresberiensis: vol. 1, 4, 2, 
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238], однако – в силу особой мистической природы 
своей власти и первенствующего положения в «по-
литическом теле» – признает действие законов че-
ловеческих, но может и выйти из их подчинения. 
Воплощая «образ Божественного величия» [Ioannis 
Saresberiensis: vol. 1, 4, 1, 236], правитель, по сути, 
сам является в некотором роде источником и вопло-
щением закона, а его воля – сама справедливость.

Конечно, в данном случае мы имеем дело с идеа-
лом государя – главой («caput»), оберегающей и му-
дро управляющей всем «политическим телом»; об-
раз совершенного правителя, описываемого Иоанном 
Солсберийским на страницах «Поликратика», фор-
мируется в русле христоподражательной парадиг-
мы. «Imitatio Christi» было для религиозного созна-
ния средневекового человека важнейшей установкой 
на совершенствование внутреннего устроения, благо-
честие, преодоление страстей и пороков «мира сего» 
ради обретения жизни вечной; она же – эта установ-
ка – находит приложение и к области политической 
действительности, сообразующейся с областью ду-
ховной. Для Иоанна нет мелочей в становлении чело-
веческой личности, которыми можно было бы прене-
бречь; поэтому с такой обстоятельностью описывает 
схоласт все опасности, подстерегающие индивида 
на жизненном пути. Обращает внимание – в рамках 
размышлений о государе и его окружении – на такие, 
казалось бы, «несущественные» забавы, как охота, 
азартные игры, гадания и иные магические спекуля-
ции, распространенные не только в придворном об-
ществе, но и в обычной жизни. И за всем этим автор 
«Поликратика» усматривает действие тех злокознен-
ных сил, которые всячески пытаются отвратить че-
ловека – в перспективе вечности – от спасения души, 
а в плоскости социальной и политической действи-
тельности – от его служения (или «обязанностей», 
описываемых схоластом, по сути же представляю-
щих разновидность «ministerium»). Солсбериец заяв-
ляет о высокой ответственности каждого члена «по-
литического тела» не только за самого себя, семью 
и близких, но и за все государство в целом; потому-то, 
подчеркивает он, всякое злоупотребление («abusus», 
«malus») – властью ли, удовольствиями или чем угод-
но – способствует постепенной утрате в человеке 
«Божественного образа» и его замещению «обра-
зом дьявола» («imago diaboli»). Вот почему охот-
ник («зверолов пред Господом») и колдун, лицемер 
и льстец, тиран и узурпатор, блудник и игрок, одним 
словом – закоренелый грешник (тот, через кого при-
шло искушение, или тот, кто это искушение принял), 
предстающий в разных социальных обличиях, утвер-
дившийся в своем нечестии, отрицающий покаяние 
и исправление, – богоотступник, враг («hostis Dei»), 
само существование которого противоречит высокой 
миссии «политического тела». Каждый по-своему 

вредит государству или, напротив, способствует его 
процветанию, все дело в мере благодати («gratia»), 
внутреннем установлении и прилагаемых усилиях. 
Данный принцип применим не только к земледель-
цам, описываемым Иоанном в качестве «ног» «поли-
тического тела», или рыцарям и чиновникам – «ру-
кам», но и к самому королю – голове.

Конечно, ответственность правителя, которая 
возложена на него Всевышним, так велика, что ни-
кто из смертных по своему желанию не может по-
нести столь тяжелое бремя; служение государя – 
«ministerium regis» – особое и состоит не только 
в исполнении своих обязанностей, многочисленных 
и трудных, но и в постоянном совершенствовании. 
Благочестивому властителю дόлжно помнить о при-
мере высшего достоинства – «царе царей» Христе, 
а потому необходимо стяжать добродетели, вклю-
чающие смирение, скромность, щедрость, милосер-
дие и др. Каждая из них ценна сама по себе, необхо-
дима всякому члену единого «политического тела», 
но лишь в совокупности, в союзе они способны про-
светить главу на мудрое руководство ради «общего 
блага». Служба государя – особая; полагается ему 
сторониться льстецов, предпочитая опытных и про-
свещенных советников, не быть рабом плоти, избе-
гать алчности, корысти и расточительности, знать 
законы и военное искусство, вершить справедли-
вый суд, блюсти устои веры, стоять на страже церк-
ви, изгонять блудниц, шутов и колдунов, защищать 
сирых и немощных, равно относясь ко всем [Ioannis 
Saresberiensis: vol. 1, 4, 6; vol. 2, 7; 8; 6, 20; 24, 25]. 
Любопытно, что схоласт понимает под мудростью 
правителя сочетание знаний, опыта и умеренности, 
подчеркивая особую важность именно этой «золо-
той» добродетели [Ioannis Saresberiensis: vol. 1, 4, 
8, 262]; ведь даже в стяжании блага нужно знать 
меру [Ioannis Saresberiensis: vol. 1, 4, 9, 266]. Однако 
все, что касается толкования законов, Божественного 
и человеческого, находится в компетенции знатоков.

«Союз добродетелей» позволяет праведному госу-
дарю, признающему себя слугой («servus») не толь-
ко Бога, закона, но и народа, править одновременно 
справедливо и снисходительно [Ioannis Saresberiensis: 
vol. 1, 4, 8, 262-266]. Всякий раз, когда король, вы-
ступая в качестве врача (“medicus”) «политического 
тела», применяет власть на благо подданным, вынуж-
денно причиняя им боль, сам он скорбит и страда-
ет [Ioannis Saresberiensis: vol. 1, 4, 8, 262]. 

Удивительным образом удается Иоанну Солсбе-
рийскому выявить нити взаимодействия и взаимов-
лияния всех «элементов» единого огранизма, под-
черкнуть и обосновать, что метафорические раны, 
нанесенные извне, как и болезни, возникшие изнут-
ри, воздействуют на все члены без исключения; 
на них же возложена ответственность и забота о здо-
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ровье «политического тела». Категория «всеобщно-
сти» («universitatem») [Ioannis Saresberiensis: vol. 2, 8, 
18, 359] является ключевой при описании механиз-
мов функционирования государства, каждый социаль-
ный элемент которого (от знати, служителей церкви 
до представителей «безмолвствующего большинства») 
вовлечен, включен в общее дело, а само уподобление 
его «политическому телу» носит сакральный характер. 
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Аннотация. В статье анализируются идеи юриста, члена ЦК кадетской партии В.А. Маклакова о влиянии председателя 
Совета министров С.Ю. Витте на процесс российской политической трансформации в 1905–1906 гг. Источниками 
исследования послужили: воспоминания В.А. Маклакова, С.Ю. Витте, П.Н. Милюкова, А.А. Кизеветтера, П.А. Из-
вольского. Раскрываются идеи Маклакова об обстоятельствах изменения представлений С.Ю. Витте о форме прав-
ления в России. Доказывается, что Маклаков воспринимал Витте в октябре 1905 – апреле 1906 г. как сторонника 
устойчивого конституционного развития России. Интерпретированы представления Маклакова о причинах попы-
ток Витте создать союз с либералами: это соглашение обеспечивало проведение либеральных реформ. В статье ре-
конструированы суждения Маклакова о причинах обращения Витте к политике репрессий в отношении революци-
онеров: они осуществляли неправомерные действия. Раскрыто обоснование Маклаковым причин отказа правыми 
и либералами поддерживать политику Витте. Выявлены различия во взглядах Маклакова и Милюкова на политику 
Витте в 1905–1906 гг. Маклаков характеризовал Витте как крупного государственного деятеля, который смог убе-
дить императора ввести конституцию с целью создания правового государства, но ему пришлось использовать и ре-
прессии для подавления революции. Первое направление деятельности Витте привело к критике его политики кон-
серваторами, а кадеты не согласились с предложенным вариантом конституции и осудили расправу с радикалами. 
По мнению Маклакова, отсутствие поддержки влиятельных политических сил стало одной из причин написания 
Витте заявления об отставке. Маклаков выделил значимые идеи Витте: укрепление законности, организацию взаи-
модействия правительства и либеральной общественности.
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Abstracts. The ideas of Vasily Maklakov, the lawyer, a member of the Central Committee of the Constitutional Democratic 
Party, about the infl uence of Sergei Witte, the Chairman of the Council of Ministers, on the process of Russian political 
transformation in 1905-1906 are analysed in the article. What served as sources for the study are recollections of Vasily 
Maklakov, Sergei Witte, Pavel Milyukov, Alexander Kiesewetter, Alexander Izvolsky. Vasily Maklakov’s ideas about 
the circumstances of the change in Sergei Witte’s perceptions of the form of government in Russia are revealed. It is proved 
that from October 1905 to April 1906, Vasily Maklakov perceived Sergei Witte as a supporter of Russia’s sustainable 
constitutional development. Vasily Maklakov’s perceptions of the reasons for Sergei Witte’s attempts to co-operate with 
the liberals are interpreted as follows – such an agreement would ensure liberal reforms. Maklkov’s judgements about 
the reasons for Witte’s shift to repressive policies against the revolutionaries – they were carrying out wrongdoing – are 
reconstructed in the article. Maklakov’s justifi cation of the reasons for the right and liberal politicians’ refusal to support 
Witte’s policy is revealed. The differences in Maklakov’s and Milyukov’s views on Witte’s policy in 1905-1906 are disclosed. 
Maklakov characterised Witte as a great statesman able to persuade the emperor to introduce a constitution in order to create 
a state of law; however, to suppress the revolution, the said nobleman had to use repression as well. Witte’s fi rst line of 
action led to criticism of his policies by conservatives, while constitutional democrats disagreed with the proposed version 
of the constitution and condemned the ill-treatment towards radicals. According to Maklakov, the lack of support from 
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Актуальность исследования заключается в необ-
ходимости осмысления роли личности в переломные 
эпохи российской истории, когда государство и об-
щество стоят перед выбором ценностной основы, на-
правлений развития цивилизации. С.Ю. Витте (1849–
1915) своими идеями и политикой оказал огромное 
влияние на российский исторический процесс в нача-
ле XX в. Осмысление его роли в истории страны дали 
уже его современники. Одна из наиболее интерес-
ных оценок его личности и политики принадлежит 
юристу, либералу В.А. Маклакову (1869–1957), кото-
рый раскрыл свое понимание альтернативы развития 
России, продуманной Витте в октябре 1905 – апреле 
1906 г., дал характеристику личности министра, спо-
собного менять исторические обстоятельства.

Степень разработанности проблемы. Совет-
ских историков, как отмечает Н.И. Дедков, не ин-
тересовала общественно-политическая концепция 
Маклакова, поскольку они акцентировали внима-
ние на борьбе партий, а не на деятельности отдель-
ных их представителей [Дедков 2005]. Современные 
историки проявляют значительный интерес к идей-
ному наследию В.А. Маклакова: дана характеристи-
ка его мировоззрения как консервативного либера-
лизма, поскольку он видел решение национальных 
задач во взаимодействии власти с общественностью; 
выявлены его основные политико-правовые и со-
циальные ценности: законность, самодеятельность 
свободной личности [Гайда 2017; Гайда 2018; Дед-
ков 2005; Карпович 1997; Парахин 2022]. Исследова-
тели анализируют представления Маклакова о роли 
государства в российской истории, акцентируя вни-
мание и на высокой оценке власти, отстоявшей Рос-
сию в условиях внешнеполитических вызовов, и по-
родившей многочисленные социальные проблемы, 
поскольку долгое время она не воспринимала права 
человека [Будницкий 1999; Кочешков, Сараева 2018; 
Сараева 2021]. В современной историографии акту-
ализирована проблема восприятия конституции раз-
личными политическими и государственными дея-
телями, интеллектуалами в 1905–1907 гг. [Селезнев 
2023; Соловьев 2019а; Соловьев 2019б; Туманова 
2023; Холяев 2022; Wartenweiler 1999]. Однако иссле-
дователи уделили недостаточное внимание оценкам 
Маклакова влияния «здоровых элементов» во вла-
сти на конституционный выбор в годы революции 
1905–1907 гг. Маклаков был убежден в том, что раз-
витие государственности зависело не только от фор-

infl uential political forces was one of the reasons why Witte had to resign. Maklakov highlighted Witte’s signifi cant ideas – 
strengthening the rule of law, organising the government’s interaction with the liberal public.
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Order, 1905; Russian Imperial Basic Laws as of April 23, 1905.
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мы правления, но и политических деятелей, их спо-
собности решать актуальные национальные задачи.

Цель исследования – реконструирование и ин-
терпретация мнений В.А. Маклакова о деятельности 
С.Ю. Витте как представителя «здоровых элементов» 
во власти в 1905–1906 гг., в годы острого социаль-
но-политического кризиса в России. Новизна рабо-
ты заключается в анализе представлений Маклакова 
о роли Витте в политической трансформации Рос-
сии в 1905–1906 гг.

Источниками исследования являются тексты 
В.А. Маклакова, большая часть которых была напи-
сана в эмиграции; воспоминания С.Ю. Витте и его 
современников. Маклаков в эмиграции стремился 
понять причины разрушения основ российского го-
сударственности в 1917 г. С этой целью он выявлял 
альтернативы развития страны в конце XIX – начале 
XX в., акцентировал внимание на долговременных 
национальных задачах, сформулированных Витте 
в интересах России. Этот подход к оценке деятель-
ности Витте в широком российском политическом 
контексте определяет большое значение идей Ма-
клакова. Он изучал тексты Витте, имел возможность 
беседовать с ним уже после его отставки, задавать 
ему вопросы о причинах принятия им тех или иных 
решений в должности председателя Совета мини-
стров. Будучи членом ЦК кадетской партии со вре-
мени ее создания, активно вовлеченный в политиче-
ский процесс, Маклаков был хорошо осведомленным 
современником, а его принципиальность и честность 
определили высокую степень достоверности вос-
произведения собственных мнений и суждений лиц, 
с кем участвовал в дискуссиях и чьи тексты он читал. 
Витте воспринимал Маклакова наряду с П.Н. Милю-
ковым лидером кадетов [Витте: 550].

Василий Алексеевич Маклаков (1869–1957), та-
лантливый адвокат, один из лидеров партии кадетов, 
депутат Государственной думы II, III и IV созывов. 
Его единомышленник А.А. Кизеветтер характеризо-
вал его как блестящего полемиста, логически ясно 
развивавшего мысль, просто, без аффектации объяс-
нявшего юридическую сторону обсуждаемого вопро-
са на съездах, митингах, в Государственной думе [Ки-
зеветтер]. Социально-политическими ценностями 
В.А. Маклакова были свобода и права личности, са-
моуправление общества, законность, правовое госу-
дарство. Смелость и независимость мысли, анализ 
всех проблем в контексте законодательства, истори-

С.Ю. Витте в оценках В.А. Маклакова
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ческих обстоятельств определили его высокий авто-
ритет в среде интеллектуалов. Он рассматривал го-
сударство как сочетание двух элементов – власти 
и общества [Маклаков. Законность в русской жизни]. 
В отличие от многих либералов начала XX в., Макла-
ков отмечал большую роль самодержавия в сохране-
нии целостности государства. Главной ошибкой рос-
сийской власти на протяжении длительного времени 
он считал непонимание традиционными, «старыми» 
силами необходимости учета интересов всех соци-
альных групп населения. Другим недостатком систе-
мы управления в России, с точки зрения Маклакова, 
было «отсутствие законности в нашем государствен-
ном обиходе». Он доказывал в 1909 г., что власть «не 
отрицала необходимости строгой законности для су-
ществования государства», но она сама ею не доро-
жила [Маклаков. Законность в русской жизни].

С точки зрения Маклакова, задачу создания пра-
вового государства в России могли решить только 
«новые силы» в правительстве. «Новое» направление 
в политике власти XIX – начала XX в., по мнению 
Маклакова, представляли собой ее попытки обеспе-
чить правопорядок в стране и проведение либераль-
ных реформ. Он писал, что эти задачи формулирова-
ли «здоровые элементы» в правительстве, способные 
понять актуальные для России ориентиры развития. 

Маклаков считал, что император Николай II мог 
сам сделать выбор в пользу конституционной мо-
нархии, но встал на защиту самодержавия [Макла-
ков 1936: 135–136]. За него задачу реформирования 
монархии решил С.Ю. Витте, «против воли» [Ма-
клаков 1936: 408] государя в условиях подъема об-
щественного движения в 1905–1906 гг. Маклаков 
относил С.Ю. Витте к «здоровым элементам» в «пра-
вящем классе», понимавшим необходимость консти-
туции и реформ. Витте объяснял в воспоминаниях, 
что он не хотел быть номинальным главой прави-
тельства при безвольном императоре, он полагал, 
что Николай II не увольнял его, надеясь, что Сергей 
Юльевич сможет взять внешние займы и вернуть во-
йска из Маньчжурии. Однако сам Витте продумал 
программу реформ. Его способности к решению го-
сударственных дел отмечали видные политики и об-
щественные деятели. 

Василий Алексеевич связывал преобразование 
самодержавия в конституционную монархию с де-
ятельностью Витте, добившегося создания законо-
дательной Государственной думы в октябре 1905 г. 
и внесения изменений в Основные государствен-
ные законы в апреле 1906 г. Их значение Маклаков 
видел в том, что власть теперь должна была подчи-
няться законам. Он следил за публикациями Витте, 
разделял его мысль о том, что недостаточно издать 
закон, надо добиться его применения на практике. 
В лекции, прочитанной 17 марта 1909 г. в Тенишев-

ском училище и изданной в «Вестнике Европы» в том 
же году, Маклаков процитировал слова Витте о том, 
что требуется время на усвоение новых правовых 
норм населением и администрацией. «Между выра-
женным с наибольшею искренностью принципом, – 
писал гр. Витте, – и осуществлением его в законода-
тельных нормах, и в особенности проведением этих 
норм в нравы общества и приемы правительствен-
ных агентов, не может не пройти некоторого време-
ни» [Маклаков. Законность в русской жизни]. Ма-
клаков был убежден, что для развития российской 
государственности издание законов 23 апреля 1906 г. 
имело «гигантское значение», но большинство либе-
ралов до конца не осознали, что начался новый пери-
од трансформации правоотношений во всех сферах, 
включая правительственную [Маклаков. Законность 
в русской жизни].

Назначение Витте председателем Совета мини-
стров 19 октября 1905 г. Маклаков назвал «лучшим», 
«знаменательным выбором», поскольку Сергей Юлье-
вич имел навыки государственной деятельности, знал 
образ мыслей императора и имел опыт взаимоотноше-
ний с ним, умел использовать свойственные для рос-
сийской бюрократии и самодержавия механизмы 
и способы принятия решений, участвовал в написа-
нии Манифеста, разделяя его идеи, понимал необходи-
мость переговоров с либеральной общественностью. 
По мнению Маклакова, Манифест 17 октября 1905 г. 
и Основные законы 23 апреля 1906 г. были «разумной 
политикой» [Маклаков 1936: 408–409]. Василий Алек-
сеевич высоко оценивал способности Витте к государ-
ственной деятельности: «По своим государственным 
дарованиям он был крупнейшей фигурой этого вре-
мени. Никто из прославленных общественных дея-
телей не мог выдержать сравнения с ним» [Маклаков 
1936: 410]. Маклаков выделял такие качества Витте, 
необходимые для крупного государственного деяте-
ля, как понимание долговременных национальных за-
дач, убеждение в важности проведения либеральных 
реформ в политико-правовой и социально-экономи-
ческих сферах. Маклаков понимал, что для мышле-
ния Витте не был свойственен догматизм, он мог идти 
на компромиссы, был готов воспринимать идеи еди-
номышленников и оппонентов, обладал смелостью 
в формулировании целей и осторожен в выборе ме-
тодов их достижения и союзников. «…Россия нужда-
лась в реформе, а Витте был реформатором по натуре. 
Если он и был осторожным, то смелость и новизна его 
не пугали. Коренные недостатки нашего строя он по-
нимал; был давнишним сторонником либеральных ре-
форм и основной реформы – крестьянской; пытался их 
проводить еще при Самодержавии. При нем консти-
туция должна была быть средством преобразования 
России, а не способом борьбы с революцией» [Ма-
клаков 1936: 410–411].
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Маклаков дал характеристику Витте, не столько ос-
новываясь на воспоминаниях о личных встречах с ним 
в 1907 г. и позднее, сколько на анализе изданных им 
законов. «Моих личных впечатлений для этого мало; 
они односторонни. Я Витте часто видал и в условиях, 
благоприятных для откровенной беседы; но познако-
мился с ним только в 1907 г., когда он был уже в опа-
ле. Я не знал его в эпоху его всемогущества» [Макла-
ков 1936: 249]. Совершенно очевидно, что Маклаков 
считал Николая II слабым монархом, поскольку страну 
в конце 1905 – начале 1906 гг. из кризиса вывел Витте, 
обладавший «всемогуществом». По утверждению Ма-
клакова, Витте был искренним с ним, поскольку Ва-
силий Алексеевич ничем не мог навредить бывшему 
председателю правительства: «…он был вспыльчив 
и резок, в спорах часто неприятен; недостаточно со-
бою владел, чтобы скрывать свои настроения. В нем 
было мало придворного и даже просто светского че-
ловека. Двоедушные и умелые карьеристы бывают 
другими» [Маклаков 1936: 249]. Скорее всего, одна 
из причин высокой оценки деятельности Витте, кото-
рую дал Маклаков, заключалась в схожести их взгля-
дов по основным вопросам трансформации социаль-
но-политической системы в России.

Маклаков, зная воззрения Витте, утверждал, 
что министр осуждал привилегии высшего сосло-
вия, праздность многих его представителей, ценил 
просвещенных дворян, имевших денежные сред-
ства и желание включиться в предпринимательскую 
деятельность. Витте надеялся, что они могли стать 
«строителями» «новой России», для этого должны 
«работать на новой дороге. Витте презирал тех 
праздных людей, которые мечтали о безвозвратном 
прошлом, о привилегиях, о поддержке их за государ-
ственный счет во имя прежних заслуг» [Маклаков 
1936: 251]. Он ценил творцов, «созидателей ценно-
стей», связывал будущее России с активными «бур-
жуями». С точки зрения Маклакова, Витте относил 
к творцам «новой России» всех деятельных, просве-
щенных, предприимчивых людей независимо от со-
словной принадлежности. 

Важной особенностью определения Витте задач 
преобразования России, считал Маклаков, было зна-
ние конкретной российских реалий, интересов об-
щества и государства. Витте знал теории, но был 
практиком. Продумывая политику, он «подходил 
к ней не от теоретических предпосылок либерализ-
ма, а от конкретных нужд русской действительно-
сти» [Маклаков 1936: 252]. «Главной заслугой» Вит-
те до 1905 г. Маклаков считал постановку вопроса 
о проведении крестьянской реформы, которая лик-
видировала бы «зависимость крестьян от общины», 
превратила бы их в мелких земледельцев. Витте эту 
задачу сформулировал ранее Столыпина, считал ее 
ключевой проблемой в России [Маклаков 1936: 252].

Маклаков отмечал, что еще до 1905 г. Витте за-
рекомендовал себя как деятельный реформатор, 
но в то же время и защитник самодержавия. Види-
мо, эти его качества повлияли на назначение импера-
тором Витте председателем правительства в октябре 
1905 г. Однако, в отличие от государя, Витте был го-
тов ограничить власть законами, рекомендовал кон-
ституцию в октябре 1905 г., но не использовал этот 
термин, понимая его неприемлемость для государя: 
«Самодержавие не было для него идолом» [Макла-
ков 1936: 411]. Маклаков полагал, что Витте изменил 
свое мнение о форме правления в России, когда в ок-
тябре 1905 г. убедился в том, что Николай II не спосо-
бен самостоятельно решать важнейшие государствен-
ные дела в условиях острого политического кризиса, 
проявить волю, дать грамотный анализ происходя-
щих событий и определять цели политики: «Только 
разочарование в Самодержавии, способности Нико-
лая II быть Самодержцем, примирило его с консти-
туцией. <…> Прежнее Самодержавие он защищать 
отказался», стал «виновником конституции», насто-
ял на политической реформе. Маклаков воспроизвел 
мысль Витте: «Самодержавие невозможно без Са-
модержца» [Маклаков 1936: 418–419,421]. Благода-
ря преобразованиям, осуществленным по инициати-
ве Витте, власти в 1905–1906 гг. удалось сохранить 
государственный аппарат, обеспечивавший управля-
емость страной.

Важным направлением деятельности Витте 
в 1905 г. Маклаков считал попытки включения ли-
бералов в состав правительства [Маклаков 2006: 
14–15]. Он воспроизвел мнение Сергея Юльевича 
о том, что нельзя было передавать общественным 
деятелям ключевые министерские посты, поскольку 
они не имели бюрократического опыта. Еще до назна-
чения на должность председателя Совета министров 
Витте 18 октября 1905 г. предложил Д.Н. Шипову, од-
ному из видных земских деятелей, встретиться с ним: 
«…в такой комбинации назначение Витте было луч-
шим, которое можно было придумать» [Маклаков 
1936: 410]. 

После того, как Витте «связал свою судьбу с Ма-
нифестом», он должен был заключить союз с либера-
лами, сторонниками реформ, считал Маклаков. «Вит-
те и либеральное общество могли быть полезны друг 
другу, без чего нет прочных союзов» [Маклаков 1936: 
411]. Аналогичную идею о важности создания «жиз-
неспособного» правительства развивал в своих воспо-
минаниях дипломат П.А. Извольский. Он участвовал 
в переговорах Витте с либералами, многих из которых 
он знал лично и разговаривал с ними, одновременно 
он убеждал в этом императора, когда имел возмож-
ность встретиться с ним. Проект Витте «…казался 
единственно возможным в то время». «В течение этих 
переговоров я принял на себя энергичную защиту 

С.Ю. Витте в оценках В.А. Маклакова
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перед императором идеи образования жизнеспособ-
ного правительства, составленного из людей, искрен-
не расположенных и способных воплотить в жизнь 
конституционные реформы» [Извольский]. Изволь-
ский свидетельствовал, что Витте был намерен про-
вести реформы, чтобы противостоять революционе-
рам. Он, как и Маклаков, считал, что Витте обладал 
«выдающимся талантом» вести переговоры. Согласно 
Извольскому, Витте был «глубоко разочарован» непо-
ниманием либералами важности образования объеди-
ненного правительства [Извольский].

Правительство Витте взяло курс на либеральные 
реформы. Однако кадеты и после издания Манифе-
ста и внесения изменений в Основные государствен-
ные законы в апреле 1906 г. воспринимали власть 
как своего противника в их борьбе за более радикаль-
ную политическую реформу и продолжали ее кри-
тиковать. Маклаков сожалел, что союз власти с ли-
бералами не состоялся, эта альтернатива не была 
реализована. С его точки зрения, одна из основных 
причин отсутствия соглашения между этими сила-
ми – разное отношение правительства и кадетов к ре-
волюции. Общество не проявило свою политиче-
скую зрелость, не поддержало «здоровые элементы» 
во власти. По мнению Маклакова, это ослабило по-
зиции Витте, «точки опоры у него более не было», 
он не мог опереться на либеральное общество, требо-
вавшее созыва Учредительного собрания, в его рас-
поряжении был только административный аппарат, 
а революция все с большей силой проявляла свой раз-
рушительный потенциал. Витте сожалел, что «куль-
турные классы» населения не проявили «благораз-
умие» и «не отрезали <…> от себя революционные 
хвосты» [Витте: 598]. Он объяснял это отсутствием 
у них государственного и политического опыта.

Витте воспринимал революцию как угрозу госу-
дарству, борьба с ней стала важнейшей его задачей 
с ноября 1905 г. Кадеты сразу после издания Манифе-
ста не поддержали власть и ее борьбу с револю цией: 
«…либеральное общество отказало Витте в поддерж-
ке» [Маклаков 1936: 414].

Маклаков дал оценку причин обращения власти 
к репрессиям и степени их правомерности. Он оце-
нивал действия сторонников левых партий как про-
тивоправные, поскольку они обратились к насилию, 
«явочным порядком» захватывали частную собствен-
ность и избивали дворян, подготовили и провели во-
оруженное восстание в Москве. Его критика безза-
кония радикалов принципиально отличалась от их 
героизации либеральной прессой, оказавшей им мо-
ральную поддержку в 1905 г. [Маклаков: 414]. Ма-
клаков видел одну из причин этой поддержки в не-
понимании, незнании либералами, к каким жертвам 
и разрушениям может привести «настоящая револю-
ция». В 1905 г. кадеты были уверены, что революция 

лишь сметала «обветшалые преграды самодержавно-
го режима», но не представляла угрозы самому го-
сударству и цивилизации. Маклаков занимал проти-
воположную позицию: правительство должно было 
защищать государство от хаоса, это было «долгом 
всякой государственной власти». Недоверие масс 
к власти он характеризовал как плод ее долговре-
менной политики неуважения к народу [Маклаков 
1936: 417]. 1905–1906 гг. выявили конфликт интере-
сов этих сил, который приобретал все более непри-
миримый характер, и на это либералам надо было 
обратить особое внимание, чтобы выбрать, с кем 
они дальше будут решать задачи.

Правительство Витте не получило поддержки ли-
берального общества и использовало государствен-
ный аппарат, свою «идеологию и приемы» для борь-
бы с незаконными действиями левых сил. Витте 
не сразу применил репрессивные меры для подавле-
ния революции. Маклаков полагал, что это выжида-
ние Витте следует объяснять его «ошибкой»: он ждал 
поддержки общественности с целью выработки об-
щей программы реформ, полагая, что либералы 
не должны одобрять насилие бунтовщиков [Макла-
ков 1936: 418]. П.Н. Милюков объяснял, что кадеты 
и после Манифеста продолжили свою тактику «со-
единения» «с революционной угрозой», поскольку 
именно она привела к политической реформе [Ми-
люков: 320], он считал главной задачей добиться бо-
лее существенного ограничения власти императора, 
а не предотвращение революционного беззакония. 

Маклаков отмечал, что позицию Витте во власти 
ослабляли и консерваторы, которые обвинили его 
в измене императору [Маклаков 1936: 420]. «Черные 
сотни» организовали погромы, убийства, а оппози-
ционеры обрушились с критикой на Витте, обвиняя 
в бездействии, требовали отставки. «Витте терял вся-
кую почву», ему нужно было делать выбор [Макла-
ков 1936: 419–420]. 

Витте поручил министру внутренних дел 
П.Н. Дурново подавить революцию, боролись с ко-
торой старыми методами: аресты, судебные процес-
сы, расстрелы баррикад в Москве. Государственная 
власть, использовавшая войска, артиллерию, оказа-
лась сильнее дружинников с револьверами. По мне-
нию Маклакова, власть сама вышла за рамки зако-
нов, расправляясь со сторонниками революционного 
насилия. Репрессии власти были «дальше необхо-
димости», поскольку от обстрелов погибали невин-
ные, на Пресне был разрушен целый квартал; Се-
меновский полк в Коломне расстреливал жителей 
по спискам охранного отделения без суда и след-
ствия. Маклаков, зная факты, утверждал, что восста-
ние в Москве подавляли жестоко: «…усмирителям 
была обеспечена безнаказанность» [Маклаков 1936: 
429], убивали по подозрению. Власть перешла «гра-
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ницы законной самозащиты» [Маклаков 1936: 428]. 
Эти репрессии стали одной из причин критики либе-
ралами правительства, создавали Витте образ пала-
ча народа, хотя он не был непосредственно виновен 
в произволе военных и полицейских.

По мнению Маклакова, революционное настрое-
ние в стране в декабре 1905 г. не было общим, глубо-
ким, умеренные требования средних слоев общества 
были удовлетворены Манифестом; «мирные обыва-
тели» успокоились. Либералы не встали на сторону 
власти, их отношения с революционерами Маклаков 
назвал «браком по расчету» – использовали друг дру-
га [Маклаков 1936: 427–428].

Витте, формируя правительство, упорно звал либе-
ралов, спрашивал их советы. Либералы осенью 1905 г. 
отказались пойти на компромисс с Витте. Они выдви-
нули неприемлемые для власти условия, которые Ма-
клаков охарактеризовал как требование «капитуля-
ции». Василий Алексеевич недоумевал, как кадеты 
могли предлагать императору ввести конституцию, 
которая передала бы власть правительству, формиру-
емому парламентом. С его точки зрения, на это Ни-
колай II не пошел бы в 1905 г., а значит, кадеты сами 
отказывались создавать почву для сотрудничества, 
и Витте это хорошо понимал. Маклаков имел свое ин-
дивидуальное мнение по вопросу компромисса поли-
тических сил: интересы России требовали не разгро-
ма монархии, а соглашения с ней, чтобы не допустить 
новой революции. С его точки зрения, этого не пони-
мали лидеры кадетской партии, которые не демон-
стрировали практической зрелости, хотели навязать 
власти свою волю [Маклаков 1936: 451]. 

Причину настойчивых попыток проведения пе-
реговоров Витте с либералами Маклаков объяснял 
его непониманием, почему общественность не мо-
жет прагматично определить приоритеты в услови-
ях революции и изменить отношение к правитель-
ству, воспринять новые тенденции в его политике. 
Слишком долго самодержавие не боролось с произво-
лом чиновников, авторитет бюрократии в стране был 
низким, ей не доверяли. Маклаков полагал, что Вит-
те трудно было защищать монархию, поскольку «са-
модержавие довело страну до общего недовольства 
и взрыва» [Маклаков 1936: 457]. 

Отставку Витте 22 апреля 1906 г. кадеты оценили 
как свою заслугу, как уступку императора оппозиции, 
а значит, можно продолжить натиск на власть. Ма-
клаков воспринял уход Витте из Совета министров 
как победу правых, не заинтересованных в продол-
жении конституционного реформирования полити-
ческой системы. Маклаков был уверен, что правые 
выражали позицию Николая II, который не про-
стил Витте введения конституции [Маклаков 1936: 
545]. Ни те, ни другие, сожалел Маклаков, не поняли, 
что отставка Витте – это ослабление позиции «здо-

ровых элементов» во власти, способных проводить 
либеральные реформы. За полгода своего премьер-
ства Витте удалось издать ряд важных конституци-
онных законов: избирательный – 11 декабря 1905 г., 
о Государственной думе и Государственном сове-
те – 20 февраля 1906 г., Основные законы – 23 апре-
ля 1906 г. 

Таким образом, в начале XX в. Маклаков видел 
угрозы России в революционном беззаконии, с одной 
стороны, и произволе бюрократии, с другой. Спасе-
ние страны он искал в создании правового государ-
ства. В решении этой задачи, полагал он, должны 
были участвовать «здоровые элементы» в правитель-
стве и общественность.

Исторический контекст деятельности Вит-
те, по мнению Маклакова, был неблагоприятным: 
в 1905–1906 гг. левые партии использовали незакон-
ные вооруженные методы борьбы, провоцируя власть 
на репрессии и тем самым создавая ей негативный 
образ; правые силы не разделяли идеи Манифеста 
и Витте как председателя Совета министров; каде-
ты критиковали конституционные основы государ-
ственности за их ограниченность; император далеко 
не во всех начинаниях поддерживал премьер-мини-
стра. Витте мог опираться только на «здоровые эле-
менты» во власти, но в бюрократии преобладали кон-
серваторы. Не имея прочной опоры, он через полгода 
премьерства вынужден был уйти в отставку. Макла-
ков считал, что Россия стояла перед выбором – рево-
люционный хаос или союз всех сил, заинтересован-
ных в правопорядке. Витте выбрал конституционный 
вектор движения страны в 1905–1906 гг.

В условиях высоких рисков и альтернативности 
политического процесса в России, по мнению Ма-
клакова, Витте энергично отстаивал вариант разви-
тия страны, который сохранял сильное государство, 
давал общественности права и свободы, позволял 
вести борьбу с революционным экстремизмом. Эту 
программу Маклаков оценивал как прагматичную, 
поскольку она обеспечивала постепенное наведение 
правопорядка и согласование интересов разных сил. 
Маклаков высоко оценивал роль Витте в российской 
истории 1905–1906 гг., поскольку ему удалось осоз-
нать необходимость конституционного развития Рос-
сии. Решительными шагами Витте в этом направ-
лении стали введение Манифеста, создание Совета 
министров, издание в новой редакции Основных за-
конов 23 апреля 1906 г.; Витте понимал, какие силы 
должны поддерживать эту политику. Маклаков пола-
гал, что благодаря этой политике было сохранено го-
сударство и открылась перспектива наведения право-
порядка в стране.

Маклаков выделял новые черты в деятельности 
Витте: развитие страны по конституционному пути 
при сохранении сильной власти монарха, попытки 
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разработать программу преобразований страны и со-
гласовать ее с либералами, стремление найти опору 
государства в земстве; новое идейное оформление пра-
вительственной политики – постановка задачи наведе-
ния правопорядка; однако в условиях революционного 
беззакония власть вынужденно пошла на применение 
репрессий. По мнению Маклакова, Витте не удалось 
примирить правительство с общественностью в силу 
различных причин: самодержавие вызывало недоволь-
ство у многих; либералы не сознавали опасности рево-
люционной ломки политической системы.

Маклаков не абсолютизировал ни политические, 
ни социальные ценности, был уверен в необходимо-
сти защиты и российской государственности, и пра-
ва личности на самодеятельность. С его точки зрения, 
виттевская программа решения накопившихся поли-
тических и социальных проблем позволяла укреплять 
законность в системе управления и обязать власть 
создавать условия развития гражданского общества, 
она определяла долговременные задачи развития 
страны. Ее значение понял П.А. Столыпин, который 
своими реформами продолжил курс Витте и дал но-
вый импульс российской модернизации. Для Макла-
кова значимой чертой политики Витте было опреде-
ление задач, которые можно было решить в данной 
исторической ситуации.

Интерпретация политики Витте, данная в текстах 
Маклакова, отличается системным подходом: выявле-
ны интересы разных политических и общественных 
сил, объяснены мотивы их взаимодействия или про-
тивостояния, прослежено влияние долговременных 
и кратковременных обстоятельств на принятие Витте 
мер конституционного или репрессивного характера.
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До периода реформ 1860–70-х гг. система обра-
зования была доступна для определенных сословий, 
при этом для значительной части населения нали-
чие образования не имело практической ценности 
и не влияло на карьерные условия и повышение уров-
ня жизни. Но промышленная революция ускорила 
процесс технологического обновления российских 
предприятий, что повысило спрос на технических 
специалистов, а также на работников с элементар-
ными знаниями и общекультурным уровнем. В этой 
связи образование стало определяющим фактором 
при подготовке специалистов для растущей россий-
ской экономики, и в этом качестве создание обра-
зовательного потенциала связано с формированием 
и развитием экономического потенциала страны в по-
реформенный период.

Умение читать и писать становится важным ус-
ловием как в целом для развития индустриально-
го общества, так и для участия в социокультурной 
и общественной жизни на уровне индивида. Грамот-
ность начинает рассматриваться как важное и обяза-
тельное условие для получения работы и возможно-
сти дальнейшего выстраивания профессиональной 
карьеры. Факт включения вопроса о грамотности 
населения в бланки для проведения Всероссийской 
переписи 1897 г., итоги которой должны были пре-
доставить информацию о результативности прове-
денных реформ и зафиксировать изменения в обще-
стве, указывал на значимость данной информации 
для правительства.

В начале пореформенного периода в Костром-
ской и Ярославской губерниях из-за численного пре-
восходства сельского населения над городским об-
щий уровень грамотности был низким. Например, 
в Костромской губернии в 1867 г. доля безграмотных 
мужчин достигала 84 %, а женщин – 98 % [Янсон: 
121]. Как указывалось в ежегодном отчете костром-
ского губернатора В.И. Доргобужинова за 1871 г., 
«если образованиие крестьянских мальчиков в Ко-
стромской губернии нельзя признать удовлетвори-
тельным, то женское образование у сельских сосло-
вий следует признать существующим в такой слабой 
степени, что в некоторых местностях вовсе нет гра-
мотных девочек»1. При этом в северо-западных уез-
дах Костромской губернии отмечалась иная картина. 
Здесь доля грамотных жителей городов составля-
ла: в городе Солигаличе – 36 %, а в Чухломе – 45 %. 
Для сравнения, в Костроме – губернском центре – 
доля грамотных в этот же период составляла 40 %2. 
Причина распространения грамотности на северо-
западе губернии была связана с массовым отходом 
взрослого, прежде всего мужского, населения в Пе-
тербург и Москву.

В Ярославской губернии в 1887 г. из числа детей 
учебного возраста (от 7 до 12 лет) грамоте не обуча-

лось 19 277 мальчиков и 30 686 девочек, то есть поч-
ти 50 тыс. детей. Исходя из собранных губернским 
управлением данных, основными причинами непосе-
щения школ были: удаленность школы – 33 %, «нера-
дение родителей об образовании детей» – 31 %, бед-
ность – 27 % и 9 % – другие причины3.

Особенностью этого периода в обеих губерниях 
было несоответствие между числом учащихся и чис-
лом грамотных, отражаемых в официальных докумен-
тах. С одной стороны, к грамотным, умеющим читать 
и писать, относили и тех, кто знал только церковно-
славянское чтение, но не умел ни читать, ни писать. 
А с другой стороны, уезды с высокой долей среди 
населения отходников по грамотности стояли зна-
чительно выше всех остальных уездов, но при этом 
число учащихся и особенно мальчиков в них этому 
не соответствовало. Данное несоответствие объяс-
нялось обучением детей грамоте вне школ, по домам. 
«Как правило, обучение проводилось зимой или гра-
мотными родителями-питерщиками, или каким-ли-
бо деревенским грамотеем из солдат… или питерщи-
ков» [Жбанков: 94].

Если в Костромской губернии отходники были 
в основном из северо-западных уездов, то в Ярос-
лавской губернии отходнические промыслы были 
развиты повсеместно. С 1868 г. по 1870 г. на зара-
ботки уходило до 11 % населения Костромской гу-
бернии [Янсон: 371] и 25 % взрослого мужского на-
селения Ярославской губернии4.

Ориентация населения на такие промыслы была 
важной особенностью, способствующей развитию 
грамотности, так как в столичных городах, куда в ос-
новном и уходили жители обеих губерний, грамот-
ные работники могли найти работу быстрее, и она 
была более высокооплачиваемой. Поэтому и причи-
ну распространения грамотности среди населения 
в этих районах видели в преимуществах, которые да-
вало знание грамоты для будущей карьеры в торгов-
ле и промышленности.

Как отмечалось в одном из описаний населения 
Ярославской губернии, «очень естественно, что гра-
мотность между ярославскими крестьянами должна 
быть распространена гораздо больше, чем между кре-
стьянами других губерний, ибо для промышленных 
людей грамотность сделалась необходимым услови-
ем: неграмотные редко попадают в услужники в лав-
ках, в половые, маркитанты, в прикащики, в подряд-
чики, одним словом без грамотности нельзя занять 
какой-нибудь выгодной должности»5.

Костромская губерния была основным поставщи-
ком маляров для всей России. Так, в 1911 г. из 41 тыс. 
маляров только «один уезд Костромской губернии» 
направил на строительные работы почти 20 тыс. че-
ловек [Большаков, Васильев, Власюк: 141]. Ярос-
лавцы в Петербурге преуспевали в торговом деле. 

Об уровне грамотности населения Костромской и Ярославской губерний в конце XIX – начале XX вв.
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В большинстве случаев мальчики становились уче-
никами в торговых заведениях сразу после оконча-
ния сельской школы (27 % ярославских торговцев 
в Санкт-Петербурге было моложе 18 лет) [Лурье: 
134]. В 1897 г. в Петербурге было создано Ярослав-
ское благотворительное общество, которое содер-
жало детский приют, бесплатную столовую для бед-
няков и безработных, убежище для приезжающих 
в столицу на промысел мальчиков-ярославцев.

Поэтому не случайно, что костромской земский 
врач Д.И. Жбанков относил северо-западные уез-
ды Костромской губернии и Ярославскую губернию 
к «бабьей стороне» – край, где «мальчики отдаются 
в Питер раньше, чем они успеют обучиться сельским 
работам» [Жбанков: 20].

К началу XX в., на протяжении пореформенно-
го периода, уровень грамотности в обеих губерни-
ях значительно вырос. По данным переписи 1897 г., 
Ярославская губерния входила в число 10 губерний 
Европейской России с наиболее высоким процентом 
грамотности среди населения (36 %), а Костромская 
губерния была на 16-м месте среди губерний Евро-
пейской России, с уровенем грамотности населения 
в 24 % [Рашин: 308–309]. В среднем по России дан-
ный показатель составлял 21 %.

Среди населения губернских городов уровень 
грамотности был значительно выше, чем в среднем 
по губернии. По итогам переписи 1867 г. уровень гра-
мотности среди жителей Костромы составлял 40 %, 
а в 1897 г. он вырос уже до 54 %6. Наиболее грамот-
ными были лица духовного сословия, среди них про-
цент грамотности составлял 89 %, затем шли дворя-
не 85 %, среди городского сословия грамотных было 
более половины – 57 %, а среди сельского сосло-
вия – 43 %.

Аналогичная ситуация складывалась и в Ярослав-
ле, где по данным переписи 1897 г. процент грамот-
ного населения составлял 52 % [Бесчаснов, Тройниц-
кий: 1]. По сословиям рапределение грамотных было 
таким же, как и в Костроме: наибольший процент 
грамотных был среди лиц духовного звания – 89 %, 
среди дворян он составлял 85 %, среди городского 
сословия – 58 %, а среди сельского сословия – 42 %.

Таким образом, к концу XIX в. уровень грамот-
ности в Костроме и Ярославле был выше среднерос-
сийского показателя по городскому населению Рос-
сии, который составлял 45 % [Рашин: 297].

На основании данных переписи 1897 г. в обоих 
губернских центрах в разрезе возрастных групп наи-
больший уровень грамотности отмечался в возраст-
ной группе от 10 до 19 лет. В Костроме он достигал 
82 % от всей численности группы, а в Ярославле – 
79 %. Более половины от численности возрастных 
групп грамотные составляли также в группах 20–
29 лет (68 % в Костроме и 64% в Ярославле), 30–

39 лет (59 % в Костроме и 56 % в Ярославле) и 40–
49 лет (53 % в Костроме и 50 % в Ярославле).

Таким образом, именно молодое трудоспособное 
население губернских центров было наиболее гра-
мотным. Из этого можно сделать вывод, что важным 
фактором, повлиявшим на уровень грамотности насе-
ления, была государственная политика и, в частности, 
проведенные реформы в сфере образования, выделе-
ние бюджетных средств на развитие сети учебных за-
ведений, хотя их всегда не хватало и расходы на об-
развание никогда не были первочередными.

Это потверждает и рост количества учебных за-
ведений, который влиял на изменение соотноше-
ния числа учащихся к общему числу жителей губер-
ний. Если в 1871 г. данное соотношение составляло 
1:115 в Костромской губернии и 1:78 в Ярославской, 
то в 1914 г. оно снизилось до 1:16 в Костромской гу-
бернии и 1:19 в Ярославской.

Как отмечалось в ежегодном отчете ярославского 
губернатора И.С. Унковского, «постоянное с каждым 
годом увеличение числа учебных заведений и уча-
щихся по уездам, в которых правильно организован-
ные училища или школы в прежнее время составля-
ли редкость, служит лучшим доказательством того, 
что простой народ постепенно освобождается от ве-
кового застоя на пути умственного развития и гра-
мотность с каждым годом более и более распростра-
няется в сельском населении»7.

Дополнительным стимулом к распростране-
нию грамотности в обеих губерниях стало введе-
ние военного устава 1874 г., по которому получив-
шие образование молодые люди наделялись льготами 
при отбывании воинской повинности. В частности, 
сокращались сроки действительной службы в зави-
симости от уровня образования новобранцев [Киреев: 
5]. В результате введение льгот повлияло на отноше-
ние сельского населения к обучению, на что обра-
щал внимание и костромской губернатор В.И. Дор-
гобужинов: «Прежние недостатки школьного дела: 
позднее открытие училищных занятий, небрежное 
отношение учащихся к посещению училища… зна-
чительно изменились к лучшему. В некоторых уездах 
учебный год был открыт тотчас по окончании поле-
вых работ, учащиеся стали поступать в школы еди-
новременнее»8.

На примере Ярославской губернии можно пока-
зать положительную динамику по изменению чис-
ленности грамотных новобранцев за 20 лет: в 1874 г 
на каждую сотню новобранцев приходилось 40 чел. 
неграмотных, в 1894 г. – 14 чел. А уже в 1900 г. сре-
ди новобранцев, например, Угличского уезда не было 
ни одного неграмотного.

В дальнейшем, как отмечалось в ежегодных отче-
тах губернаторов, даже приходилось отказывать всем 
желающим учиться ввиду нехватки школьных поме-
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щений. Например, в отчете ярославского губернатора 
Б.В. Штюрмера за 1906 г. сообщалось, что сельское 
население… недовольствуясь начальными училища-
ми, все более и более предъявляет запросы на учили-
ща с повышенным курсом, т. е. на двухклассные учи-
лища… с 5 летним курсом»9.

Историк педагогики Н.В. Чехов отмечал, что при  
отсутствии новых после 1897 г. данных по уровню 
грамотности по губерниям, данные по оценке гра-
мотности можно было производить только по степе-
ни грамотности новобранцев. И в связи с этим ука-
зывал, что в 1905 г. Ярославская губерия относилась 
к числу трех российских губерний с максимальным 
процентом грамотных: Санкт-Петербургская (95 %), 
Ярославская (94 %) и Московская (89 %) [Чехов: 154].

Постепенно грамотность становится одним из  
важных критериев на рынке труда, например, по ряду 
отраслей требования к грамотности специалистов 
были установлены изначально при поступлении 
на работу. 

Так, открытие в 1887 г. железнодорожного сооб-
щения между Костромой и Ярославлем вызвало по-
требность в железнодорожных служащих, к которым 
предъявлялись обязательные требования по грамот-
ности. Служащим приходилось заполнять значитель-
ный объем станционной отчетности, а именно: до-
кументы по службам движения, железнодорожным 
сборам, коммерческим операциям. Впоследствии 
при разрешении на железнодорожных станциях осу-

ществления почтовых и банковских операций объ-
ем отчетности возрос в несколько раз. Число книг 
и бланков, заполняемых служащими, достигало 
444 ед. [Палибин: 2].

Требования по грамотности предъявлялись и к чи-
новникам почтово-телеграфного ведомства, к работе 
которых были также и особые требования по секрет-
ности. Телеграфисты и телефонисты давали подписку 
о неразглашении информации. Сотрудники ведомства 
сдавали внутренние экзамены на знание специально-
сти, и, как указывалось в инструкции телеграфиста, 
это должны быть люди вполне грамотные, имеющие 
хороший и четкий почерк, знающие первые четыре 
правила арифметики, географию России.

Серьезные изменения произошли и в системе го-
родского управления. Массовый приток населения 
в города выявил необходимость регулирования во-
просов городского хозяйства и оперативного управ-
ления многочисленными процессами на местах, ра-
нее этого периода не возникавших. «Городская жизнь 
потребовала такой сложной и обдуманной организа-
ции, которая еще 50–100 лет тому назад представля-
лась фантастической» [Семенов: 30].

В 1860-е гг. в Костромской думе отмечалось 
«полнейшее отсутствие… не только интеллигент-
ных, но зачастую и грамотных работников», поэ-
тому по причине их безграмотности им полагалась 
именная печать, которую они прикладывали вместо 
подписи [Скворцов: 2]. Но в пореформенный пери-

Таблица 1
Ведомость о движении документов Ярославской городской управы в период с 1892 по 1898 гг.11

Год Входящие документы Исходящие документы Документы, издаваемые 
городским головой

1892 3 172 3 392 234

1893 3 924 4 177 219

1894 3 999 3 867 232

1895 4 194 3 958 165

1896 4 520 4 442 159

1897 4 905 4 813 190

1898 5 411 7 267 142

Таблица 2
Ведомость о движении документов Костромского городского 

общественного управления в период с 1892 по 1898 гг.12

Год Входящие документы Исходящие документы Число дел, решенных 
городской думой

1892 5 923 2 854 110

1893 6 550 3 422 154

1894 6 515 3 452 143

1895 6 456 3 320 159

1896 6 600 3 138 153

1897 6 741 3 881 190

Об уровне грамотности населения Костромской и Ярославской губерний в конце XIX – начале XX вв.



38 Вестник КГУ   № 4, 2023 

ИСТОРИЧЕСКИЕ НАУКИ И АРХЕОЛОГИЯ

од безграмотность представителей власти исключа-
ла возможность для продвижения по службе, а гра-
мотность для представителей городского управления 
становится нормой, необходимой для исполнения 
служебных обязанностей. По подсчетам российско-
го историка Б.Н. Миронова, нагрузка на чиновни-
ка в конце XIX – начале XX вв. только по обработке 
деловой документации возросла в 15 раз10, что под-
тверждает и количество входящих и исходящих доку-
ментов в управы Костромы и Ярославля (табл. 1, 2).

Несмотря на отсутствие требований по грамот-
ности к рабочим кадрам, крупные промышленные 
предприятия городов в пореформенный период стро-
ят собственные фабричные школы для детей рабо-
чих и воскресные школы для взрослых. Например, 
на льнопрядильной и ткацкой фабрике (Товарищество 
Новой Костромской льняной мануфактуры) содержа-
лась школа на 700 учащихся с 18 преподавателями. 
А Товарищество Большой Ярославской мануфакту-
ры в начале XX в. содержало школу на 600 чел. и чи-
тальный зал на 1500 чел. В периодической печати 
также начинают публиковаться объявления о поиске 
прислуги, чья грамотность становится одним из тре-
бований для получения места: «требуется мальчик 
грамотный в кондитерское заведение…» или «нуж-
на девочка, умеющая читать, от 10–11 лет…» [Ко-
стромской листок: 4], то есть в городах растет спрос 
и на грамотную прислугу.

Потребность в грамотных кадрах подтверждает 
и рост числа городских учебных заведений. Если в гу-
бернии за их открытие и содержание отвечали губерн-
ские земства, то в городах – городские общественные 
управления. В соответствии с введением Городового 
положения содержание учебных заведений было от-
несено к городским расходам, поэтому расширение 
городской сети учебных заведений зависело от до-
ходов городов.

Из числа светских учебных заведений наиболее 
быстрыми темпами росли низшие и специальные 
средние заведения, именно они давали специализи-
рованные знания и практические навыки, что как раз 
и снижало отчасти дефицит технических кадров. 
Данная тенденция была общероссийской. В январе 
1890 г. в Петербурге состоялся I съезд русских дея-
телей по техническому и профессиональному обра-
зованию, настоятельная потребность в котором остро 
осознавалась российской промышленностью. По дан-
ным Департамента торговли и мануфактуры в России 
из 21 800 чел., заведующих фабричной и заводской 
промышленностью, техническое образование име-
ли менее 7 % управленцев (1 471 чел.) [Федоров: 15].

В 1872 г. Ярославская дума совместно с губерн-
ским земством возбудила ходатайство об учреждении 
в Ярославле реальной гимназии. Но реальное учи-
лище открылось в городе только в 1907 г. К 1913 г. 

Ярославль имел: 1 высшее учебное заведение – Де-
мидовский лицей; 8 средних общеобразовательных 
заведений – 2 мужских и 5 женских гимназий, реаль-
ное училище; 10 специальных (средних и низших) за-
ведений – кадетский корпус, духовную семинарию, 
одно мужское и два женских духовных училища, тех-
ническое училище с ремесленной школой, мужское 
коммерческое училище, городскую торговую школу, 
сельскохозяйственную школу, фельдшерскую школу.

В отличие от Ярославля, из-за ограниченности 
городских доходов в Костроме не хватало средств 
на расширение существующих и тем более на созда-
ние новых учебных заведений. В конце 70-х – нача-
ле 80-х гг. XIX в. на протяжении ряда лет в отчетах 
костромских губернаторов указывалось на тесно-
ту помещений единственной в городе губернской 
гимназии и ввиду этого – невозможность увеличе-
ния численности учащихся. В частности, в отчете 
костромского губернатора Н.Е. Андреевского гово-
рилось, что «на расширение же и приспособление 
здания с большими удобствами пока рассчитывать 
нельзя, по неимению на это средств»13.

Но даже при существующих проблемах в Кост-
роме росло число специальных учебных заведений. 
К 1913 г. в губернском центре существовало 4 гим-
назии, реальное училище, 2 промышленных учили-
ща им. Ф.В. Чижова, землемерное училище, духов-
ная семинария, епархиальное14 женское училище, 
учительская семинария, 2 высших начальных учили-
ща, 3 частных училища, торговая школа. В отличие 
от Ярославля в Костроме не было высших учебных 
заведений, хотя в 1913 г. Комиссией при Государ-
ственной думе по ознаменованию 300-летнего юби-
лея Дома Романовых разрабатывался проект учреж-
дения в Костроме Романовского педагогического 
института.

Таким образом, особенности развития губерний 
и ориентация населения обеих губерний на отход 
в столичные города способствовали развитию гра-
мотности, значимость и практическая польза от кото-
рой осознается как необходимое условие при трудоу-
стройстве в торговле и промышленности. Благодаря 
социально-экономическим изменениям и технологи-
ческому обновлению промышленных предприятий 
растет спрос на грамотных управленцев, техниче-
ски грамотных специалистов, что приводит к расши-
рению числа учебных заведений и их специализации 
и изменению критериев на рынке труда.

Примечания
1 Обзор Костромской губернии за 1871 год: при-

ложение ко всеподданейшему отчету Костромского 
губернатора. Кострома, 1872. С. 70. URL: http://elib.
shpl.ru/ru/nodes/14647-za-1871-god-1872 (дата обра-
щения: 25.11.2023).



39Вестник КГУ   № 4, 2023 

2 Материалы для статистики Костромской губер-
нии. Кострома: Губернская типография, 1870. Вып. 1. 
С. 9–39. URL: http://shpl.dlibrary.org/ru/nodes/83518-
vyp-1-1870 (дата обращения: 24.11.2023).

3 Обзор Ярославской губернии за 1887 год: прило-
жение ко всеподданейшему отчету Ярославского гу-
бернатора. Ярославль: Тип. губернского правления, 
1888. С. 50. URL: http://elib.shpl.ru/ru/nodes/55826-za-
1888-god-1889 (дата обращения: 25.11.2023).

4 Обзор Ярославской губернии за 1876 г.: прило-
жение ко всеподданейшему отчету Ярославского гу-
бернатора. Ярославль: Тип. губернского правления, 
1877. С. 44. URL: http://elib.shpl.ru/ru/nodes/40971-za-
1876-god-1877 (дата обращения: 22.11.2023).

5 Памятная книжка Ярославской губернии 
на 1862 год. Ярославль: Губ. тип., 1863. С. 75. URL: 
https://viewer.rusneb.ru/ru/000200_000018_v19_rc_13
51746?page=1&rotate=0&theme=white (дата обраще-
ния: 24.11.2023). 

6 Первая всеобщая перепись населения Россий-
ской империи 1897 года. Вып. 18. Костромская гу-
берния / Изд. центр. Стат. комитета МВД. Санкт-
Петербург: Тип. СПб. акц. общ. бум. и писчего 
дела в России, 1903. С. VI. URL: http://elib.shpl.ru/
nodes/16069 (дата обращения: 22.11.2023).

7 Обзор Ярославской губернии за 1872 год: прило-
жение ко всеподданейшему отчету Ярославского гу-
бернатора. Ярославль: Тип. губернского правления, 
1873. С. 52–53. URL: http://elib.shpl.ru/ru/nodes/40967-
za-1872-god-1873 (дата обращения: 22.11.2023).

8 Обзор Костромской губернии за 1875 год: при-
ложение ко всеподданейшему отчету Костромского 
губернатора. Кострома, 1876. С. 36–37. URL: http://
elib.shpl.ru/ru/nodes/14651-za-1875-god-1876 (дата об-
ращения: 25.11.2023).

9 Обзор Ярославской губернии за 1906 год: прило-
жение ко всеподданейшему отчету Ярославского гу-
бернатора. Ярославль: Тип. губернского правления, 
1907. С. 61. URL: http://elib.shpl.ru/ru/nodes/55838-za-
1906-god-1907 (дата обращения: 22.11.2023).

10 Миронов Б.Н. Проблема «недоуправления» Рос-
сийской империей и кризис процессов модерниза-
ции // Первый международный Петербургский истори-
ческий форум (29.10.2019 – 03.11.2019). URL: https://
www.youtube.com/watch?v=hVJ9UDk2VmY (дата об-
ращения: 20.11.2023).

11 Сосчитано по отчетам Ярославской городской 
управы за период с 1892 по 1898 гг.

12 Отчет Костромской городской управы за 1903 год. 
Кострома: губернская типография, 1904. 519 с.

13 Обзор Костромской губернии за 1880 год: при-
ложение ко всеподданейшему отчету Костромского 
губернатора. Кострома, 1881. С. 32. URL: http://elib.
shpl.ru/ru/nodes/14656-za-1880-god-1881 (дата обра-
щения: 25.11.2023).

Список литературы
Бесчаснов П.А., Тройницкий Н.А. Первая всеобщая 

перепись населения Российской империи 1897 года. 
Вып. 50. Ярославская губерния / под ред. Н.А. Трой-
ницкого. Санкт-Петербург: Тип. кн. В.П. Мещерско-
го, 1904. 233 с.
Жбанков Д.Н. Бабья сторона: Статистико-этно-

графический очерк. Кострома: Губернская типогра-
фия, 1891. 140 с.

Киреев А.Ф. Устав о всеобщей воинской повин-
ности с разъяснениями о правах и льготах по обра-
зованию и семейному положению. Москва: Тип. Ле-
бедева, 1879. 36 с.

Лурье Л.Я. Питерщики. Русский капитализм. Пер-
вая попытка. Санкт-Петербург: БВХ-Петербург, 2011. 
288 с.

Объявления // Костромской листок. 1893. 4 янв.
Очерки истории строительной техники России 

XIX – начала XX веков / В.В. Большаков, И.Г. Васи-
льев, А.И. Власюк и др. Москва: Изд-во литературы 
по строительству, 1964. 369 с.

Палибин Н. Упрощене станцинной отчетности // 
Железнодорожник. 1905. 4 янв. С. 2–4.

Рашин А.Г. Население России за  100 лет (1811–
1913 гг.). Статистические очерки / под ред. акад. С.Г. Стру-
милина. Москва: Гос. стат. изд-во, 1956. 352 с.

Семенов В.Н. Благоустройство городов, Москва: 
Тип. П.П. Рябушинского, 1912. 184 с.

Скворцов Л. Очерк истории г. Костромы // Кост-
ромской Поволжский вестник. 1908. 19 дек. С. 2.
Федоров И. Фабричная промышленность и техни-

ческое образование // Технический сборник и вест-
ник промышленности. 1890. № 1. С. 15.
Чехов Н.В. Народное образование в России 

с 60-х гг. XIX века. Москва: Польза, 1912. 224 с.
Янсон Ю.Э. Сравнительная статистика России 

и западно-европейских государств. Т. 1. Территория 
и население. Санкт-Петербург: Тип. М. Стасюлеви-
ча, 1878. 372 с.

References
Beschasnov P.A., Troinitskii N.A. Pervaia vseob-

shchaia perepis' naseleniia Rossiiskoi imperii 1897 goda. 
Vyp. 50. Iaroslavskaia guberniy [The fi rst general census 
of the Russian Empire in 1897. Vol. 50. Yaroslavl pro-
vince], ed. by N.A. Troinitskii. Saint Petersburg, Tipo-
grafi ia Kn. V.P. Meshcherskogo Publ., 1904, 233 p. (In 
Russ.)

Chehov N.V. Narodnoe obrazovanie v Rossii s 
60-h gg. XIX veka [Public education in Russia since the 
60s. 19th century]. Moscow, Knigoizdatel'stvo Pol'za 
Publ., 1912, 224 p. (In Russ.)

Fedorov I. Fabrichnaja promyshlennost' i tehni-
cheskoe obrazovanie [Factory industry and technical 
edu cation]. Tehnicheskij sbornik i vestnik promyshlen-

Об уровне грамотности населения Костромской и Ярославской губерний в конце XIX – начале XX вв.



40 Вестник КГУ   № 4, 2023 

ИСТОРИЧЕСКИЕ НАУКИ И АРХЕОЛОГИЯ

nosti [Technical collection and industry newsletter], 
1890, No. 1, p. 15. (In Russ.)

Janson Ju.Je. Sravnitel'naja statistika Rossii i za-
padno-evropejskih gosudarstv. T. 1. Territorija i nasele-
nie [Comparative statistics of Russia and Western Euro-
pean countries. Vol. 1. Territory and population]. Saint 
Petersburg, Tip. M. Stasjulevicha Publ., 1878, 372 p. (In 
Russ.)

Kireev A.F. Ustav o vseobshhej voinskoj povinnos-
ti s raz’jasnenijami o pravah i l'gotah po obrazovaniju 
i semejnomu polozheniju [Charter on universal military 
service with explanations of rights and benefi ts based 
on education and marital status]. Moscow, Tip. Lebede-
va Publ., 1879, 36 p. (In Russ.)

Lur'e L.Ja. Pitershhiki. Russkij kapitalizm. Pervaja 
popytka [Petersburgers. Russian capitalism. First try]. 
Saint Petersburg, BVH-Peterburg Publ., 2011, 288 p. (In 
Russ.)

Ob’javlenija [Advertisements]. Kostromskoj lis-
tok [Kostromskoj listok]. 1893, 4 Janv. (In Russ.)

Ocherki istorii stroitel'noj tehniki Rossii XIX – nacha-
la XX vekov [Essays on the history of construction 
equipment in Russia in the 19th – early 20th centuries], 
V.V. Bol'shakov, I.G. Vasil'ev, A.I. Vlasjuk et al. Mos-
cow, Izdatel'stvo literatury po stroitel'stvu Publ., 1964, 
369 p. (In Russ.)

Palibin N. Uproshhene stancinnoj otchetnosti [Sim-
plifi ed station reporting]. Zheleznodorozhnik [Railway 
worker], 1905, 4 Janv., pp. 2-4. (In Russ.)

Rashin A.G. Naselenie Rossii za 100 let (1811–
1913 gg.): statisticheskie ocherki [Population of Rus-
sia for 100 years (1811-1913): statistical essays], ed. by 
S.G. Strumilina. Moscow, Gos. stat. izd-vo Publ., 1956, 
352 p. (In Russ.)

Semenov V.N. Blagoustrojstvo gorodov [Urban im-
provement]. Moscow, Tip. P.P. Rjabushinskogo Publ., 
1912, 184 p. (In Russ.)

Skvorcov L. Ocherk istorii g. Kostromy [Essay on 
the history of Kostroma]. Kostromskoj Povolzhskij vest-
nik [Kostroma Povolzhsky Vestnik], 1908, 19 Decem-
ber, p. 2. (In Russ.)

Zhbankov D.N. Bab'ja storona: statistiko-jetnogra-
fi cheskij ocherk [Woman's side: statistical and ethno-
graphic essay]. Kostroma, Gubernskaja tipografi ja Publ., 
1891, 140 p. (In Russ.)

Статья поступила в редакцию 21.08.2023; одоб-
рена после рецензирования 30.09.2023; принята к пуб-
ликации 30.10.2023.

The article was submitted 21.08.2023; approved 
after reviewing 30.09.2023; accepted for publication 
30.10.2023.



41Вестник КГУ   № 4, 2023 

Вестник Костромского государственного университета. 2023. Т. 29, № 4. С. 41–47. ISSN 1998-0817
Vestnik of Kostroma State University, 2023, vol. 29, № 4, pp. 41–47. ISSN 1998-0817
Научная статья
5.6.1. Отечественная история (исторические науки)
УДК 94(470)”1918/1920”
EDN DWFXMX
https://doi.org/10.34216/1998-0817-2023-29-4-41-47

УКРЕПЛЕНИЕ КРАСНОЙ АРМИИ В МАТЕРИАЛАХ ВЦИК И СНК 
В ГОДЫ ГРАЖДАНСКОЙ ВОЙНЫ

Родионов Александр Николаевич, адъюнкт, Военный университет имени князя Александра Невского Министерства обо-
роны Российской Федерации, Москва, Россия, rodionov_aleksandr91@mail.ru, https://orcid.org/0009-0003-2792-2953

Аннотация. В данной статье представлен вклад ВЦИК и СНК как высших государственных органов власти в становле-
нии военной мощи молодой Советской республики. Рассмотрен первый опыт принятия военных решений в доку-
ментах ВЦИК и СНК по созданию и укреплению вооруженных сил страны. По итогам исследования сделан вывод 
о роли ВЦИК и СНК в деле проработки вопросов военного характера в структурах органов государственной власти 
Советского государства в период его формирования. При написании статьи автором использован ряд новых, ранее 
не известных исследователям документов, хранящихся в Государственном архиве Российской Федерации.

Ключевые слова: военное строительство, ВЦИК, декрет, Красная армия, РСФСР, СНК, Советская Республика, съезд Со-
ветов.

Для цитирования: Родионов А.Н. Укрепление Красной Армии в материалах ВЦИК и СНК в годы Гражданской войны // 
Вестник Костромского государственного университета. 2023. Т. 29, № 4. С. 41–47. https://doi.org/10.34216/1998-
0817-2023-29-4-41-47

Research article

STRENGTHENING THE RED ARMY IN THE PROCEEDINGS 
OF THE ALL-RUSSIA CENTRAL EXECUTIVE COMMITTEE 

AND THE COUNCIL OF PEOPLE’S COMMISSARS DURING THE CIVIL WAR

Alexander N. Rodionov, postgraduate student, Prince Alexander Nevsky Military University of the Ministry of Defence of the 
Russian Federation, Moscow, Russia, rodionov_aleksandr91@mail.ru, https://orcid.org/0009-0003-2792-2953 

Abstract. This article presents the contribution of the All-Russia Central Executive Committee and the Council of People’s 
Commissars as the highest state authorities in the formation of the military power of the young Soviet Republic. The fi rst 
experience of making military decisions in the documents of the All-Russia Central Executive Committee and the Council 
of People’s Commissars on the creation and strengthening of the armed forces of the country is considered. According to 
the results of the study, the conclusion is made about the role of the All-Russia Central Executive Committee and the Council 
of People’s Commissars in the development of military issues in the structures of public authorities of the Soviet state in 
the period of its formation. When writing the article, the author used a number of new, previously unknown to researchers 
documents stored in the State Archive of the Russian Federation.

Keywords: military construction, All-Russia Central Executive Committee, decree, Red Army, Russian Socicalist Federative Soviet 
Republic, Council of People’s Commissars, Soviet Republic, Congress of Soviets

For citation: Rodionov A.N. Strengthening the Red Army in the proceedings of the All-Russia Central Executive Committee 
and the Council of People’s Commissars during the Civil War. Vestnik of Kostroma State University, 2023, vol. 29, No. 4, 
pp. 41–47. https://doi.org/10.34216/1998-0817-2023-29-4-41-47

© Родионов А.Н., 2023

Укрепление Красной Армии в материалах ВЦИК и СНК в годы Гражданской войны



42 Вестник КГУ   № 4, 2023 

ИСТОРИЧЕСКИЕ НАУКИ И АРХЕОЛОГИЯ

Введение. С первых дней победы Октябрьской со-
циалистической революции II Всероссийский съезд 
Советов принял воззвание «Рабочим, солдатам и кре-
стьянам!», в котором постановил, что «…вся власть 
на местах переходит к Советам рабочих, солдатских 
и крестьянских депутатов» [Ленин 35: 11–12], осно-
вал Всероссийский центральный исполнительный 
комитет (далее – ВЦИК) как новый высший законо-
дательный, распределительный и контролирующий 
орган советской власти и Совет народных комисса-
ров (далее – СНК) как высший коллегиальный орган 
исполнительной и распорядительной власти. Таким 
образом, де-юре Съезд оформил свою власть в фор-
ме республики Советов1 [Завгородний: 66].

Высшие государственные органы власти в деле 
поддержки Красной армии и флота. Первоначаль-
но в состав ВЦИК вошел 101 человек, 62 из которых 
являлись большевиками [Максимова: 112]. Анализ 
архивных источников показал, что в период с 1917 
по 1921 г. в состав ВЦИК входили следующие отде-
лы: финансовый, военный, казачий, советской про-
паганды, хозяйственно-продовольственный и др. Все 
они в тяжелое для страны время прорабатывали во-
енные вопросы законодательного характера по линии 
армии и флота. Первым председателем ВЦИК был 
Лев Борисович Каменев, позже на его смену пришел 
Яков Михайлович Свердлов2 [Бондаренко: 73].

СНК РСФСР был образован до созыва Учреди-
тельного собрания с целью управления страной Вре-
менным правительством, то есть для осуществления 
высшей коллегиальной исполнительной и распо-
рядительной власти в стране. Так как эсеры отка-
зались принимать участие в работе правительства, 
возглавляемого Владимиром Ильичем Лениным, его 
состав был полностью большевистским. Отметим, 
что СНК также осуществлял многогранную деятель-
ность по вопросам военного строительства и укре-
плению армии и флота [Бондаренко: 74].

Таким образом, законодательным правом были на-
делены три органа, которые сыграли ключевую роль 
в становлении и укреплении Красной Армии и фло-
та: Всероссийский съезд Советов и его ВЦИК, а так-
же возглавляемый лидером государства В.И. Лени-
ным – СНК.

Впоследствии военная интервенция и Граждан-
ская война потребовали перестроить всю деятельность 
высших государственных органов власти и управле-
ния применительно к военным условиям. В этой об-
становке выстоять и выдержать натиск превосходящих 
сил врага можно было при условии, если все силы ре-
спублики, все ее материальные ресурсы будут разум-
но и целеустремленно направлены на решение задач 
обороны, если в стране будет создан революционный 
порядок, исключающий возможность врагам изнутри 
парализовать жизнь социалистического государства.

Большое гражданское противостояние – «окаян-
ные дни» (по Ивану Алексеевичу Бунину) – создали 
для молодого Советского государства смертельную 
угрозу. «Наша страна попала опять в войну», – ука-
зывал Ленин, выступая на заседании ВЦИК 29 июля 
1918 г.: «И исход революции зависит теперь всецело 
от того, кто победит в этой войне... весь вопрос о су-
ществовании Российской Социалистической Федера-
тивной Советской Республики, весь вопрос россий-
ской социалистической революции свелся к вопросу 
военному» [Ленин 37: 1–2; 14–15].

Сложнейшей проблемой, которую пришлось 
решать Советской России, являлось поддержание 
на должном уровне и повышение боевой способно-
сти Красной Армии. Важнейшими направлениями 
деятельности ВЦИК и СНК стали вопросы форми-
рования, мобилизации, комплектования Красной ар-
мии, ее всестороннее экономическое и материально-
технического обеспечение.

В декрете «О выборном начале и об организации 
власти в армии», принятом СНК 16 декабря 1917 г. 
подчеркивалось, что армия подвластна рабоче-кре-
стьянскому правительству, так как вся полнота власти 
в пределах каждой воинской части была у Советов 
и солдатских комитетов. Распускались офицерские 
организации, отменялись все чины и звания импера-
торской армии. Внедрялся принцип выборности ко-
мандного состава, основанный на общем голосова-
нии вплоть до полкового командира.

Непростая политическая обстановка заставила 
СНК 15 января 1918 г. принять декрет «О рабоче-кре-
стьянской Красной Армии». В нем была поставлена 
задача перейти к созданию «новой армии, которая 
явится оплотом советской власти» [Валк, Обичкин: 
356]. 29 января 1918 г. СНК принял декрет о созда-
нии рабоче-крестьянского Красного флота.

Красная Армия стала более демократической 
в своей организации. После прихода большевиков 
к власти были созданы воинские советы, которые 
олицетворяли принцип демократии в армии. В их 
состав входили представители солдат и матросов, 
через которых красноармейцы имели возможность 
влиять на принимаемые решения в советах.

Проанализировать перспективы военного строи-
тельства молодой Советской республики в годы 
Гражданской войны и в первой половине 1920-х го-
дов помогают работы одного из создателей Крас-
ной Армии, наркома по военным и морским делам, 
председателя Реввоенсовета Советской республики 
в 1918–1924 гг. Льва Давидовича Троцкого [Троцкий], 
а также труды исследователей о нем как политике-ру-
ководителе Красной Армии и военном теоретике [Ва-
сецкий; Каршин; Емельянов; Дойчер]. Так, в сво-
их исследованиях А.Г. Кавтарадзе, В.В. Каминский, 
А.В. Ганин отмечают, что одной из идей Л.Д. Троц-
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кого в военном строительстве молодой рес публики 
стала активно реализуемая в стране практика привле-
чения на службу старых военных специалистов и их 
опыта работы в интересах советской власти [Кавта-
радзе; Каминский; Гапин; Смирнова; Абинякин; Ра-
химов].

Последнее обстоятельство порождало проблему 
доверия к командирам, которую большевики пыта-
лись решить введением института военных комис-
саров. Они следили за политической лояльностью 
и идеологическим соответствием солдат и офицеров 
бывшей царской армии.

В Красной Армии активно проводилась поли-
тическая индоктринация с целью укрепления иде-
ологической лояльности к большевикам и их иде-
ям. Коммунистическая пропаганда играла важную 
роль в армейской жизни. Под властью большеви-
ков устранялись привилегии офицеров и военной 
аристократии. Все члены армии стали подвержены 
одинаковым условиям обслуживания, дисциплине 
и наказаниям. Большевики применяли жесткие меры 
в отношении дезертиров и тех, кто не выполнял при-
казы. Открытые дезертиры подвергались наказаниям, 
включая казнь. Это создавало страх и служило сред-
ством укреп ления дисциплины.

В целом укрепление дисциплины в Красной Ар-
мии происходило за счет комбинации политической 
индоктринации, демократического участия в управ-
лении военными подразделениями, устранения при-
вилегий, жестких мер в отношении нарушителей 
и систематического обучения военнослужащих.

Создание Красной Армии и флота, составных ча-
стей военной организации Советского государства, 
можно разделить на два этапа: первый этап – добро-
вольное комплектование (октябрь 1917 г. – апрель 
1918 г.), второй – комплектование на основе обя-
зательной военной службы (май 1918 г. – декабрь 
1920 г.) [Шойгу, Булгаков, Березин: 48].

Основу Красной Армии и флота составили тру-
дящиеся классы. На принципах добровольности 
вступить в ряды вооруженных сил возможно было 
при поручительстве войсковых комитетов и партий-
ных, профсоюзных организаций. Этот принцип воз-
ник из-за отсутствия необходимых инструментов но-
вого правительства для организации мобилизации 
и из-за нежелания населения участвовать в войне.

Главным органом управления Красной Армией 
был СНК. Управление армией в значительной степе-
ни выполнялось через Комиссариат по военным де-
лам и созданную при нем Всероссийскую коллегию.

В армии и во флоте создавались институты воен-
ных комиссаров, которые являлись уполномоченными 
представителями партии и советской власти. Отмечая 
их роль и место в вооруженных силах, V Всероссий-
ский съезд Советов указал: «На посты военных ко-

миссаров, которым поручается судьба армии, должны 
ставиться лишь безупречные революционеры, стой-
кие борцы за дело пролетариата и деревенской бед-
ноты» [Голуб, Найда, Алахвердинов: 141].

В марте 1918 г. в Красную Армию доброволь-
но вступили свыше восьми тысяч бывших офице-
ров и генералов царской армии, вследствие того 
что СНК легализировал привлечение военных спе-
циалистов (далее – военспецов) [Голуб, Найда, Алах-
вердинов: 144–146].

Военные комиссары контролировали военспе-
цов, пресекали любые попытки ослабить армию 
и через коммунистов претворяли в войсках полити-
ческую волю партии.

Одной из самых трудных проблем, с которой при-
шлось столкнуться высшим государственным орга-
нам власти в деле строительства армии нового типа, 
являлась проблема создания командных кадров. Ле-
нин подчеркивал: «Рабочий класс должен дать лю-
дей, способных управлять государством и стать ко-
мандирами, тогда социалистическая армия будет 
действительно социалистической, где будет офицер-
ский состав, обновленный участием красных офице-
ров» [Ленин 28: 342]. В этой связи власть стала соз-
давать военные школы для подготовки командных 
кадров пролетарской армии из рабочих и трудящих-
ся крестьян. Важное значение советское руковод-
ство придавало политическому воспитанию лично-
го состава вооруженных сил, видя в этом важнейшее 
условие их боеспособности [Голуб, Найда, Алахвер-
динов: 157–182].

С ухудшением обстановки в стране весной 1918 г. 
началась иностранная военная интервенция. В связи 
с этим ВЦИК принял декрет от 22 апреля 1918 г., ко-
торый ввел обязательную всеобщую воинскую служ-
бу в России. Это решение было подтверждено V Все-
российским съездом Советов, который провозгласил: 
«На каждом честном и здоровом гражданине в воз-
расте от 18 до 40 лет лежит долг по первому зову Со-
ветской республики встать на ее защиту от внешних 
и внутренних врагов» [Голуб, Найда, Алахвердинов: 
139–140]. Принцип выборности командного соста-
ва был заменен их назначением. В статье 19 Консти-
туции РСФСР, принятой 10 июля 1918 г., предписы-
валась всеобщая воинская обязанность, что означало, 
что каждый гражданин имел общий долг защищать со-
циалистическое Отечество. Важно отметить, что рабо-
чие и трудящиеся были признаны почетными защит-
никами революции с применением оружия, в то время 
как военные специалисты обязаны были следовать 
указаниям советской власти и занимать соответству-
ющие должности [Герасимов: 124].

Таким образом, система обязательной воинской 
повинности позволила руководству страны к концу 
1918 г. создать большую постоянную армию. В Крас-

Укрепление Красной Армии в материалах ВЦИК и СНК в годы Гражданской войны
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ИСТОРИЧЕСКИЕ НАУКИ И АРХЕОЛОГИЯ

ную Армию в то время входило 12 армий, состоящих 
из 42 стрелковых и 3 кавалерийских дивизий.

В сентябре 1918 г. ВЦИК создал Революционный 
военный совет Республики (далее – РВСР), тем са-
мым объявил Советскую республику военным лаге-
рем. Он был подчинен непосредственно СНК и ВЦИК 
и в годы Гражданской войны являлся высшей военной 
властью в стране.

Роль ВЦИК и СНК в организации тыла для обе-
спечения военных нужд. Для достижения победы 
в войне был необходим прочный тыл. В.И. Ленин от-
мечал: «Война есть испытание всех экономических 
и организационных сил каждой нации» [Ленин 39: 
321]. Молодая Советская республика соединила во-
едино фронт и тыл, основу прочности которого со-
ставляла сплоченная в сложных, постоянно меняю-
щихся условиях военно-политической обстановки, 
грамотная работа исполнительного комитета и пра-
вительства.

Условия войны вынудили руководство внести из-
менения в экономическую политику советской вла-
сти, выработанную Лениным весной 1918 г. Блокада 
и разруха народного хозяйства создавали неимовер-
ные трудности: в стране был голод, свирепствовали 
болезни, не хватало топлива и сырья для промышлен-
ности [Кубланов: 77]. В этих условиях только цен-
трализованное, планомерное использование огра-
ниченных ресурсов республики могло обеспечить 
необходимый минимум продовольствия для Крас-
ной Армии, а также предметов военного снабжения, 
без которого вообще невозможно успешно вести во-
оруженную борьбу. Война потребовала перестроить 
работу всей промышленности на военный лад с це-
лью успешного решения задач.

Согласно декрету СНК, принятому 8 апреля 
1918 г., в задачи всех учрежденных военкоматов вхо-
дили организация, снабжение, обеспечение и улуч-
шение условий для войсковых частей, размещенных 
на их территории.

Советское правительство национализировало 
крупную и поставило под свой контроль среднюю 
и мелкую промышленность. Вместе с тем была ор-
ганизована централизация руководства Вооруженны-
ми силами Республики и их материально-техническо-
го обеспечения. Так, в марте 1918 г. Лев Давидович 
Троцкий возглавил объединенный наркомат, состоя-
щий из упраздненных Народного комиссариата по во-
енным делам и Народного комиссариата по военно-
морским делам. Также был учрежден инспекторат 
при Высшем военном совете, ведавший снабжением 
действующей армии. В его состав входили военно-хо-
зяйственный инспектор, инженер по санитарной ча-
сти, начальник военных сообщений, а также инспек-
тор артиллерии. Управление промышленностью было 
строго централизовано [Голуб, Найда, Алахвердинов: 

238–241]. Все это позволило использовать имевши-
еся в стране средства промышленного производства 
для нужд обороны.

Несмотря на огромные трудности, многие пред-
приятия постепенно увеличивали выпуск продукции, 
в том числе боеприпасов и вооружения. Важным эта-
пом в формировании регулярной Красной Армии 
в вопросах ее тылового обеспечения была передача 
всех задач по формированию и обеспечению войск 
от местных органов советской власти в специально 
созданные военные органы управления [Голуб, Най-
да, Алахвердинов: 247].

Исключительную остроту в условиях военной ин-
тервенции и Гражданской войны приобрел продо-
вольственный вопрос. Необходимо было наладить 
бесперебойное снабжение продовольствием Крас-
ной Армии.

III Всероссийский съезд Советов в январе 1918 г. 
заявил, что торговля хлебом как на внутреннем, так 
и на внешнем рынках должна быть контролируемой 
государством монополией. Далее, декретами ВЦИК 
и СНК от 13 мая 1918 г. была введена «продоволь-
ственная диктатура». В то же время СНК принял ре-
шение о введении военного положения на всей терри-
тории страны и мобилизации всех надежных частей 
армии «…для систематических военных действий 
по завоеванию, отвоеванию, сбору и свозу хлеба и то-
плива» [Голуб, Найда, Алахвердинов: 279–282].

1 января 1919 г. Совнарком РСФСР принял дек-
рет «О разверстке между производящими губерния-
ми зерновых хлебов и фуража, подлежащих отчуж-
дению в распоряжение государства» [Голуб, Найда, 
Алахвердинов: 335–336].

В условиях войны была введена всеобщая трудо-
вая повинность. Эта экономическая политика вошла 
в историю под названием «военный коммунизм». Она 
основывалась на коммунистической идеологии превра-
щения страны в единый военный лагерь с централь-
ным управлением всеми хозяйственными процессами.

Таким образом, структура тыла позволяла быстро 
решать трудные задачи тылового обеспечения войск 
в сложных военно-политических и экономических 
условиях.

Заключение. Документы ВЦИК и СНК, принятые 
в период иностранной военной интервенции и Граж-
данской войны, свидетельствуют о том, что данные 
высшие государственные органы власти и управле-
ния осуществили крупную организаторскую работу 
по укреплению обороны страны в критически важ-
ный период истории.

Одним из важнейших моментов стало указание 
III Всероссийского съезда Советов в январе 1918 г. 
о том, что торговля хлебом как на внутренних, так 
и на внешних рынках должна быть государственной 
монополией. Это было критически важным мероприя-
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тием в условиях военных действий, так как обеспече-
ние продовольствием военных и гражданского насе-
ления стало наивысшим приоритетом.

Далее, декреты ВЦИК и СНК от 13 мая 1918 г. 
ввели «продовольственную диктатуру», что означало 
централизацию и контроль над всеми аспектами про-
довольственной сферы, включая производство, рас-
пределение и регулирование цен на продукты. Это 
было необходимо для обеспечения армии и граждан-
ского населения продовольствием в условиях Граж-
данской войны и интервенции.

Важно отметить, что СНК приняло также реше-
ние о введении по всей стране военного положения 
и мобилизации всех надежных частей армии для си-
стематических военных операций, включая завоева-
ние, освобождение, сбор и транспортировку хлеба 
и топлива. Эти меры были необходимы для обеспе-
чения войск необходимыми ресурсами и для поддер-
жания их боеспособности.

Свою деятельность высшим органам государ-
ственной власти и управления приходилось строить 
в сложных условиях: так, задачи организации борь-
бы на фронтах, военного строительства, материаль-
но-технического обеспечения и других важнейших 
военных вопросов жизни Красной Армии решались 
параллельно.

Однако, как и в любой кризисной ситуации, суще-
ствовали недостатки и сложности. Многие сотруд-
ники, участвовавшие в организации военных ме-
роприятий, были неопытными, что могло сказаться 
на эффективности решений. Кроме того, материаль-
но-техническое обеспечение часто было недостаточ-
ным, что затрудняло выполнение многих задач.

Тем не менее система высших государственных 
органов власти и управления продемонстрировала 
свою жизнеспособность и способность адаптировать-
ся к сложным обстоятельствам. Эти усилия и дей-
ствия позволили создать многомиллионную Красную 
Армию и в конечном итоге одержать победу в Граж-
данской войне.
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Аннотация. В данной статье исследуется организация производства снарядов, мин и деталей к ним, а также хлопчатобу-
мажной целлюлозы на предприятиях Народного комиссариата текстильной промышленности СССР в первом по-
лугодии 1943 года. Важное внимание уделено решению вопросов по обеспечению их металлом, топливом, электро-
энергией, химикатами и другими материалами. От предприятий требовалось не только произвести, но и полностью 
отгрузить указанную продукцию снаряжательным заводам. Благодаря слаженному управлению и производственной 
кооперации, несмотря на многочисленные проблемы, большинство заводов и фабрик наркомата не только устойчиво 
выполняли, но и значительно перевыполняли производственные задания. В статье представлена ежемесячная дина-
мика выполнения плана по производству боеприпасов, которая в целом была положительной. Ее получение стало 
возможным в результате анализа приказов наркомата, хранящихся в фонде № 1689 Государственного архива Ива-
новской области, впервые вводимых в научный оборот. Исследованные в хронологическом порядке, они позволя-
ют получить представление о росте потребностей действующей армии в боеприпасах и порохе в ходе и в предверии 
ключевых сражений Великой Отечественной войны. Категорические требования со стороны наркомата к началь-
никам главных управлений и директорам предприятий о необходимости безусловного выполнения установленных 
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Постановка проблемы и историография. 
В годы Великой Отечественной войны предприя-
тия текстильной промышленности производили 
для нужд действующей армии и гражданского насе-
ления не только ткани, но и корпуса снарядов, мин, 
деталей к ним, а также хлопчатобумажную целлюло-
зу для изготовления пороха. Постановка этой зада-
чи осуществлялась через решения Государственного 
комитета обороны (далее ГКО) и Совета народных 
комиссаров (далее СНК) СССР, которая затем ду-
блировалась приказами Народного комиссариата 
текстильной промышленности (НКТП) СССР. В на-
стоящее время эти документы доступны для исследо-
вания и содержат важный пласт исторической инфор-
мации по теме государственного управления, в том 
числе и в текстильной промышленности, в военный 
период. Между тем она еще не нашла должного отра-
жения как в российской, так и в региональной исто-
риографии. К числу современных работ по данной 
теме следует отнести научное издание А.К. Соро-
кина [Сорокин 2022], коллективную монографию 

Research article
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Abstract. This article examines the organisation of the production of shells, mines and parts for them, as well as cotton pulp at 
the enterprises of the People’s Commissariat of the Textile Industry of the USSR in the fi rst half of 1943. Importance 
and attention is paid to solving the issues of providing them with metal, fuel, electricity, chemicals and other materials. 
The enterprises were required not only to produce, but also to fully ship the specifi ed products to the equipment factories. 
Thanks to well-coordinated management and production cooperation, despite numerous problems, most of the factories and 
factories of the People’s Commissariat not only steadily fulfi lled, but also signifi cantly exceeded production tasks. The article 
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В.С. Белгородского, С.Г. Дембицкого, В.С. Околотина 
и А.Ю. Гаврилова [Белгородский, Дембицкий, Около-
тин, Гаврилов 2023], а также ряд трудов одного из ав-
торов данной статьи, имеющих региональный харак-
тер [Околотин 2017; 2019; 2019]. Однако в указанных 
исследованиях тема организации производства бое-
припасов и хлопчатобумажной целлюлозы на заводах 
НКТП СССР в первом полугодии 1943 г. не охвачена. 
На преодоление этого пробела в исторических знани-
ях и направлена данная статья.

Итак, 14 января 1943 г. нарком НКТП СССР 
И.Н. Акимов на основании постановления ГКО 
№ 2694 сс подписал приказ о производстве боепри-
пасов в январе и 1 квартале 1943 г. на предприяти-
ях наркомата. Согласно его содержанию начальни-
кам главных управлений (далее главки) наркомата 
и директорам предприятий, производившим боепри-
пасы, предписывалось обеспечить безусловное вы-
полнение установленного плана. В приказе подчер-
кивалось, что ГКО считает производство снарядов 
важнейшей военно-хозяйственной и политической 
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задачей как для производителей, так и для постав-
щиков необходимых им материалов, а также мест-
ных партийных и советских органов. 

Своим приказом И.Н. Акимов запретил наркому 
текстильной промышленности РСФСР Г.И. Бабаш-
кину, начальникам главков и директорам предпри-
ятий использовать отпускаемые материалы на иные 
цели. Одновременно он потребовал от них, и в пер-
вую очередь от директоров фабрик «Трехгорная ма-
нуфактура» (Додонкин), им. Калинина (Стрючков), 
«Кардо-Лента» (Мадунцев), «БИМ» (Якимов) и Бар-
наульского меланжевого комбината (Кустарев), обе-
спечить полную реализацию выделенных им для это-
го фондов. Начальнику «Главмашдетали» (Сушин) 
и директору Шпульно-катушечной фабрики им. Дзер-
жинского (Тимаков) надлежало обеспечить получе-
ние патронной бумаги за счет фондов Наркомбум-
прома в количестве 96 тонн с равномерной отгрузкой 
по месяцам. 

До их сведения было доведено, что указанным 
постановлением ГКО все перевозки готовых корпу-
сов снарядов, мин, других элементов, спецукупор-
ки, штамповки, литья, кокса, снарядной заготовки 
калиброванной и автоматной стали, катанных труб, 
кислоты крепкой азотной, аммиака, олеума, поро-
хов, аммиачной селитры, спиртов, глицерина, ко-
лакселина, пороховой целлюлозы, картона для аб-
тюрации, минных гильз и картечи приравнивались 
к военным грузам под литером «Б». Более того, ме-
ханический завод Барнаульского меланжевого ком-
бината, московская фабрика «Кардо-Лента» и завод 
№ 507 НКТП СССР по поставкам сырья и материа-
лов, бронированию рабочей силы и автотранспорта, 
обеспечению подвижным составом и электроэнер-
гией приравнивались к предприятиям наркомата бо-
еприпасов. Рабочим и ИТР данных предприятий по-
лагалась выдача дополнительного обеда без вырезки 
талонов из продкарточек. Для стахановцев, изготав-
ливавших порох, корпуса 82-мм и 120-мм мин было 
предписано «немедленно оформить в Наркомторге 
организацию дополнительного закрытого улучшен-
ного питания… а также оформить получение допол-
нительно на 1 квартал 1943 г. вторых обедов и таба-
ка». Своим приказом И.Н. Акимов также запретил 
указанным руководителям в любой форме подни-
мать вопрос о снятии или сокращении производства 
боеприпасов. Более того, он призвал их принять все 
меры к увеличению выпуска данной продукции1.

В тот же день, 14 января 1943 г., И.Н. Акимов 
подписал еще один приказ. Он касался обеспечения 
в 1-м квартале 1943 г. заводов НКТП СССР, изготав-
ливавших боеприпасы и их смежников, тканями, тек-
стильным сырьем и отбельным линтером (хлопковый 
пухом). Выполнение данного задания было возло-
жено на наркомов текстильной промышленности 

РСФСР Г.И. Бабашкина и Азербайджанской СССР 
Нагиева, а также начальников Главшелкопрома (Ев-
сеева), Главльнопрома (Пиковский), Главтекстиль-
сбыта (Лаврентьев), Главмосхлоппрома (В.Г. Трохов), 
2-го Главивхлоппрома (И.А. Пугачев), 3-го Глав-
ивхлоппрома (В.М. Спорышев) и Главновхлоп-
прома (Чистотинов). Начальнику Главтекстильсна-
ба (Стеценко) предписывалось принять к исполнению 
один из пунктов постановления ГКО, которым Нар-
комхимпром (Первухин) обязывался отпустить в счет 
фондов НКТП СССР целевым назначением Серпу-
ховской и Подгорной котонинным фабрикам, выпу-
скавшим отбельный хлопок, 160 тонн каустической 
соды и 80 тонн жидкого хлора2. Перевозка указан-
ных материалов приравнивалась к оперативным во-
инским грузам под литером «Б». В завершение при-
каза И.Н. Акимов предупредил всех ответственных 
лиц о том, что невыполнение его указаний «будет 
рассматриваться как срыв обеспечения работы заво-
дов НКБ», а виновные «будут привлекаться к стро-
гой ответственности по законам военного времени»3.

30 января 1943 г. И.Н. Акимов подписал приказ 
№ 31-с, вновь касавшийся производства боеприпа-
сов на заводах наркомата. Он был издан на основа-
нии распоряжения СНК СССР от 23 января 1943 г. 
№ 1548 – рс. Согласно его содержанию Г.И. Бабаш-
кину, начальникам Главмосхлоппрома, Главмашде-
таль, 1-го, 2-го и 3-го Главивхлоппромов, Главкорда 
и Главльнопрома, а также директорам предприятий, 
производивших корпуса 45-мм осколочных снарядов, 
предстояло при их изготовлении в целях экономии 
металла перейти со спецзаготовок диаметром 52-мм 
на спецзаготовки диаметром 50-мм4.

На осуществление экономии инструментальных 
сталей и правильное использование изношенного ин-
струмента был направлен приказ № 58с от 27 февра-
ля 1943 г., подписанный зам. наркома НКТП СССР 
по боеприпасам Н.Е. Чесноковым. Он обязал Нар-
комтекстиль РСФСР, начальников главков и дирек-
торов предприятий, задействованных в производстве 
45-мм и 76-мм снарядов, деталей к реактивным сна-
рядам М-13 и М-20, а также корпусов 50-мм, 82-мм 
и 120-мм мин возвращать московской конторе Глав-
текстильснаба для восстановления не менее 70 % ин-
струмента, полученного ранее5.

На организацию производства снарядов и мин был 
направлен еще один приказ Н.Е. Чеснокова № 41 сс 
от 11 февраля 1943 года. Он был издан во исполне-
ние постановления ГКО № 2825 от 5 февраля 1943 г. 
«Об ужесточении контроля ГКО за деятельностью 
наркоматов и главных управлений при СНК СССР 
в вопросах производства вооружения и боеприпасов 
и поставок для НКВ и НКБ». Во избежание ситуаций, 
когда наркомы текстильной промышленности союз-
ных республик, руководители главков и предприя-
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тий могли стремиться к снижению установленных 
для них заданий по производству снарядов, мин, по-
роха и их компонентов, он приказал им взять под лич-
ную ответственность выполнение плановых заданий 
по указанным видам продукции6.

Представляет интерес выписка из приказа 
И.Н. Акимова № 50 сс от 22 февраля 1943 года. Со-
гласно ее содержанию начальнику Главтекстильснаба 
Стеценко было приказано полностью выбрать фон-
ды на поставку металла, материалов и кокса для це-
левого производства 76-мм снарядов, 82-мм и 120-мм 
мин на заводах наркомата. Наркому РСФСР Г.И. Ба-
башкину, начальникам главков и директорам пред-
приятий под угрозой привлечения к уголовной ответ-
ственности было запрещено использовать указанные 
материалы на какие-либо другие цели7.

При подведении итогов социалистического сорев-
нования среди предприятий наркомата было пред-
ложено учитывать не только выполнение ими пла-

на по выпуску боеприпасов, но и своевременность 
их отгрузки снаряжательным заводам. Начальнику 
транспортного отдела НКТП СССР Страшнову было 
приказано обеспечивать своевременную подачу ваго-
нов под готовые изделия в заявленных количествах 
и передвигать эти грузы как оперативные военные 
первой категории. Аналогичное требование распро-
странялось и на вагоны с металлом и материалами 
для предприятий наркомата, производивших бое-
припасы. В заключение И.Н. Акимов предупредил 
всех ответственных лиц, что «невыполнение уста-
новленных заданий по производству мин, снарядов 
и литья для них будет рассматриваться ГКО как госу-
дарственное преступление, а виновные в срыве при-
влекаться к судебной ответственности»8.

На основании распоряжения СНК СССР № 4481-рс 
«Об улучшении учета корпусов снарядов, мин, отгружа-
емых с механических заводов и ускоренной их поставки 
на снаряжающие заводы» И.Н. Акимов приказом № 61 

Таблица 1
Сведения по предприятиям наркомата о выполнении плана 

по производству боеприпасов за январь и февраль 1943 г. (в процентах)11

Наименования предприятий Январь Февраль

1 Вичужский механический завод 280,3 212,7

2 Фурмановский механический завод 100,1 123,4

3 Майдаковский механический завод 163,5 244,9

4 Раменский механический завод 133,3 101,4

5 Егорьевский механический завод 107,5 120,4

6 Барнаульский механический завод:
– по первому виду изделий;
– по второму виду изделий 

119,0
104,5

100,1
101.1

7 Ташкентский механический завод 105,0 104,0

8 Фабрика «Кардо-Лента» 100,7 103,7

9 Глуховский механический завод 106,0 101,7

10 Челночно-бердочный завод 120,0 100,0

11 Костеревский комбинат им. Коминтерна:
– по первому виду изделий;
– по второму виду изделий

152,0
127,0

106,9
107,0

12 Фабрика им. Калинина 115,9 110,6

13 1-я Ситценабивная фабрика 110,0 110,0

14 Кожзавод «Красный Дубитель» 112,5 121,4

15 Давыдовский механический завод:
– по первому виду изделий;
– по второму виду изделий

130,5
127,1

Простой из-за отсут-
ствия кокса и чугуна

16 Завод им. Барышникова:
– по первому виду изделий;
– по второму виду изделий

70,0
103,1

110,6
Простой из-за 

отсутствия кокса

17 Механический завод при фабрике им. К. Либкнехта – 100,0

18 Кунцевская фабрика № 4:
– по первому виду изделий;
– по второму виду изделий

–
–

104,4
126,0

19 Завод № 12:
Заказ 19
Заказ 36
Заказ 52

–
–
–

133,3
102,3
108,4
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Таблица 2
Сведения по предприятиям наркомата о выполнении плана 

по производству боеприпасов за март 1943 г., в %13

п/п Наменование предприятий Выполнение плана

1 Вичужский механический завод 227,5

2 Механический завод им. Бырышникова:
по первому изделию
по второму второму изделию

101,0
101,3

3 Фабрика «Кардо-Лента» 101,4

4 Челночно-бердочный завод 180,0

5 Кожевенный завод «Красный Дубитель» 106,2

6 Машзавод № 12
По первому изделию
По второму изделию
По третьему изделию

100,5
106,6
100,0

7 Фурмановский механический завод 114,9

8 Механический завод при фабрике «БИМ им. Молотова» 106,4

9 Глуховский механический завод 100,3

10 1-я Ситценабивная фабрика 110,0

11 Серпуховская котонинная фабрика 102,0

12 Институт шелка 190,5

13 Фабрика им. Калинина 108,0

14 Барнаульский механический завод
По второму изделию 113,4

15 Механический завод при фабрике им. К. Либкнехта 129,8

16 Егорьевский механический завод 172,2

17 Щелковский хлопчатобумажный комбинат 104,0

18 Механический завод при Ивановском меланжевом ком-
бинате им. Фролова

100,0

19 Завод «Красная маевка» Не имел установленного плана, но про-
изводил выпуск боеприпасов 

с от 6 марта 1943 г. обязал начальника транспортного 
отдела Страшнова, руководителей главков и директо-
ров предприятий о введении НКПС индексов для пе-
ревозки мин и снарядов. Так, транспорты с корпусами 
45-мм артиллерийских снарядов получали индекс 904, 
а с 76-мм – индекс 906. Транспорты с корпусами реак-
тивных снарядов М-13 получали индекс 903 и с кор-
пусами М-20 – индекс 907. Товарным составам, пере-
возившим корпуса 50-мм, присваивался индекс 910, 
а с 82 мм – индекс 920. При этом директора предприя-
тий обязывались сообщать начальникам железных до-
рог, а также станций формирования указанных грузов 
точное наименование и номенклатуру отгружаемых 
корпусов снарядов и мин9.

Согласно новому приказу НКТП СССР № 71 сс 
от 16 марта 1943 г. за подписью И.Н. Акимова, на-
чальникам Главновхлоппрома и ГУИВа, а также 
директорам Ташкентского текстильного комбина-
та им. Сталина и завода № 507 предстояло обеспе-
чить в текущем месяце «безусловное выполнение 
плана производства и поставки элементов боеприпа-
сов» соответствующей спецификации. Начальникам 
главков В.Г. Трохову и К.Г. Косько, а также директо-
рам Ивановской подгорной фабрики Г.С. Смирнов-

скому и Серпуховской котонинной фабрики Тарасову 
под их личную ответственность предстояло обеспе-
чить выполнение мартовского плана производства 
и поставки снаряжающим заводам отбельного лин-
тера и хлопковой целлюлозы. Данное указание так-
же распространялось на предприятия, изготавливав-
шие 76-мм снаряды, картечь, 82-мм и 120-мм мины 
и другие компоненты10.

О достигнутых результатах в январе и феврале сви-
детельствует приказ НКТП СССР № 75 с от 25 марта 
1943 года (табл. 1).

Как говорилось в приказе, ряд предприятий нар-
комата не выполнил установленные задания. Среди 
них были названы: Завод № 10 им. Королева (г. Ива-
ново), Родниковский и Калининский механические 
заводы, Шпульно-катушечная фабрика им. Дзер-
жинского, Петушинская фабрика «Катушка» и завод 
№ 507. Руководителям данных предприятий было 
предложено принять решительные меры к выполне-
нию установленных заданий12.

Приказ № 78 сс от 31 марта 1943 г. по нарко-
мату был издан на основании постановления ГКО 
№ 3095 сс от 29 марта 1943 г. «О мерах обеспечения 
бесперебойного производства и поставок целлюло-
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зы для пороховых заводов». Данный приказ был под-
писан заместителем наркома Г.А. Малявиным и был 
адресован руководителям главков наркомата, в чьем 
ведении находились предприятия по производству 
хлопчатобумажной целлюлозы. Так, начальникам 
Мосхлоппрома В.Г. Трохову и 2-го Главивхлоппрома 
И.А. Пугачеву было приказано организовать в тече-
ние апреля 1943 г. на Московской фабрике им. Сверд-
лова и Ивановской подгорной котонинной фабрике 
производство отбельного линтера. Начальнику транс-
портного отдела НКТП СССР Страшнову надлежало 
обеспечить выделение вагонов фабрикам под отгруз-
ку готового линта пороховым заводам. Для обеспече-
ния Ивановской подгорной фабрики рабочей силой 

начальнику 3-го Главивхлоппрома К.Г. Косько было 
дано указание направить на нее с подведомственных 
текстильных предприятий 80 рабочих. 

В приказе НКТП СССР № 98 с были подведе-
ны итоги социалистического соревнования за март 
1943 г. Они свидетельствовали об очередных дости-
жениях предприятий текстильной промышленности 
по производству боеприпасов (табл. 2).

Директора указанных предприятий были преми-
рованы в размере месячного оклада. А директору ин-
ститута шелка Ерофееву и начальнику мастерской 
Ведерникову кроме премий были объявлены благо-
дарности. В числе заводов и фабрик, не выполнив-
ших план, были названы: завод № 10 им. Королева, 

Таблица 3
Сведения по предприятиям наркомата о выполнении плана 

по производству боеприпасов за апрель 1943 г., в %15

п/п Наменование предприятий Выполнение плана

1 Вичужский механический завод 166,0

2 Фурмановский механический завод 149,0

3 Майдаковский механический завод 136,0

4 Механический завод при фабрике им. К. Либкнехта 131,0

5 Завод им. Барышникова:
– по первому изделию;
– по второму изделию

122,0
104,0

6 Егорьевский механический завод 157,0

7 Давыдовский механический завод:
– по первому изделию;
– по второму изделию

166,0
120,0

8 Завод № 9 100,0

9 Фабрика им. Калинина 110,0

10 Фабрика «Трехгорная мануфактура»:
– по первому изделию;
– по второму изделию

107,0
101,0

11 По фабрике «БИМ им. Молотова» 106,0

12 Механический завод при Глуховском комбинате 102,0

13 Механический завод при Барнаульском комбинате:
– по первому изделию;
– по второму изделию 110,0

100,0

14 1-я Ситценабивная фабрика 118,0

15 Завод «Красный Дубитель» 125,0

16 Костеревский комбинат:
– по первому изделию;
– по второму изделию

106,0
100,0

17 Челночно-бердочный завод 100,0

18 Завод «Красная маевка» 100,0

19 Институт шелка 160,0

20 Щелковский хлопчатобумажный комбинат:
– по первому изделию
– по второму изделию

127,0
160,0

21 Серпуховская котонинная фабрика 110,0

22 Завод № 507:
– по первому изделию;
– по второму изделию

103,0
106,0

23 Ивановская подгорная котонинная фабрика 111,0

Организация производства снарядов, мин и хлопчатобумажной целлюлозы...
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Калининский и Ташкентский механические заводы, 
Петушинская фабрика «Катушка» и Костеревский 
комбинат им. Коминтерна. Одновременно замести-
тель наркома Н.Е. Чесноков призвал начальников 
главков и директоров других предприятий мобили-
зовать трудовые коллективы «на успешное выполне-
ние плана второго квартала 1943 года»14. 

Приказом по НКТП СССР № 138 с от 9 июня 
1943 г. были подведены апрельские итоги социали-
стического соревнования на предприятиях наркома-
та по выпуску боеприпасов и элементов вооружения. 
Сведения о выполнении и перевыполнении ими пла-
нов за апрель 1943 г. представлены в таблице 3. 

В числе предприятий, не выполнивших задания, 
установленные ГКО, вновь были названы: Калинин-
ский механический завод, Завод № 10 им. Королева, 
Ореховский деревообделочный завод и Петушинская 
фабрика «Катушка»16.

Несмотря на трудовые успехи в апреле 1943 г., 
при дальнейшем выполнении плана 2-го квартала воз-
ник ряд проблем. Они были выявлены контрольно-ин-
спекторской группой наркомата в мае 1943 г. при про-
верке ряда предприятий. По ее итогам И.Н. Акимов 
издал приказ № 131с от 29 мая 1943 года. В его кон-
статирующей части он отметил, что нарком Г.И. Ба-
башкин, начальники главных управлений НКТП 
СССР (В.Г. Трохов, П.А. Панкратьев, И.А. Пугачев, 
К.Г. Косько, Чистотинов и др.), а также директора 

предприятий снизили темпы работы и не обеспечи-
вали выполнение плана. В числе особенно отстаю-
щих в выполнении плана он назвал Шпульно-кату-
шечную фабрику им. Дзержинского и Калининский 
механический завод. 

Кроме того, говорилось в приказе, многие пред-
приятия задержали отгрузку продукции, несмотря 
на наличие у них большого количества готовой про-
дукции. Так, по состоянию на 19 мая было отгруже-
но только 32 280 корпусов 45-мм осколочных снаря-
дов при плане на май – 114 тыс. штук. В результате 
на складах заводов скопилось 158 498 снарядных кор-
пусов, в том числе на заводе № 9 – 66 300 и на Рамен-
ском механическом заводе – 9 250 штук. 

Аналогичная ситуация возникла с производ-
ством и отгрузкой корпусов 82-мм мин. На ту же 
дату по всем предприятиям было отгружено лишь 
5 800 корпусов мин при плане отгрузки в количестве 
93 тыс. штук. В итоге на складах предприятий нако-
пилось 132 607 корпусов. Из них на фабрике «Кар-
до-Лента» – 62 400 и на Ташкентском механическом 
заводе – 18 965 мин.

При проверке выяснилось, что основной причи-
ной срыва отгрузки снарядов и мин стало отсутствие 
спецукупорки. В свою очередь ее изготовление было 
задержано из-за невыборки фондов на отходы 1,5-мм 
кровельного железа. Такое положение с изготовле-
нием спецукупорки и отгрузкой готовой продукции, 

Таблица 4
Сведения по предприятиям наркомата о выполнении плана 

по производству боеприпасов за май 1943 г., в %18

п/н Наименование предприятий Выполнение плана

1 Вичужский механический завод 100,0

2 Тейковский механический завод 105,4

3 Майдаковский механический завод 232,8

4 Завод им. Барышникова:
– по первому изделию;
– по второму изделию

135,9
101,2

5 Механический завод при Глуховском хлопчато-бумажном комбинате им. Ленина 100,0

6 Механический завод при Ташкентском комбинате им. Сталина 104,0

7 Московский челночно-бердочный завод 100,0

8 Завод «Красная Маевка» 120,0

9 Завод № 507:
– по первому изделию;
– по второму изделию;
– по третьему изделию

100,1
100,0
107,5

10 1-я Ситценабивная фабрика 123,7

11 Завод «Красный Дубитель» 125,0

12 Серпуховской механический завод 111,5

13 Щелковский хлопчато-бумажный комбинат:
– по первому изделию;
– по второму изделию

140,8
100,1

14 Серпуховская котонинная фабрика 103,5

15 Ивановская подгорная котонинаая фабрика 109,9
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Таблица 5
Сведения по предприятиям наркомата о выполнении плана 

по производству боеприпасов за июнь 1943 г., в %20

п/н Наименование предприятия Наименование 
главного управления

Выполнение 
плана, в %

1 Вичужский механический завод Главмашдеталь 100,0

2 Завод им. Барышникова:
– по первому изделию;
– по второму изделию

Главмашдеталь
101,0
112,0

3 Шпульно-катушечная фабрика им. Дзержинского:
– по первому виду;
– по второму виду;
– по третьему виду;
– по четвертому виду;
– по пятому виду;
– по шестому виду

Главмашдеталь
102,5
102,7
133,0
104,4
107,5
107,6

4 Фабрика «Кардо-Лента» Главмашдеталь 106,2

5 Челночно-бердочный завод Главмашдеталь 100,0

6 Завод «Красная Маевка» Главмашдеталь 120,0

7 Кожзавод «Красный дубитель» Главмашдеталь 146,6

8 Машзавод № 12:
– по первому виду;
– по второму виду;
– по третьему виду;
– по четвертому виду

Главмашдеталь
101,0
100,0
100,0
100,0

9 Мехзавод № 9 Главльнопром 101,7

10 Барнаульский мехзавод:
– по первому виду;
– по второму виду

Главновхлоппром
106,6
100,5

11 Ташкентский мехзавод Главновхлоппром 101,0

12 Завод № 507;
– по первому виду;
– по второму виду

ГУИВ
100,0
105,5

13 Глуховский мехзавод Главмосхлоппром 100,0

14 Фабрика им. Свердлова:
– по первому виду;
– по второму виду

Главмосхлоппром
104,3
103,8

15 1-я Ситценабивная фабрика Главмосхлоппром 100,3

16 Серпуховской мехзавод Главмосхлоппром 123,4

17 Серпуховская котонинная фабрика Главмосхлоппром 120,3

18 Фабрика «БИМ им. Молотова» 2-й Главивхлоппром 101,4

19 Ивановская подгорная котонинная фабрика 3-й Главивхлоппром 116,9

20 Мехзавод при фабрике им. К. Либкнехта Наркомтекстиль РСФСР 100,5

21 Мехзавод «Пролетарский авангард» Наркомтекстиль РСФСР 102,7

22 Егорьевский мехзавод Наркомтекстиль РСФСР 100,5

23 Меленковский льнокомбинат:
– по первому виду;
– по второму виду

Наркомтекстиль РСФСР
120,6
143,7

24 Давыдовский мехзавод Наркомтекстиль РСФСР 137,6

25 Шелковский хлопчатобумажный комбинат:
– по первому виду;
– по второму виду

Наркомтекстиль РСФСР
116,1
100,2

26 Семеновская красильно-отделочная фабрика Наркомтекстиль РСФСР 131,6

27 Институт шелка (ЦНИИШ) Технический отдел НКТП СССР 169,8

Организация производства снарядов, мин и хлопчатобумажной целлюлозы...
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по утверждению И.Н. Акимова, возникло из-за не-
достаточного принятия управленческих мер. Считая 
указанное положение недопустимым, И.Н. Акимов 
приказал Г.И. Бабашкину, начальникам главков и ди-
ректорам соответствующих предприятий под пер-
сональную ответственность принять срочные меры 
к выполнению плана изготовления и отгрузки бое-
припасов17.

О результатах работы предприятий наркомата 
по производству боеприпасов и элементов воору-
жения в мае свидетельствует приказ И.Н. Акимова 
№ 152 с от 6 июля 1943 года (табл. 4). 

Среди предприятий, не выполнивших задания, 
были названы: Кардолентная фабрика им. 7-й годов-
щины Октября, Калининский механический завод, 
Ореховский деревообделочный завод, Петушинская 
шпульно-катушечная фабрика и механический завод 
№ 12 (г. Шуя)19.

Итоги социалистического соревнования в июне 
были озвучены в приказе И.Н. Акимова № 179с 
от 30 июня 1943 года. Согласно приведенным в нем 
данным число предприятий, выполнивших и перевы-
полнивших план по производству боеприпасов и эле-
ментов вооружения, увеличилось. О трудовых дости-
жениях предприятий НКТП СССР свидетельствует 
следующая таблица (табл. 5).

Среди предприятий, не выполнивших план, уста-
новленный ГКО, были названы: Калининский ме-
ханический завод Наркомтекстиля РСФСР, Косте-
ревский комбинат им. Коминтерна и Петушинская 
шпульно-катушечная фабрика «Главмашдетали».

Как и в предыдущие месяцы, за успешное выпол-
нение плана в размере месячного оклада были пре-
мированы руководители и главные инженеры заводов 
и механических мастерских. Они же из фондов пред-
приятий премировали особо отличившихся рабочих, 
ИТР и служащих на суммы от 4 до 20 тыс. рублей21.

Таким образом, в сложнейших военных услови-
ях предприятия НКТП СССР осуществляли про-
изводство корпусов снарядов и мин, компонентов 
к реактивным снарядам М-13 и М-20, а также хлопча-
тобумажной целлюлозы и отбельного линтера для из-
готовления пороха. Важность этой работы определя-
лась постановлениями ГКО и СНК СССР, которые 
не только устанавливали плановые задания, но и при-
нимали исключительные меры к обеспечению про-
изводственного процесса предприятий металлом, хи-
микатами, топливом, электроэнергией и подвижным 
составом. По сути, в экстремальных условиях пу-
тем мобилизации имеющихся ресурсов была сфор-
мирована довольно эффективная производственная 
кооперация. Она дополнялась мерами по продо-
вольственному и материальному стимулированию 
рабочих и ИТР, а также по возложению персональ-
ной ответственности на аппарат наркомата, наркомов 

текстильной промышленности союзных республик, 
руководителей главных управлений и директоров 
предприятий. Потребности действующей армии в бо-
еприпасах максимально росли, и предприятия тек-
стильной промышленности СССР внесли посильный 
вклад в их обеспечение.

Примечания
1 Государственный архив Ивановской обла-

сти (ГАИО). Ф. Р-1689. Оп. 1. Д. 14. Л. 15–16.
2 ГАИО. Ф. Р-1689. Оп. 1. Д. 14. Л. 17.
3 ГАИО. Ф. Р-1689. Оп. 1. Д. 14. Л. 27–28.
4 ГАИО. Ф. Р-1689. Оп. 1. Д. 14. Л. 45.
5 ГАИО. Ф. Р-1689. Оп. 1. Д. 14. Л. 62.
6 ГАИО. Ф. Р-1689. Оп. 1. Д. 14. Л. 52.
7 ГАИО. Ф. Р-1689. Оп. 1. Д. 14. Л. 76.
8 ГАИО. Ф. Р-1689. Оп. 1. Д. 14. Л. 77.
9 ГАИО. Ф. Р-1689. Оп. 1. Д. 14. Л. 66.
10 ГАИО. Ф. Р-1698. Оп. 1. Д. 14. Л. 74–75.
11 ГАИО. Ф. Р-1698. Оп. 1. Д. 14. Л. 78–79.
12 ГАИО. Ф. Р-1689. Оп. 1. Д. 14. Л. 81.
13 ГАИО. Ф. Р-1698. Оп. 1. Д. 14. Л. 136.
14 ГАИО. Ф. Р-1689. Оп. 1. Д. 14. Л. 136–139.
15 ГАИО. Ф. Р-1698. Оп. 1. Д. 14. Л. 176–177.
16 ГАИО. Ф. Р-1698. Оп. 1. Д. 14. Л. 179.
17 ГАИО. Ф. Р-1698. Оп. 1. Д. 14. Л. 174–175.
18 ГАИО. Ф. Р-1698. Оп. 1. Д. 14. Л. 195.
19 ГАИО. Ф. Р-1698. Оп. 1. Д. 14. Л. 197.
20 ГАИО. Ф. Р-1698. Оп. 1. Д. 14. Л. 257.
21 ГАИО. Ф. Р-1689. Оп. 1. Д. 14. Л. 252–256.

Список литературы
Белгородский В.С., Дембицкий С.Г., Околотин В.С., 

Гаврилов А.Ю. Деятельность Народного комиссари-
ата текстильной промышленности СССР в 1939–
1942 гг. (по материалам Московской и Ивановской об-
ластей). Москва: РГУ им. А.Н. Косыгина, 2023. 400 с.

Околотин В.С. Ивановская область в годы Вели-
кой Отечественной войны. Кн. 1: 22 июня – 31 декаб-
ря 1941 года. 2-е изд., испр. и доп. Иваново: А-Гриф, 
2017. 344 с.

Околотин В.С. Ивановская область в годы Вели-
кой Отечественной войны. Кн. 2: 1 января – 31 дека-
бря 1942 года. Иваново: А-Гриф, 2019. 624 с.

Околотин В.С. Производство 45-мм артилле-
рийских снарядов на заводах Ивановской области 
в 1942 году // Вестник КГУ. № 1. 2019. С 61–66.

Сорокин А.К. В штабах Победы. Очерки истории 
государственного управления в СССР в годы Великой 
Отечественной войны 1941–1945 гг./А.К. Сорокин. 
Москва: Политическая энциклопедия. 2022. 239 с.

References
Belgorodskij V.S., Dembiczkij S.G., Okolotin V.S., 

Gavrilov A.Yu. Deyatel`nost` Narodnogo komissariata 



57Вестник КГУ   № 4, 2023 

tekstil`noj promy`shlennosti SSSR v 1939–1942 gg. (po 
materialam Moskovskoj i Ivanovskoj oblastej) [The ac-
tivity of the People's Commissariat of the Textile Indus-
try of the USSR in 1939-1942 (based on the materials of 
the Moscow and Ivanovo regions)]. Moscow, Kosygin 
Russian State University Publ., 2023, 400 p. (In Russ.).

Okolotin V.S. Ivanovskaya oblast` v gody` Velikoj 
Otechestvennoj vojny`. Kn. 1: 22 iyunya – 31 dekabrya 
1941 goda [Ivanovo region during the Great Patriotic 
War. Book 1: June 22 – December 31, 1941], 2nd edition. 
Ivanovo, A-Grif Publ., 2017, 344 p. (In Russ.)

Okolotin V.S. Ivanovskaja oblast' v gody Velikoj 
Otechestvennoj vojny. Kn. 2: 1 janvarja – 31 dekabrja 
1942 goda [Ivanovo oblast during the great Patriotic war. 
Vol. 2: January 1 – December 31, 1942]. Ivanovo, A-Grif 
Publ., 2019. (In Russ.).

Okolotin V.S. Proizvodstvo 45 mm artillerijskix sna-
ryadov na zavodax Ivanovskoj oblasti v 1942 godu [Pro-

duction of 45 mm artillery shells at the factories of the 
Ivanovo region in 1942]. Vestnik Kostromskogo Gosu-
darstvennogo Universiteta [Vestnik of Kostroma State 
University], 2019, No. 1, pp. 61-66. (In Russ.)

Sorokin A.K. V shtabax Pobedy`. Ocherki istorii 
gosudarstvennogo upravleniya v SSSR v gody` Velikoj 
Otechestvennoj vojny` 1941–1945 gg. [In the Victory 
headquarters. Essays on the history of public administra-
tion in the USSR during the Great Patriotic War of 1941-
1945]. Moscow, Politicheskaya e`nciklopediya Publ., 
2022, 239 p. (In Russ.).

Статья поступила в редакцию 21.08.2023; одоб-
рена после рецензирования 16.10.2023; принята к пуб-
ликации 30.10.2023.

The article was submitted 21.08.2023; approved 
after reviewing 16.10.2023; accepted for publication 
30.10.2023.

Организация производства снарядов, мин и хлопчатобумажной целлюлозы...



58 Вестник КГУ   № 4, 2023 

ИСТОРИЧЕСКИЕ НАУКИ И АРХЕОЛОГИЯ

Вестник Костромского государственного университета. 2023. Т. 29, № 4. С. 58–64. ISSN 1998-0817 
Vestnik of Kostroma State University, 2023, vol. 29, № 4, pp. 58–64. ISSN 1998-0817
Научная статья 
5.6.2. Всеобщая история
УДК 94(574) «1940/1945»
EDN MATRRA
https://doi.org/10.34216/1998-0817-2023-29-4-58-64
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Аннотация. Целью статьи является анализ формирования и боевого пути 310-й стрелковой дивизии, сформированной 
в 1941 г. на территории Казахской ССР. Актуальность исследования определялась необходимостью изучения исто-
рии формирования казахстанской дивизии со дня издания приказа Ставки Верховного Главного командования СССР, 
выполнения этого приказа руководством Казахской ССР, участия органов военного управления республики в реа-
лизации намеченных целей на местах посредством организации взаимодействия между органами местного управ-
ления и военного управления, командованием дивизии, Средне-Азиатским военным округом, в территориальную 
ответственность которого входила республика. Изучением темы в разные годы занимались авторы советского пе-
риода и современных Казахстана и России. В работе использованы труды исследователей, посвященные истории 
Великой Отечественной войны, исторические документы Архива Президента Республики Казахстан (г. Алматы), 
Государственного архива города Алматы и Центрального архива Министерства обороны Российской Федера-
ции (г. Подольск). Приводятся особенности проводимой работы по формированию 310-й стрелковой дивизии, об-
наруживаются тенденции комплектования воинских частей дивизии начальствующим, младшим командным и ря-
довым составом подразделений. Раскрывается боевой путь казахстанской дивизии в годы войны, устанавливаются 
отдельные страницы героизма ее солдат и командиров на полях сражения, ставшие личным примером для подня-
тия патриотических чувств советских граждан. Делается вывод, что 310-я стрелковая дивизия из Казахстана внес-
ла весомый вклад в достижение Победы СССР над Германией.
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HISTORY OF FORMATION IN KAZAKHSTAN AND THE COMBAT PATH 
OF THE 310TH INFANTRY DIVISION DURING THE SOVIET-GERMAN WAR (1941-1945)
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Abstract. The purpose of the article is to analyse the formation and combat path of the 310th Infantry Division, formed in 
1941 in the territory of Soviet Kazakhstan. Topicality of the paper was determined by the need to study the history of 
the formation of the Kazakhstani division, from the date of issuance of the order of the Supreme Command of the USSR, 
the implementation of this order by the leadership of Soviet Kazakhstan, the participation of the military authorities of 
the republic in the implementation of the planned goals on the ground through the organisation of interaction between local 
government and military administration, the command of the division, the Central Asian Military District in the territorial 
responsibility of which included the republic. The authors of the Soviet period as well as modern Kazakhstan and Russia 
studied the topic in different years. The researchers’ works devoted to the history of the war against the Axis, historical 
documents of the Archive of the President of the Republic of Kazakhstan (Almaty), the State Archive of Almaty and 
the Central Archive of the Ministry of Defence of the Russian Federation (Podolsk) are used in the work. The peculiarities 
of the ongoing work on the formation of the 310th rifl e division are given, the tendencies of staffi ng the military units of 
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В исторической науке Казахстана периоду Вели-
кой Отечественной войны отводится особое место. 
Начало изучению участия республики в историче-
ской вехе советского государства было положено еще 
в годы Отечественной войны, продолжение эта тема 
получила в послевоенные годы вплоть до настояще-
го времени.

Актуальность исследования определяется необ-
ходимостью изучения истории формирования ка-
захстанской дивизии со дня издания приказа Ставки 
Верховного Главного Командования СССР, выпол-
нения этого приказа руководством Казахской ССР, 
участия органов военного управления республики 
в реализации намеченных целей на местах посред-
ством организации взаимодействия между органа-
ми местного управления и командованием дивизии, 
Средне-Азиатским военным округом (САВО), в тер-
риториальную ответственность которого входила ре-
спублика. К изучению темы в разные годы обраща-
лись советские, российские и казахстанские авторы: 
М.А. Абдыкалыков, А.М. Панкратова [Абдыкалы-
ков, Панкратова: 670], А.Н. Нусупбеков [Нусупбеков: 
5–31], М.К. Козыбаев [Козыбаев: 27–56], Т.Б. Балака-
ев, К.С. Алдажуманов [Балакаев, Алдажуманов: 113–
124], П.С. Белан [Белан: 336], С.Н. Покровский [По-
кровский: 130], Н.Е. Едыгенов [Едыгенов 1972: 208; 
Едыгенов 2015: 192], А.А. Джунисбаев [Джунисба-
ев: 256], Н.Т. Асилов [Асилов: 82] и другие иссле-
дователи.

Целью статьи является анализ формирования, ком-
плектования и отражение боевого пути 310-й стрел-
ковой дивизии, сформированной на территории 
Казахской ССР. Задача исследования – показать бое-
способность, героизм командиров и бойцов казахстан-
ской дивизии. Автором для решения научной задачи 
использован метод источниковедения. В работе рас-
крываются сложности и успехи дивизии в годы Вели-
кой Отечественной войны.

Формирование дивизии. Приказом Верховно-
го Главного Командования с 15 июля по 16 августа 
1941 г. из рабочих, служащих и колхозников Акмо-
линской области Казахской ССР была сформирована 
310-я стрелковая дивизия (сд). Дивизия формирова-
лась в Акмолинске по сокращенному штату военно-
го времени1. При формировании дивизии социальный 
состав ее был следующий: рабочие – 30 %, колхозни-

the division with senior, junior commanding and rank-and-fi le personnel of the units are revealed. The combat path of 
the Kazakhstani division during the war is revealed, some pages of heroism of its soldiers and commanders on the battlefi elds 
which became a personal example to raise the patriotic feelings of Soviet citizens, are established. It is concluded that 
the 310th Infantry Division from Kazakhstan made a contribution to the achievement of the Soviet victory over Germany.
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ки – 60 %, трудовая интеллигенция – 10 %. По нацио-
нальному составу в дивизию входили: русские – 30 %, 
казахи – 40 %, украинцы – 25 %, представители дру-
гих национальностей Советского государства – 5 %. 
В дивизии была значительная партийно-комсомоль-
ская прослойка: коммунисты – 8,5 %, комсомольцы– 
7 %. Обученных военному делу в сформированной 
дивизии было 40 %, малообученных и не имевших 
ранее военной подготовки – по 30 %2.

Командный состав только на 15 % был кадровым. 
Офицерский состав комплектовался из числа вы-
пускников пехотных училищ Алма-Аты и Ташкента. 
Остальной командно-начальствующий состав – 80 % – 
из запаса, призванного Акмолинским и Карагандин-
ским ОВК. По возрастному составу личный состав 
был не старше 35 лет3.

Организационно 310-я сд состояла из:
1) управления дивизии;
2) 1080-го, 1082-го, 1084-го стрелковых полков (сп);
3) 860-го артиллерийского полка (ап);
4) 376-го отдельного дивизиона 45 мм пушек;
5) 582-го отд. зенитно-арт. дивизиона;
6) 206-го отд. разведбатальона;
7) 765-го отд. бат. связи;
8) 600-го отд. саперного бат.;
9) 398-й отд. хим. роты;
10) 295-го отд. автотранспорт. бат.;
11) 245-го отд. медсанбата;
12) 448-го отд. полевого хлебозавода;
13) 129-й штабной батареи начальника артилле-

рии 310-й сд;
14) 69-го отдельного взвода регулирования;
15) 33-го походной артиллерийской ремонтной 

мастерской;
16) 45-го ГУРТ скота;
17) 9-й походной мастерской по ремонту обуви;
18) 22-й военной прокуратуры;
19) 5-й полевой почтовой станции;
20) 19-й полевой кассы Госбанка 3-го отделения;
21) отдельного стрелкового взвода 3-го отделения.
Всего дивизия насчитывала 13 249 штатных еди-

ниц4. Значительное количество красноармейцев, ко-
мандиров и политработников имели опыт боевых 
действий в финляндской войне.

Комдивом назначили полковника Н.М. Замиров-
ского, который командовал в период с 15.07.1941 

История формирования в Казахстане и боевой путь 310-й стрелковой дивизии в годы ВОВ (1941–1945 гг.)
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по 30.05.1942 гг., военкомом – полкового комиссара 
С.И. Шаманина, начштабом дивизии – полковника 
М.И. Кружкова. В последующем дивизией командова-
ли полковник М.А. Орлов (1 июля – 23 декабря 1942), 
полковник Н.В. Рогов (24 декабря 1942 – 27 апре-
ля 1944), полковник П.В. Полувешкин (28 апреля – 
15 мая 1944), полковник Н.В. Рогов (16–30 мая 1944), 
полковник П.В. Полувешкин (31 мая – 3 июня 1944), 
полковник Н.А. Кощиенко (4 июня – 14 июля 1944), 
полковник Н.В. Рогов (15 июля 1944 – 9 мая 1945).

Начальники политических отделов дивизии: стар-
ший батальонный комиссар В.А. Романюк (3 июля 
1941 – 5 июля 1942), старший батальонный комиссар 
К.А. Кустов (7 июля 1942 – 16 июня 1943) [Сборник 
ГУК МО СССР: 564]. 

В этот период руководством республики был уси-
лен контроль за мобилизационной работой партий-
ных комитетов. Так, постановлением бюро ЦКП(б) 
Казахстана от 26 марта 1941 г. «Об итогах проверки 
моб оборонной работы в отдельных обкомах, горко-
мах, райкомах КП(б)К» многие партийные комитеты 
добились улучшения постановки мобилизационной 
работы. Активизировалась агитационно-пропаган-
дистская работа, были радиофицированы призыв-
ные пункты республики, предоставлялись лучшие 
помещения для формируемых частей, постановлен-
ный на учет автотранспорт передавался в соединения 
Красной армии, активизировалось взаимодействие 
с САВО. При формировании дивизии активное уча-
стие принимали партийные организации Акмолин-
ской области и непосредственно Секретарь областно-
го КПК (б) Купаев (в архивах инициалы не указаны)5.

К 17 июля 1941 г. дивизия была укомплектова-
на личным составом на 100 %, материальная часть – 
на 50 %, получила полностью снаряжение и обмун-
дирование. В момент формирования и сколачивания 
дивизия занималась боевой и политической подготов-
кой. Учеба проходила в степи, вне населенных пунк-
тов. Тридцатого июля 1941 г. бойцы дивизии были 
приведены к военной присяге. Недостающую мат-
часть дивизия получила в пути на станции Тихвин6.

Боевой путь дивизии. 18 августа 1941 г. части 
310-й сд девятнадцатью эшелонами отбыли в дей-
ствующую армию, в состав Северо-Западного фрон-
та. Дивизия последовала по маршруту – Акмолинск – 
Челябинск – Куйбышев – Москва – Вологда – Тихвин, 
куда и прибыла 27 августа в распоряжение команду-
ющего 52-й отдельной армией (ОА) генерал-лейте-
нанта Н.К. Клыкова7. До 5 сентября 1941 г. дивизия 
находилась в непрерывных маршах, пройдя по раз-
ным направлениям около 400 км8.

С 8 сентября 1941 г. дивизия в составе 54-й ОА 
принимала участие в Синявинской наступательной 
операции (10 сентября – 28 октября 1941 г.), предпри-
нятой с целью восстановления сухопутных коммуни-

каций Ленинграда с остальной страной. Непосред-
ственное соприкосновение с противником произошло 
7–9 сентября в районе Путилово и Гайтолово Ленин-
градской области [Асилов: 82].

В октябре – ноябре 1941 г. в Киришском районе 
Ленинградской области происходили кровопролит-
ные бои с немецко-фашистскими войсками. Немец-
кое командование предприняло попытку окружения 
Ленинграда вторым кольцом блокады, продвигаясь 
от Новгорода до реки Волхов, стремясь захватить го-
род Волхов и соединиться у города Лодейное Поле 
с финскими войсками9.

С 20 октября 1941 г. 54-я армия (А) вновь пере-
ходит в наступление в ходе 2-й Синявинской опе-
рации 1941 г. Силами 310-й сд с 122-й танковой 
бригадой (тбр) и 3-й гвардейской стрелковой диви-
зией (гв. сд) c 16-й тбр армия переходит в наступле-
ние вновь от Гонтовой Липки на Рабочий поселок 
№ 7 – Синявино, вновь продвинулась за реку Черную. 
С 28 октября 1941 г. армия была вынуждена остано-
вить свое наступление на Мгу и Синявино.

C 28 октября 1941 г. части 310-й сд, ведя оборо-
нительные бои, оказались в окружении и выходи-
ли из него с боями в район деревень Пчева и Витки. 
За полтора месяца дивизия потеряла до 65 % лич-
ного состава10. Дивизия из Казахстана преградила 
путь наступлению немецких войск, обороняя сила-
ми 1080-го и 1084-го сп деревню Пчева на Кириш-
ском плацдарме, не пропустила врага, но и сама по-
несла невосполнимые потери. Особенно большие 
потери понес 1084-й стрелковый полк – он перестал 
существовать в таком виде, каким был сформирован 
в Акмолинске. Оставшийся личный состав (42 чел.) 
1084-го сп с одним станковым пулеметом был пере-
дан в состав 1082-го сп11. 

5 ноября 1941 г. 1-й отдельный стрелковый 
полк (осп), сформированный из частей 281-й сд, вхо-
дившей в состав 8-й армии Ленинградского фрон-
та (ЛФ), на самолетах был переброшен из-под Ле-
нинграда на Киришский плацдарм, к реке Волхов, 
и введен в состав 310-й сд. Противник неоднократ-
но пытался ликвидировать плацдарм обороняемой 
дивизией на берегу реки, но все его попытки успе-
ха не имели12.

Получив пополнение, 310-я сд с начала ноября 
до конца декабря 1941 г. участвовала в составе Вол-
ховской оперативной группы 54-й армии Ленинград-
ского фронта в Тихвинской наступательной опера-
ции. 18 ноября перешла в наступление и выбила 
немцев из пяти населенных пунктов. Особенно тя-
желые бои были за поселок Куколь, где было унич-
тожено 150 гитлеровцев, и деревню Раменье Волхов-
ского района, где противник оставил сотню трупов 
своих солдат и офицеров. За освобождение населен-
ных пунктов Куколь, Селище, Ременье, Концы, Ко-
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лодец от немецких оккупантов и за стойкую оборону 
дивизия получила благодарность от Военного сове-
та 54 А13.

С 5 февраля 1942 г. дивизии увеличили участок 
обороны на широком фронте до 30 км: с юга Зелен-
цы, с севера Кирши. Ведя беспрерывную активную 
разведку, истребляя живую силу врага, дивизия вела 
артиллерийский и минометный огонь по вражеским 
укреплениям и отражала атаки противника, изматывая 
его силы. В ходе боев были захвачены трофеи, плен-
ные и документы. Особенно характерными бое выми 
эпизодами этого периода времени являются действия 
разведчиков: 4 апреля 1941 г. разведгруппа в составе 
25 человек ночью переправилась на западный берег 
реки Волхов. Однако, достигнув переднего края обо-
роны противника, они были окружены. Разведчики 
310-й сд приняли бой. В результате контратака про-
тивника была отбита. Противник на поле боя оставил 
36 трупов, потери разведчиков составили 7 бойцов. 

8 апреля 1942 г., выполняя приказ Военного сове-
та 4-й армии захватить боем живого «языка», группа 
разведчиков под командованием подполковника Но-
викова (инициалы в архиве не указаны), имея 3-днев-
ную подготовку и наблюдение, на рассвете в течение 
1,5 минуты внезапно ворвалась на лыжах в распо-
ложение блиндажей и деревоземляных огневых то-
чек (ДЗОТ) противника, уничтожила 6 ДЗОТов-блин-
дажей, захватила двух пленных, пулемет и документы. 
В этом бою стрелками и артиллерией было истребле-
но 200 солдат и офицеров противника. Командование 
дивизии и разведотряд Новикова получил за это бла-
годарность, а 10 человек – участников разведки боем – 
были представлены к правительственным наградам14.

29 мая 1942 г. силою одной пехотной дивизии 
и двух полков при массированном огневом воздей-
ствии, поддержке авиации и танков, после двухча-
совой артподготовки противник перешел в насту-
пление на позиции 1080-го сп дивизии. В течение 
четырех дней личный состав полка вел упорные бои, 
парализуя все попытки врага ликвидировать плац-
дарм на западном берегу реки Волхов 310-й сд, соз-
данный для переброски основных сил соединения, 
уничтожая большое количество живой силы и техни-
ки противника, в результате чего плацдарм был удер-
жан. В этих боях личный состав проявил подлинный 
героизм, за что получил благодарность от Военного 
совета 4-й армии и Волховского фронта15.

22 декабря 1942 г. дивизия снова переходит 
из подчинения 54-й армии в 4-ю армию, в состав се-
верной оперативной группы генерала П.Ф. Привало-
ва. 26 декабря овладевает населенным пунктом Рыси-
но, после чего лесом, по глубокому снегу совершает 
25-километровый марш в район Леготково – Чирко-
во, принимает участие в освобождении поселков Ле-
готково, Чирково и Мыслово16.

В феврале 1943 г. 310-я сд, действуя в составе 
52-й армии, выполняет задачу по отвлечению удар-
ных сил противника, наступая на Новгород, тем са-
мым давая возможность войскам Северо-Западного 
фронта действовать на основном направлении насту-
пления. На реке Малый, в западной части, дивизия 
захватила плацдарм, тем самым выполнила задачу ко-
мандования, что было отмечено на Военном совете 
52-й армии 5 апреля 1943 г.

14 января 1944 г. дивизия переходит в подчине-
ние 59-й армии и ведет наступление на противни-
ка севернее Новгорода. После трех месяцев ожесто-
ченных боев, позволившей дивизии пройти более 
400 км до Пскова, овладевает важным участком же-
лезной и шоссейной дорог Псков – Остров, после 
чего для восстановления и пополнения выводится 
в резерв фронта. За выполнение боевых задач, массо-
вый героизм солдат, сержантов и офицеров 310-й сд 
удостоилась наименования «Новгородской»17.

18 апреля 1944 г. 310-я стрелковая Новгородская 
дивизия (снд) вошла в состав 99-го стрелкового кор-
пуса (ск) вновь созданного 3-го Прибалтийского 
фронта (ПФ), а 10 июня 1944 г. в составе корпуса была 
переброшена на рубеж реки Свирь, где участвовала 
в составе 99-го ск 7-й армии Карельского фронта (КФ) 
во втором этапе Выборгско-Петрозаводской стратеги-
ческой наступательной операции – Свирско-Петроза-
водской операции (21 июня – 9 августа 1944 г.).

10 июня 1944 г. для развития успеха и преследо-
вания войск противника 310-я снд переподчиняется 
командованию 7-й армии Карельского фронта (КФ). 
20 июня дивизия перешла в наступление в районе 
Лодейное Поле. Прорвав оборону противника и ведя 
упорные наступательные бои, продвинулась на 300 км.

После получения приказа Ставки Верховного 
Главного командования (ВГК) о прекращении воен-
ных действий против финских войск в ноябре 1944 г. 
310-я снд в составе 4-го ск была выведена в резерв 
Ставки ВГК и включена в состав 32-й армии. С 30 но-
ября 1944 г. по 15 января 1945 г. находилась на пере-
формировании в городе Шахунья Горьковской (ныне 
Нижегородской) области сначала в составе 7-го ск, 
а с 6 декабря 1944 г. – в составе 134-го ск 32-й ар-
мии. В дальнейшем войскам 2-го Белорусского фрон-
та (БФ) предлагалось начать наступление 24 февра-
ля 1945 г. в общем направлении на Кёзлин (Польша) 
с целью расчленить вражескую группировку.

22 февраля 1945 г. 19-я армия сменила правофлан-
говые части 1-го БФ и приступила к подготовке на-
ступления. В 22 часа 23 февраля 1945 г. 310-я сд за-
няла боевой порядок во втором эшелоне 134-го ск. 
До занятия обороны совершила 400-километровый 
марш. Из второго эшелона корпуса дивизия была 
введена в бой 26 февраля с задачей овладеть городом 
Хаммерштайн (на правом берегу реки Рейн, в юго-за-
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падной части Германии). При поддержке танков и са-
моходных установок воины частей 310-й сд овладе-
ли городом в тот же день18.

Дивизия с боями при поддержке танков и артилле-
рии продвигалась в направлении Кёзлина (польский 
город, захваченный немецко-фашистскими войска-
ми в годы Второй мировой войны, ныне Кошалин – 
город в Польше, в Западно-Поморском воеводстве; 
расположен в 5 км от побережья Балтийского моря). 
27 февраля 1945 г. соединение вело бои за деревню 
Айкфир (Восточная Померания, на северо-востоке 
Германии). В этом бою отличились артиллеристы 
860-го артиллерийского полка (ап) 310-й сд. Утром 
противник предпринял атаку на наступающие под-
разделения 1080-го сп. Шли два «тигра» и четыре 
самоходные установки (САУ), но отважные артил-
леристы не дрогнули и в упор расстреляли танки 
противника. Особенно отличился 1-й дивизион, ко-
торым командовал капитан Жабай Есболов (призван-
ный Чимкентским горвоенкоматом): 1-й и 2-й ди-
визионы полка, развернувшись на прямую наводку, 
открыли огонь. Ж. Есболов, сам встав у орудия, вел 
огонь по противнику. Под ураганным огнем гитле-
ровцев дивизион подавил огневые точки противни-
ка. Проявили героизм и храбрость командиры орудий 
860-го ап сержант Ф.Д. Махоткин (призванный Ста-
линским районным военным комиссариатом (РВК) 
Акмолинской обл.), сержант Л.Ф. Пермяшкин (при-
званный Щучинским РВК Акмолинской обл.), млад-
ший сержант И.Н. Полищук (призванный Эркенши-
ликским РВК Акмолинской обл.). Ветеран дивизии 
ефрейтор А.Б. Морозов из Акмолинской области 
в боях за населенные пункты Мариенфельд, Штайн-
берг (город в восточной части Германии), Хаммер-
штайн и Кёзлин все время обеспечивал командира 
батареи данными о противнике, находясь в боевых 
порядках пехоты. Корректируя огнем батареи, ефрей-
тор А.Б. Морозов уничтожил пулеметы с расчетами 
и создал возможность поддерживаемому подразде-
лению успешно выполнить задачу с незначитель-
ными потерями. За этот подвиг воин-казахстанец 
был представлен к ордену Славы II степени. Дей-
ствуя совместно с танкистами 3-го гвардейского тан-
кового корпуса (гв. тк), воины 310-й сд в упорных 
боях 5 марта 1945 г. овладели городом Кёзлин. В ходе 
боя за город особое мужество и храбрость проявили 
начальник штаба 1082-го сп капитан В.Е. Кульдяев 
из Уральска и заместитель командира 860-го ап май-
ор И.В. Кульнич из Акмолинской области19.

Необходимо отметить, что Хамерштайн и Кёз-
лин являлись важными опорными пунктами для вы-
хода к Балтийскому морю, а 310-я сд первой из войск 
фронта вышла на побережье Балтийского моря, отре-
зав группировку немецко-фашистских войск в Вос-
точной Померании20.

В результате почти четырехлетних боевых дей-
ствий дивизия нанесла противнику следующие потери: 
1) уничтожено живой силы противника – 28 595 сол-
дат и офицеров; 2) захвачено в плен – 2 150 воен-
нослужащих; 3) взяты трофеи: лошадей – 852, вин-
товок – 4 320, автоматов – 1 200, пулеметов – 630, 
орудий разного калибра – 121, велосипедов – 640, сна-
рядов-430 000, патронов – 6 300 000, мин – 187 000, 
разных складов – 53, автомашин – 56, тягачей – 25, 
танков – 12, метательных приборов – 6, мотоциклов – 
38, противотанковых ружей – 24 и много другого во-
енного имущества; 4) уничтожено военной техники 
противника: минометов – 163, различных орудий – 89, 
пулеметов – 403, автоматов – 681, винтовок – 1 320, 
автомашин – 59, мотоциклов – 58, велосипедов – 318, 
раций – 27, ружей ПТР-39; 5) освобождено населен-
ных пунктов за 4 года – 510. После окончания боев 
в Восточной Померании дивизия была переброше-
на на Гдынское направление Второго Белорусского 
фронта21.

14 марта 1945 г. дивизия перешла в наступление 
в районе населенного пункта Вицлин. Преодолев 
сильное сопротивление противника, дивизия прорвала 
его оборону и, ведя упорные бои в трудных условиях 
горно-лесистой местности, насыщенной инженерны-
ми сооружениями, когда каждую сопку приходилось 
брать с боями, подошла к сильно укрепленному пун-
кту противника Виттомин, прикрывающему подступы 
к городу Гдыня (Польша). 23марта 1945 г. части диви-
зии после упорных боев овладели опорным пунктом 
противника Виттомин.

26 марта 1945 г., продолжая наступление, части 
дивизии первыми в 19-й армии ворвались в город 
Гдыня и завязали бои. Противник упорно сопротив-
лялся с большими для себя потерями, оставлял квар-
тал за кварталом, и к исходу дня 28 марта 1945 г. был 
достигнут берег Балтийского моря. В этих боях рядо-
вой, сержантский и офицерский состав дивизии про-
явил массовый героизм.

В последующем, принимая участие в Штеттин-
ско-Ростокской наступательной операции (20 апреля – 
5 мая 1945 г.), в соответствии с приказом 19-й армии, 
совершив с 28 по 30 апреля 1945 г. 90-километровый 
марш, дивизия вышла на восточный берег пролива 
Дивенов напротив города Волин (Польша). Усили-
ями частей трех дивизий (с запада – 321-й стрелко-
вой Чудовско-Дновской Краснознаменной дивизии, 
с юго-запада – 86-й стрелковой Тартуской дивизии) 
к 8 часам 30 минутам 5 мая 1945 г. город и порт Сви-
немюнде (Польша) был полностью взят. Со взятием 
Свинемюнде острова Воллин и Узедом были полно-
стью очищены от противника. Дивизия завершила 
боевые действия [Асилов: 84].

За время боев на подступах к Гдыне и в самом 
городе дивизия нанесла противнику следующие 
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потери:1) уничтожено живой силы противника – 
2 900 солдат и офицеров; 2) захвачено в плен – 
2 120 военнослужащих; 3) взяты трофеи: автома-
шин – 1 198; мотоциклов – 800; велосипедов – 1 500; 
винтовок – 4 600; пулеметов – 980; зенитных ору-
дий – 46; орудий разного калибра – 52; автоматов – 
930; разных складов – 73; повозок с грузами – 480; 
тягачей – 95; паровозов – 60; вагонов разных – 1 280; 
бронепоездов – 2; пароходов разных – 6; катеров – 7; 
лошадей – 300; склад с оружием – 1; холодильник 
с мясом – 1 и много другого военного имущества. 
За 4 года боевых действий в дивизии награждены 
правительственными наградами 6 540 человек22. 

К 4 июня 1945 г. дивизия была передислоциро-
вана в район города Наугард (Польша) и к 15 июля 
1945 г. расформирована. Всего 310-я Новгородская 
стрелковая дивизия находилась в составе действую-
щей армии 1 273 дня. За всю войну соединение унич-
тожило по неполным данным 23 505 солдат и офи-
церов противника, свыше 1-й тыс. военной техники 
противника, 510 населенных пунктов было освобож-
дено. Героические подвиги воинов дивизии отмече-
ны наградами, 8 674 человек награждены орденами 
и медалями Советского Союза23. За четыре года бое-
вых действий правительственных наград удостоены 
из личного состава дивизии 6 540 человек24.

Таким образом, исследование показало основные 
вехи создания и боевого пути дивизии: решение о фор-
мировании 310-й стрелковой дивизии было принято 
15 июля 1941 г., а полное его комплектование личным 
составом, вооружением, военной техникой и слажи-
вание частей, подразделений было завершено уже 
через месяц, 16 августа 1941 г. Руководство созданием 
дивизии, мобилизацией, призывом населения респу-
блики в состав формирования через призывные пун-
кты Казвоенкомата осуществлял штаб Средне-Ази-
атского военного округа. В результате проведенной 
масштабной работы по формированию, комплекто-
ванию личным составом, обеспечению вооружением, 
техникой, организации взаимодействия с штабом во-
енного округа, проведения боевой подготовки, слажи-
вания частей и подразделений 310-й сд, практический 
опыт получили органы военного и местного управле-
ния, комитеты партии районов, областей и непосред-
ственно руководство Казахской республики и САВО. 
Обретенный опыт был использован при формирова-
нии других стрелковых, кавалерийских дивизий, от-
дельных бригад и полков, маршевых подразделений 
для Красной армии в годы войны.

Славный боевой путь 310-й стрелковой Новгород-
ской дивизии является историческим фактом, приме-
ром героизма и мужества бойцов и командиров это-
го воинского формирования. Актуализация истории 
формирования и боевого пути дивизии как примера 
духовной непоколебимости советских граждан и про-

явления патриотизма на современном этапе способ-
ствует укреплению духовных основ казахстанского 
общества и изучению военной истории страны, раз-
витию духовности граждан Казахстана. Трудности 
и испытания, выпавшие на долю прославленной ка-
захстанской дивизии, требуют дальнейшего глубо-
кого исследования в рамках научного труда, науч-
но-исследовательской работы. Вместе с тем сегодня 
с уверенностью можно утверждать, что 310-я стрел-
ковая дивизия в годы Великой Отечественной войны 
внесла весомый вклад в достижение Победы СССР 
над Германией. 
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Аннотация. В статье рассмотрен половозрастной состав населения Архангельской и Вологодской областей в 1980-е гг. 
На основе опубликованных материалов Всесоюзных переписей населения 1979 и 1989 гг. и статистических дан-
ных текущего учёта населения автором выделены особенности состава населения по полу, возрасту и проанализи-
ровано его распределение по полу в укрупнённых возрастных группах. В распределении населения по полу в изу-
чаемом регионе в 1980-е гг. наблюдалась тенденция превышения численности женщин над численностью мужчин. 
Но к 1989 году индекс феминизации, показывающий отношение числа женщин на 100 мужчин, в обеих областях 
постепенно сокращался. Шёл процесс выравнивания половой структуры населения. Возрастной состав жителей 
региона рассмотрен с экономической точки зрения, для выделения общих изменений в укрупнённых возрастных 
группах. По итогу анализа материалов переписей населения 1979 и 1989 гг. сделан вывод об уменьшении числен-
ности самой обширной и экономически активной группы населения трудоспособного возраста и увеличении доли 
лиц старше трудоспособного возраста. Население обеих областей постепенно старело «сверху». В структуре рас-
пределения жителей Архангельской и Вологодской областей и в целом РСФРС по полу в укрупнённых возрастных 
группах в 1980-е гг. определено, что в группах населения моложе трудоспособного и трудоспособного возрастов 
превалировали мужчины. В группе старше трудоспособного возраста количество мужчин резко сокращалось, чему 
во многом способствовала мужская сверхсмертность.

Ключевые слова: половой состав населения, возрастной состав населения, структура населения, женщины, мужчины, Ар-
хангельская область, Вологодская область.
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Annotation. Sex and age composition of the population of Arkhangelsk and Vologda regions in the 1980s is considered in the article. 
On the basis of published materials of the All-Union population censuses of 1979 and 1989 as well as statistical data of 
the current population count, the peculiarities of the population composition by sex and age are highlighted by the authoress; 
moreover, the distribution of the population by sex in enlarged age groups is analysed. With regard to the distribution of 
population by sex in the study region in the 1980s, there was a tendency for the number of women to exceed the number of 
men. However, by 1989, the feminisation index, which shows the ratio of the number of women to one hundred men, had 
been gradually decreasing in both regions. The process of equalisation of the sex structure of the population had had its 
effect. The age composition of the inhabitants of the area is considered from the economic point of view in order to highlight 
general changes in the enlarged age groups. According to the results of the analysis of the materials of the 1979 and 1989 
population censuses, the conclusion about the decrease in the number of the most extensive and economically active group 
of the working-age population and about the increase in the share of persons above the working age is made. The population 
of both regions was gradually ageing «from above». In the structure of distribution of residents of Arkhangelsk and Vologda 
regions and in the Russian Republic as a whole by sex in enlarged age groups in the 1980s, it is certain that in the groups of 
population younger than able-bodied and working age, men prevailed. In the group above working age, the number of men 
declined sharply, largely fuelled by the enormous male mortality rate.
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Одной из основных демографических характе-
ристик населения является пол и возраст. В отече-
ственной исторической науке исследование половоз-
растного состава населения в последнее десятилетие 
РСФСР не теряет своей актуальности. Историки об-
ращаются к особенностям половозрастной пирами-
ды жителей России в конце существования СССР 
как к одной из основных демографических проблем, 
чтобы обозначить изменения в её структуре, произо-
шедшие с момента Всесоюзной переписи 1989 года 
по настоящее время.

Среди работ, посвящённых половозрастному со-
ставу населения России в 1980-е гг., одним наибо-
лее ранних является исследование, проведённое 
Е.М. Андреевым, Е.А. Квашой, Т.Л. Харьковой. Ав-
торы, рассматривая половозрастную пирамиду на-
селения России в 1989 году, выделяют её главные 
черты – старение и сокращение диспропорции по-
лов [Андреев, Кваша, Харькова]. Отдельно нужно 
выделить монографию под редакцией Ю.А. Поля-
кова и В.Б. Жиромской «Население России в XX в.». 
Всего вышло 3 тома, наибольший интерес, в рамках 
изучаемой темы, представляет том 3, книга 2, в ко-
торой комплексно рассматривается половозрастная 
структура населения и проанализированы причины 
изменений, происходивших в ней с 1980 по 1990 гг. 
К концу 1980-х гг., по подсчётам авторов, соотноше-
ние мужчин и женщин в РСФСР выровнялось, пре-
одолев тем самым демографические провалы, вы-
званные Великой Отечественной войной [Поляков, 
Жиромская: 25–28].

Вопрос возрастной структуры народов РСФСР 
поднимают М.Б. Денисенко и О.А. Хараева. Исто-
рики сравнивают возрастной состав населения Рос-
сии по материалам переписей 1970, 1979 и 1989 гг. 
Они делают вывод, что большинство малочислен-
ных народов России имели высокую долю детского 
населения – до 35 % и низкую долю лиц пожилого 
возраста – 6–8 %, по сравнению со среднероссий-
скими показателями. Титульная нация – русские – 
имели к 1989 году лишь 23 % детского населения 
и 16 % населения старших возрастов. На этот про-
цесс, по мнению авторов, влияла модернизация рож-
даемости в рамках второго демографического пере-
хода в России [Денисенко, Хараева: 66–83]. 

Наряду с общероссийскими особенностями по-
ловозрастного состава населения в 1980-е гг., иссле-
дователи выделяют его региональные особенности. 
Е.Ю. Литвинец проанализировала особенности по-
ловозрастной структуры населения на основе данных 
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переписей 1979 и 1989 гг. По материалам Свердлов-
ской области историк выделила более глубокую, чем 
в целом по России, диспропорцию полов, которая не-
гативно влияла на демографическое развитие регио-
на [Литвинец 227–237].

Среди территорий Европейского Севера Рос-
сии, куда входят Архангельская, Вологодская, Мур-
манская области, республика Карелия и республика 
Коми, половозрастной состав, как одна из демо-
графических характеристик населения в 1980-е гг., 
наиболее полно изучен в республике Коми [Фаузер, 
Смирнова: 168–192]. В территориальных рамках Ар-
хангельской, Вологодской и Мурманской областей 
особенности половозрастного состава населения ин-
дустриальных городов Европейского Севера России 
описала Р.С. Колокольчикова. Главной особенностью 
городов данного типа являлось демографически ак-
тивное молодое население. Автор, в частности, рас-
сматривает город Череповец Вологодской области. 
В 1980-е гг. в Череповце средний возраст женщин со-
ставлял 33 года, мужчин – 28 лет. При этом мужчин 
и женщин, по данным переписи населения 1979 года, 
было примерно одинаковое количество – 49 % и 51 % 
соответственно. Эти факторы способствовали увели-
чению рождаемости и росту численности населения 
города до конца 1980-х гг. [Колокольчикова: 53–57].

Работ, посвящённых комплексному анализу со-
става населения по полу и возрасту Архангельской 
и Вологодской областей в 1980-е гг., не опубликова-
но. Зарубежная историография по данному вопросу 
отсутствует, так как тема имеет сугубо региональный 
характер, а исследование ограничено узкими в исто-
рическом плане временными рамками. Особенности 
половозрастного состава и структуры населения Ар-
хангельской и Вологодской областей в 1980-е гг. со-
ставляют предмет настоящей статьи. 

Половозрастной состав показывает распределе-
ние мужского и женского населения в разных воз-
растных группах и их соотношение. Важной частью 
половозрастного состава населения является его по-
ловая структура. Для определения структуры населе-
ния по полу используют абсолютные и относитель-
ные показатели. Абсолютные показывают разницу 
в количестве мужчин и женщин. Относительные рас-
считываются на 1000 или 100 человек противопо-
ложного пола. Они демонстрируют удельный вес 
каждого пола в общей численности населения. В таб-
лице 1 представлена абсолютная численность муж-
чин и женщин по опубликованным материалам Все-
союзных переписей населения 1979 и 1989 гг.
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Абсолютное преобладание количества женщин 
или мужчин называется «женским» или «мужским» 
перевесом. Исторически так сложилось, что женщин 
численно больше, чем мужчин. По данным табли-
цы 1, в Архангельской области «женский» перевес 
в 1979 году составлял 60,5 тыс. человек, в 1989 году – 
41,3 тыс. человек. За десятилетие показатель сокра-
тился в 1,5 раза. В Вологодской области в 1979 году 
«женский перевес» составил 112,5 тыс. человек, 
в 1989 году – 87,8 тыс. человек. За межпереписной 
период он стал меньше в 1,2 раза. 

Распределение населения по полу в Архангель-
ской и Вологодской областях отражали общероссий-
ские тенденции превышения числа женщин над чис-
лом мужчин. Но в Архангельской области этот разрыв 
в процентном соотношении был меньше. К 1989 году 
диспропорция полов в Архангельской области прак-
тически сократилась. Женщин было лишь на 2,6 % 
больше, чем мужчин. В Вологодской области на-
блюдалась та же тенденция выравнивания соотно-
шения численности мужчин и женщин. Но разрыв 
к 1989 году составлял 6,6 % в сторону преобладания 
женского населения, что было в 3 раза больше, чем 
в Архангельской области. 

Отношение числа женщин к числу мужчин назы-
вается коэффициентом феминизации. При численном 
преобладании женщин рассчитывают именно этот 
коэффициент. В 1979 году в Архангельской области 
на 100 мужчин приходилось 108 женщин, коэффици-
ент феминизации составлял 108. В 1989 году это со-

отношение менялось. На 100 мужчин было 104 жен-
щины, коэффициент феминизации сократился до 104. 
В Вологодской области за десятилетие коэффициент 
феминизации сократился со 118 до 113.

На изменение коэффициента феминизации вли-
яет прирост населения. В Архангельской области 
женщин за десятилетие с 1979 по 1989 г. стало боль-
ше на 42,4 тыс. человек (+5,5 %), в Вологодской – 
на 7,5 тыс. человек (+1 %). Количество мужчин-ар-
хангелогородцев за этот период выросло на 61,6 тыс. 
человек (+8,8 %), вологжан – на 32,2 тыс. человек, 
или +5,1 %. Показатели прироста населения по полу 
нагляднее представить в виде диаграммы (рис. 1). 

В целом по обеим областям прирост мужского 
населения – втрое больше, чем женского. В Архан-
гельской области прирост мужского населения был 
в 1,5 раза больше, чем женского, в Вологодской – 
в 5 раз. Тем не менее, несмотря на увеличение доли 
мужчин и более высокие темпы прироста мужского 
населения по сравнению с женским, женщин к концу 
1980-х гг. всё ещё было больше, чем мужчин. 

Неотъемлемой частью половозрастного состава 
населения выступает возрастная структура. Под воз-
растной структурой подразумевается распределение 
населения по возрастным группам.

Основным источником для анализа возраст-
ной структуры являются переписи населения 1979 
и 1989 гг., в которых данные систематизированы 
по однолетним и пятилетним возрастным группам. 
На основе пятилетних групп можно выделить бо-

Таблица 1
Распределение населения по полу в Архангельской и Вологодской областях 

по данным Всесоюзных переписей населения1

Год Мужчины (тыс.) Женщины (тыс.) Мужчины
(% ко всему населению)

Женщины
(% ко всему населению)

Архангельская область

1979 702,8 763,3 47,9 52,1

1989 764,4 805,7 48,7 51,3

Вологодская область

1979 598,4 710,9 45,7 54,3

1989 630,6 718,4 46,7 53,3

Рис. 1. Прирост населения по полу в Архангельской и Вологодской областях в 1980-е гг. (тыс. чел.)
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лее общие группы населения с экономической точки 
зрения: моложе трудоспособного, трудоспособного 
и старше трудоспособного возраста. Анализ воз-
растной структуры населения с этой позиции позво-
лит выделить общие тенденции в распределении на-
селения по укрупнённым возрастным группам и его 
динамику за десятилетие. 

За период между Всесоюзными переписями на-
селения 1979 и 1989 года в возрастной структуре на-
селения региона произошли значительные измене-
ния (табл. 2).

В таблице 2 представлены укрупнённые возраст-
ные группы, сформированные по пятилетним воз-
растным периодам, как это представлено в разра-
боточных таблицах переписей населения. Моложе 
трудоспособного – возраст 0–15 лет, трудоспособный 
возраст – 15–54 у женщин, 15–59 у мужчин. Возраст 
старше трудоспособного начинался с 55 лет у жен-
щин, с 60 лет у мужчин. Численность населения Ар-
хангельской и Вологодской областей с 1979 по 1989 г. 
увеличилась в группе моложе трудоспособного воз-
раста на 2,2 %. Увеличение происходило равномерно 
в обеих областях. В эту категорию входили дошколь-
ники и школьники. 

Самая обширная группа – население трудоспособ-
ного возраста – сокращалась. В Архангельской обла-
сти численность населения в этой группе сократилась 
на 3,8 %, в Вологодской – на 4,5 %. На Вологодчине 
демографически молодыми оставались лишь Вологда 
и Череповец, где население до 18 лет в два раза пре-
восходило численность лиц преклонного возраста2.

Увеличение численности населения в группе стар-
ше трудоспособного возраста и в Архангельской, 
и в Вологодской областях составило 2,2 %. При уве-
личении доли лиц пожилого возраста в общей чис-
ленности населения используется понятие «демогра-
фическое старение» и рассчитывается коэффициент 
старения.

Коэффициент старения населения определяется 
как доля лиц в возрасте старше 60 лет по отношению 
к общей численности населения. Наиболее широкое 
распространение в демографических исследованиях 
получила шкала Ж. Боже-Гарнье – Э. Россета [Чи-

стова: 490]. Для исчисления уровня старости населе-
ния Архангельской и Вологодской областей к концу 
1980-х гг. необходимо посчитать долю жителей стар-
ше 60 лет. Согласно переписи населения 1989 года, 
лиц старше 60 лет в Архангельской области было 
196,1 тыс. человек, в Вологодской – 219,1 тыс. чело-
век3. По отношению к общему количеству населения 
архангелогородцы старше 60 лет составляли 12,5 %, 
вологжане этой же возрастной группы – 16, %.

Согласно шкале демографического старения 
Ж. Боже-Гарнье – Э. Россета, 12–14 % населения стар-
ше 60 лет в общей численности населения региона по-
казывают, что всё население находится на начальном 
уровне демографической старости (Архангельская об-
ласть к концу 1980-х гг.). Процентная доля в 16–18 % 
считается высоким уровнем демографической старо-
сти (Вологодская область в конце 1980-х гг.).

Таким образом, в 1980-е гг. можно выделить об-
щие тенденции в изменении возрастной структуры 
населения Архангельской и Вологодской областей. 
В этот период в регионе наблюдалось сокращение 
трудовых ресурсов. Такое положение обуславлива-
лось сменой поколений: в 1980-е годы в трудоспособ-
ный возраст начала вступать самая малочисленная 
за все послевоенные годы группа молодёжи, родив-
шаяся в конце 1960-х – начале 1970-х годов. А вы-
бывала из трудоспособного возраста достаточно мно-
гочисленная группа 1925-х и последующих годов 
рождения [Колокольчикова: 54–55]. 

Другая тенденция – старение населения. Процесс, 
когда происходит увеличение доли пожилого насе-
ления, при этом не сокращается численность детей, 
в демографии определяется как старение «сверху». 
На данный процесс влияло увеличение продол-
жительности жизни. Средняя продолжительность 
жизни в РСФСР в 1989 году составила 64,4 года. 
В Архангельской области она увеличилась с 66,8 лет 
в 1985 году до 69,4 лет в 1989 году [Шелыгин: 37]. 
В Вологодской области средняя продолжительность 
жизни выросла с 68,2 лет в 1985 году до 70,1 лет 
к 1989 году4. По данным переписи 1989 года, средний 
возраст населения на Вологодчине составил 35,3 года 
против 34,7 лет в 1979 году. Самое молодое населе-

Таблица 2
Распределение населения по укрупнённым возрастным группам 

в Архангельской и Вологодской областях в 1980-е гг.1

Архангельская область Вологодская область

Тыс. человек В % к итогу Тыс. человек В % к итогу

1979 г. 1989 г. 1979 г. 1989 г. 1979 г. 1989 г. 1979 г. 1989 г.

Всё население 1466,0 1569,7 100 % 100 % 1309,3 1349,0 100,0 100,0

Моложе трудоспособного возраста 345,6 396,6 23,5 25,3 291,5 329,3 22,3 24,4

Трудоспособного возраста 924,5 931,6 63,1 59,3 781,6 744,2 59,7 55,2

Старше трудоспособного возраста 195,9 241,5 13,4 15,4 236,2 275,5 18,0 20,4
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ние проживало в Череповце (33 года), а самое «ста-
рое» – в сельской местности Устюженского райо-
на (44 года)5.

Выявив общие тенденции полового и возрастно-
го состава населения в отдельности, необходимо рас-
смотреть половой состав населения Архангельской 
и Вологодской областей по отношению к РСФСР 
в основных возрастных группах. Он представлен 
в таблице 3.

Исходя из данных таблицы 3, можно говорить 
о диспропорции в количестве мужчин и женщин 
в группах моложе трудоспособного и трудоспособно-
го возрастов в сторону преобладания мужчин в целом 
по России. По данным обеих переписей, мальчиков 
было больше, чем девочек, на 3 %. В 1979 году тру-
доспособных мужчин больше, чем женщин, на 0,4 %, 
в 1989 году – на 7,2%. А в старших возрастах наблю-
далось резкое сокращение количества мужского насе-
ления и большее количество (65 % против 35 %) жен-
щин пожилого возраста. Соотнося общероссийские 
тенденции с региональными, видим аналогичную 
картину. Если в возрастных группах моложе трудо-
способного и трудоспособного возраста количество 
мужчин в целом по областям превышало количество 
женщин в 1,2 раза, то в группе старше трудоспособ-
ного возраста к 1989 году женского населения в обеих 
областях было больше, чем мужского, в 3 раза. Исхо-
дя из этого, можно говорить о мужской сверхсмерт-
ности в старших возрастах, значительно влиявшей 
на соотношение полов. К.В. Шелыгин, исследовав-
ший данный феномен на примере Архангельской об-
ласти, сделал вывод, что причиной резкого сокраще-
ния численности мужчин в группах трудоспособного 
и старше трудоспособного возрастов являлась алко-
голь-ассоциированная смертность. Высокое, по срав-
нению с женским населением, употребление алко-

голя и более тяжелый физический труд вызывали 
сердечно-сосудистые заболевания. Именно заболе-
вания сердца и сосудов были причиной смерти боль-
шей части мужского населения [Шелыгин: 40–41].

Помимо дифференциации смертности, на рас-
пределение населения в 1980-е гг. влияла производ-
ственная специфика региона. Архангельская область, 
приравненная к региону Крайнего Севера и имевшая 
развитую промышленность, притягивала мужское 
население трудоспособного возраста. Это частично 
компенсировало мужскую сверхсмертность в трудо-
способном возрасте и обуславливало превышение 
численности мужчин над числом женщин [Констан-
тинов: 129–131]. В Вологодской области молодые 
мужчины переезжали в развитый металлургический 
центр, Череповец, и промышленно развитую Волог-
ду, что также способствовало большей численности 
мужчин трудоспособного возраста в целом по обла-
сти, чем трудоспособных женщин.

Таким образом, распределение населения по полу 
в Архангельской и Вологодской областях соответ-
ствовало общим тенденциям превышения числен-
ности женщин над численностью мужчин в 1980-е г. 
Но к 1989 году, особенно в Архангельской обла-
сти, диспропорция полов практически сгладилась, 
на что влиял больший, по сравнению с женским, при-
рост мужского населения. Благодаря этому коэффи-
циент феминизации сократился за десятилетие в Ар-
хангельской области со 108 до 104, в Вологодской 
области – с 118 до 113. 

Распределение населения по укрупнённым эконо-
мическим группам также отражало общероссийские 
тренды. Численность населения в группе моложе тру-
доспособного возраста с 1979 по 1989 гг. равномер-
но увеличилась в обеих областях. Самая обширная 
группа населения трудоспособного возраста сократи-

Таблица 3
Численность населения по полу в основных возрастных группах 

(по данным переписей населения 1979 и 1989 годов, тыс. человек)6

Возрастная группа
1979 год 1989 год

мужчины женщины мужчины женщины

РСФСР

Моложе трудоспособного 16232 15742 18288 17707

Трудоспособного возраста 41544 41387 43440 40306

Старше трудоспособного 5387 17049 6946 20250

Архангельская область

Моложе трудоспособного 175,9 169,6 200,7 195,2

Трудоспособного возраста 487,7 436,7 507,9 424,5

Старше трудоспособного 39,0 156,9 55,3 185,9

Вологодская область

Моложе трудоспособного 136,6 132,6 158,2 153,5

Трудоспособного возраста 417,0 386,3 410,1 351,6

Старше трудоспособного 63,0 191,7 61,2 206,0

Половозрастной состав населения Архангельской и Вологодской областей в 1980-е гг.
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лась на 4 % в целом по региону. И в Архангельской, 
и в Вологодской областях наблюдалось увеличение 
доли пожилых лиц, что говорит о демографической 
старости населения. Шёл процесс старения населе-
ния «сверху», так как численность детей не сокра-
щалась, а увеличивалась численность пожилых лю-
дей за счёт роста средней продолжительности жизни. 

Анализ распределения населения по полу в укруп-
нённых возрастных группах показал, что в группах 
моложе трудоспособного и трудоспособного возрас-
тов численно преобладали мужчины, а в группе стар-
ше трудоспособного – женщины. 

Диспропорция полов в сторону преобладания муж-
чин в группе моложе трудоспособного возраста опре-
делялась общими тенденциями превышения числа 
мальчиков над числом девочек при рождении. Пре-
обладание мужчин в группе трудоспособного возрас-
та во многом обуславливалось интенсивной трудовой 
миграцией. Специфика промышленной базы региона 
и экономические инструменты по привлечению мо-
лодых специалистов на территорию Крайнего Севе-
ра, к которой была приравнена Архангельская область, 
активизировали миграции молодых людей в трудо-
способном возрасте, что способствовало численно-
му превосходству мужчин в общей численности дан-
ной группы населения до конца 1980-х гг. В возрасте 
старше трудоспособного доля мужчин резко сокраща-
лась, что было вызвано мужской сверхсмертностью. 
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Аннотация. В статье на основе нормативных правовых документов анализируются исторические вехи зарождения и ста-
новления военно-политических отношений Монголии и России за продолжительный отрезок времени – начиная 
с 60-х гг. XIX столетия и вплоть до начала Второй мировой войны. Именно политика, проводимая Россией и СССР, 
наряду с разнообразными внешними и внутренними факторами, оказала решающее значение в получении Монго-
лией независимости и суверенитета. В статье рассматривается: характер влияния России (СССР) на становление 
и укрепление монгольской армии; участие военных инструкторов русской императорской армии и военных пред-
ставителей РККА в формировании и подготовке монгольских частей и подразделений в 1910–20-е гг.; исследуются 
основные аспекты военно-политического сотрудничества между СССР и Монголией в 1930-е гг. и накануне Второй 
мировой войны, в частности особенности и вопросы поставок вооружения в войсковые части монгольской армии, 
размещение советских частей на территории МНР, а также помощь Красной армии в отражении японской агрессии 
на реке Халхин-Гол в 1939 г. На основании ранее опубликованных архивных источников и материалов проводится 
детальный анализ организации и строительства вооруженных сил МНР, их боевой подготовки и комплектования. 
В статье делается вывод об определяющем влиянии военно-политических отношений между Россией и Монголи-
ей в исследуемый период на формирование монгольского государства и его вооруженных сил, а также укреплении 
положения Монголии на международной арене.
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Abstract. Historical milestones of the birth and formation of military and political relations between Mongolia and Russia over a 
long period of time, from the 1860s up to the beginning of World War II are analysed in the article on the basis of normative 
legal documents. It was the policies pursued by Russia and the USSR, along with a variety of external and internal factors, 
that were decisive in Mongolia’s gaining independence and sovereignty. The nature of the infl uence of Russia (USSR) on 
the formation and strengthening of the Mongolian army is considered in the article; as well as the participation of military 
instructors of the Russian Imperial Army and military representatives of the Russian Communist Red Army in the formation 
and training of Mongolian military troops and military units in the 1910-1920s; the main aspects of military and political co-
operation between the USSR and Mongolia in the 1930s and on the eve of World War II are studied, in particular the specifi cs 
and issues of supplying weapons to the military units of the Mongolian army, as well as the role of the Soviet Union in 
the development of the Mongolian army. On the basis of previously published archival sources and materials, a detailed 
analysis of the organisation and construction of the Mongolian People’s Republic’s armed forces, their combat training 
and manning is carried out. Conclusion about the determining infl uence of military-political relations between Russia and 
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На современном этапе Монголия и Россия име-
ют огромный потенциал развития международного 
сотрудничества, в основе которого лежит историче-
ский опыт и разносторонний характер развития по-
литических, экономических, военных, дипломати-
ческих и культурных взаимоотношений. В начале 
XX в. Российская империя, затем РСФСР, а чуть поз-
же и СССР помогли монгольскому государству в об-
ретении независимости, выступая гарантом сохране-
ния суверенитета Монголии.

2 ноября 1860 г. в Пекине было подписано важ-
ное дипломатическое соглашение между Российской 
империей и Китаем – Пекинский трактат. Этот доку-
мент согласовывал границы сопредельных террито-
рий двух стран, а также предоставлял российскому 
правительству право иметь консульство в оккупиро-
ванной Китаем Монголии [Дополнительный договор]. 
Уже на следующий год российское представительство 
было открыто в Урге [Дополнительный договор: ст. 5]. 
Первым российским консулом в Монголию был на-
значен подполковник К.Н. Боборыкин, через два года 
в этой должности его сменил Я.П. Шишмарев, про-
работавший в посольстве почти полстолетия, с 1863 
по 1911 гг. [Монгол-Оросын харилцааны: 15].

В эти годы Россия заявляла о своих военно-по-
литических и экономических интересах не только 
в Монголии, но и предпринимала попытки распро-
странять влияние в целом на данный регион. Так, 
28 июля 1911 г. в телеграмме из Монголии, направ-
ленной российским консульством в адрес руково-
дителей дипломатического ведомства, отмечалось: 
«…Реформы, проводимые китайцами, направлены 
на полное закабаление Монголии» [Международные 
отношения: 271]. Однако в дипломатическом ведом-
стве был сделан вывод о том, что у России недоста-
точно сил, чтобы противодействовать Китаю. На дан-
ном этапе решено было не вмешиваться в конфликт.

Имеющиеся в распоряжении исследователей до-
кументы, а также некоторые исторические факты 
подтверждают, что первые попытки по установле-
нию военных отношений между Монголией и Рос-
сийской империей были предприняты в 1911 г. В на-
чале XX в. империя Цин потерпела поражение, после 
чего в стране установилась республиканская форма 
правления. Воспользовавшись ситуацией, монголь-
ские феодально-теократические силы в конце дека-
бря 1911 г. провозгласили о создании монархии.

Mongolia in the studied period on the formation of the Mongolian state and its armed forces, as well as on strengthening of 
Mongolia’s position in the international arena is made in the article.

Keywords: Russian Empire, Russian Soviet Federative Socialist Republic, USSR, Manchuria, Mongolia, Mongolian People’s 
Republic, China, Mongolian-Russian relations, military-political relations.
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В целях расширения своего влияния во Внутрен-
ней Монголии 18 апреля (1 мая) 1912 г. российское 
правительство подписало с руководством образовав-
шейся монархии «Соглашение о предоставлении Рос-
сией Монголии ссуды на содержание монгольских 
войск и русских инструкторов» [Российско-монголь-
ское военное сотрудничество: 25]. Далее договор-
но-правовой основой для последующего развития 
связей в военной области между двумя монархиями 
послужило «Дружественное соглашение о призна-
нии Россией автономной Монголии», подписанное 
21 октяб ря (3 ноября) 1912 года [Российско-монголь-
ское военное сотрудничество: 28–29].

Развивая связи с Россией, Монголия не только 
смогла укрепить свою независимость, но и выстроить 
отношения с другими государствами. Однако отноше-
ния с Россией являлись приоритетным направлением 
в политике монгольских правителей. Подтверждени-
ем этому служит посещение России руководителем 
Богды-ханства Т.О. Намнансурэном и министром 
иностранных дел М. Хандоржом в 1912 г. В ходе это-
го визита обсуждались вопросы политической и фи-
нансовой поддержки, получения оружия, оказания 
помощи в обучении армии и укреплении обороны 
Монголии. В результате этого визита монгольское 
руководство получило часть необходимых кредитов 
и небольшое количество оружия.

Следующее «Соглашение о предоставлении Рос-
сией Монголии беспроцентной ссуды на содержание 
войск, приобретение оружия и организацию адми-
нистрации» от 15 (28) января 1913 г. способствовало 
выделению российским правительством монгольско-
му 2 млн рублей для содержания войск, приобрете-
ния оружия, а также решения других вопросов мон-
гольской стороной [Российско-монгольское военное 
сотрудничество: 40–41]. Все это послужило основой 
для создания армии монгольского государства, а ее 
началом можно считать образование при активном 
участии русских военных инструкторов конной бри-
гады в составе 1900 человек [Российско-монгольское 
военное сотрудничество: 21]. По «Соглашению меж-
ду Россией и Монголией об организации и снабжении 
Монгольской бригады с помощью русских военных 
инструкторов» от 3 (16) февраля 1913 г. [Российско-
монгольское военное сотрудничество: 42–43] Россия 
признавала право монгольского правительства на ав-
тономию, а также установила свои исключительные 
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торговые права в Монголии. Все эти действия мож-
но рассматривать как признание фактического ста-
туса Монголии1. 

Важным событием в развитии двухсторонних от-
ношений стало заключение в феврале 1913 г. первого 
соглашения «Об обучении монгольских войск» (срок 
действия соглашения – 1 год). В соответствии с этим 
документом монгольское правительство обязано было 
пригласить военных инструкторов из России в сле-
дующем количестве: 17 офицеров и 42 унтер-офи-
цера [Отечественная военная история: 121]. Кроме 
того, в конце 1913 – начале 1914 г. правительствам 
двух государств удалось договориться о закупках 
для Монголии 20 000 винтовок с 20 000 000 патро-
нов, 4 пулеметов с 400 000 патронов и боеприпасов 
в объеме выделенного кредита на 3 млн рублей [Рос-
сийско-монгольское военное сотрудничество: 92–93]. 
А 1 июня 1914 г. по новому соглашению с монголь-
ским правительством русские военные инструкто-
ры (22 офицера) были направлены в монгольские во-
инские части, а начальнику инструкторов присвоен 
чин советника при монгольской армии.

Следует заметить, что Монголии на том истори-
ческом этапе развития все же не удалось стать пол-
ностью независим государством, затраченных усилий 
оказалось недостаточно. Так, в 1915 г. в Кяхте прошла 
трехсторонняя конференция с участием Монголии, 
России и Китая. На Кяхтинской конференции обсуж-
дался вопрос государственного устройства Монго-
лии. Итогом переговоров стало решение о расшире-
нии прав Монголии как автономии в составе Китая, 
без получения суверенитета.

Несмотря на поставки оружия и боеприпасов 
из России, Монголия в середине 1919 г. утратила 
контроль над Богды-ханством после оккупации его 
территории китайской армией. На эти действия не-
посредственно повлияло доминирование над Мон-
голией соседних государств, прежде всего Японии. 
В этих условиях монгольское руководство попро-
сило военной поддержки у РСФСР. После согласо-
ванных решений и необходимых процедур от совет-
ского правительства последовала помощь. 26 июня 
1921 г. на территорию Монголии для уничтожения 
укрывавшихся там белогвардейских войск генера-
ла Р.Ф. Унгерна фон Штернберга был введен совет-
ский экспедиционный корпус под командованием 
К.А. Неймана – командира 35-й Сибирской дивизии 
в составе 5-й армии [Жабаева: 105]. Совместными 
усилиями советских войск и монгольских отрядов 
в сжатые сроки значительные силы барона Р.Ф. Ун-
герна были разгромлены, и 6 июля была освобожде-
на столица Монголии – г. Урга (с 1639 г. по 1924 г., 
позднее – переименована в г. Улан-Батор).

Необходимо подчеркнуть, что это была первая 
военная операция с важнейшей для Красной армии 

задачей по разгрому остатков антибольшевистских 
вооруженных формирований, скрывавшихся в Мон-
голии и совершавших нападения на стратегические 
объекты молодой республики Советов. В дальней-
шем по просьбе монгольской стороны на ее террито-
рии временно размещались подразделения Красной 
армии, что непосредственно способствовало укрепле-
нию и самой Монгольской народной армии (далее – 
МНРА). Также Советская Россия оказывала помощь 
монгольской армии и военными советниками [Жал-
сапова: 120–123].

Военные советники из Советской России, кото-
рые, как правило, направлялись в Монголию из ча-
стей и соединений Красной армии, дислоцировав-
шихся рядом с монгольской территорией, принимали 
активное участие в создании и подготовке МНРА. 
Следует учитывать, что до 1923 г. все советники 
из РСФСР выполняли свои обязанности разрознен-
но, тогда они не были объединены в общую груп-
пу. При этом они работали в каждом подразделении 
Главного штаба монгольских войск, оказывая всесто-
роннюю организационную помощь. В 1921 г., докла-
дывая руководителю дипломатического ведомства 
Г.В. Чичерину о результатах работы по укреплению 
монгольской армии, уполномоченный представи-
тель наркомата иностранных дел РСФСР по Сиби-
ри и Монголии Б.З. Шумяцкий2 сообщал: «Я уже 
Вам сообщал в черновиках проект организации мон-
гольской армии. Этот проект разработан военны-
ми специалистами. Мною лично прокорректирован 
и согласован с временным правительством, которое, 
подсчитав все возможности, сочло возможным де-
кретировать основную идею проекта необходимость 
постоянной нарревармии…» [Советско-монгольские 
отношения: 103]. Спустя некоторое время он дета-
лизировал свой доклад: «В настоящее время проект 
этот, став уже законом, начал осуществляться. Подо-
бранные мною инструктора и центральная фигура, 
и душа всего этого плана – начальник штаба –вста-
ли уже на работу, и машина уже завертелась, лично 
руковожу устройством и военного, и хозяйственно-
го, и административного аппарата» [Советско-мон-
гольские отношения: 103].

Следует отметить, что монгольское руководство 
высоко оценивало работу советских военных специ-
алистов, многие из которых были удостоены высо-
ких государственных наград Монголии за вклад в ор-
ганизацию и строительство МНРА. Так, Д.И. Косич 
был награжден орденом Драгоценного жезла 1-й сте-
пени, а А.К. Бойко, Н.М. Гловацкий, В.И. Дмитрен-
ко и А.И. Якимович – орденами Драгоценного жез-
ла 2-й степени. Все остальные военные инструкторы 
получили аттестаты в порядке, соответствующем их 
должностям [Документы внешней политики СССР: 
110].
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Военно-политическое сотрудничество Монго-
лии и Советской России стало легитимным 5 нояб-
ря 1921 г., когда было подписано «Соглашение меж-
ду Правительством Российской Социалистической 
Федеративной Советской Республики и Народным 
Правительством Монголии об установлении дру-
жественных отношений между Россией и Монго-
лией» [Документы внешней политики СССР: 58–61]. 
Так, в ст. 3 указанного соглашения записано, что го-
сударства обязались «не допускать на своей террито-
рии образования или пребывания правительств, орга-
низаций, групп или отдельных лиц, ставящих своей 
целью борьбу против другой стороны или свержение 
ее правительства и правительств союзных с ней го-
сударств» [Документы внешней политики СССР: 59]. 
Также подписанное соглашение имело важное значе-
ние для сохранения независимости Монголии в том 
смысле, что теперь она стала полноправным субъек-
том международных отношений. После подписания 
документа из Советской России в Монголию в 1922 г. 
было поставлено 3 000 винтовок, 2 млн винтовочных 
патронов, 3 000 сабель, 4 пулемета, 40 000 пулемет-
ных патронов, 6 пушек и 3 000 артиллерийских сна-
рядов, а также предоставлена финансовая помощь 
для формирования и укрепления монгольской регу-
лярной армии [Капица: 14–15].

Для более плодотворного военного и политиче-
ского сотрудничества между странами в Монголию 
был назначен полномочный представитель СССР. 
Первым советским представителем в этой высокой 
должности работал Алексей Николаевич Васильев. 
За три года службы (1923–1925) А.Н. Васильев мно-
гое сделал для установления и развития дипломати-
ческих отношений между Монголией и Советским 
Союзом [Отечественная военная история: 56].

26 ноября 1924 г. в Монголии была принята 
и вступила в силу Конституция, а столица Урга пе-
реименована в Улан-Батор (в переводе на русский 
язык – «Красный богатырь»). После принятия первой 
Конституции и провозглашения себя республикой 
Монголия оказалась перед необходимостью сделать 
исторический выбор – определить союзное государ-
ство, на которое можно было опереться для даль-
нейшего внутреннего и внешнего развития, добро-
соседских отношений и партнерства. Монгольское 
руководство отчетливо понимало, что для реализации 
таких возможностей необходимо продолжать разви-
вать и укреплять отношения с СССР.

В 1924 г. министр военных дел Монголии С. Маг-
саржав посетил Советский Союз. Во время его 
встречи с заместителем председателя РВС СССР 
М.В. Фрунзе подробно обсуждался вопрос получения 
кредита на развитие монгольской армии. В результа-
те достигнутых договоренностей СССР согласился 
предоставить МНР кредит в размере 1 млн золотых 

рублей (3,3 млн тугриков) сроком на 5 лет по годо-
вой процентной ставке [Монгол-Оросын харилцаа-
ны он дарааллын товчоон: 103]. Кредитом предусма-
тривались поставки оружия в сумме 500 тыс. рублей 
на нужды МНРА в течение 1925–1927 гг. [Рощин: 
72]. Важно отметить, что это была первая большая 
финансовая поддержка со стороны Советского Со-
юза, направленная на укрепление обороноспособ-
ности МНР.

24 января 1925 г. советское правительство ин-
формировало монгольское руководство о выводе во-
инских частей Красной армии, дислоцировавшихся 
в Монгольской Народной Республике [Российско-
монгольское военное сотрудничество: 266–268].

В начале 1930-х годов произошло резкое обостре-
ние международной обстановки на Дальнем Востоке, 
вызванное агрессивной политикой Японии. Дальней-
шие шаги японского правительства привели к ок-
купации в конце 1931 г. Северо-Восточного Китая 
и создания на захваченной территории государства 
Маньчжоу-Го. Одновременно с обострением обста-
новки на Дальнем Востоке тяжелое положение сло-
жилось и для МНР из-за размещения японских войск 
в Маньчжоу-Го. Следует понимать, что эти государ-
ства длительное время оспаривали право на владение 
участком реки Халхин-Гол, из-за чего часто возника-
ли конфликтные ситуации [Новиков: 236, 239]. Дей-
ствия японского правительства руководство СССР 
расценивало как будущую угрозу полномасштабно-
го вторжения на советскую и монгольскую террито-
рии. Исчерпав все средства мирного урегулирования 
конфликтной ситуации, руководство СССР приняло 
ряд мер для отпора агрессорам. Так, чтобы противо-
действовать захватническим планам Японии, Совет-
ский Союз существенно усилил части и соединения 
Красной армии в дальневосточном регионе.

Из-за обострившейся на Дальнем Востоке обста-
новки советско-монгольские отношения в 1930-е гг. 
переходят в разряд особо важных. Сложившаяся си-
туация создавала опасения в устойчивости позиций 
СССР в Монголии. В этот период правительство Со-
ветского Союза стало предельно тщательно занимать-
ся монгольскими делами.

Обеспокоенность положением, создавшим-
ся на Дальнем Востоке и особенно вокруг Монго-
лии, стала основным вопросом, который обсуждался 
в октябре 1934 г. в ходе визита монгольской деле-
гации во главе с П. Гэндэном3 в Советский Союз. 
Гостей с Востока принимали лично И.В. Сталин 
и В.М. Молотов. На встрече И.В. Сталин предло-
жил монгольским коллегам увеличить численность 
МНРА до 12 тыс. человек, пообещав ежегодное вы-
деление средств в размере 6 млн тугриков в течение 
5 лет (при общих расходах монгольского государ-
ства 16–17 млн тугриков в год) в качестве компен-

Исторические аспекты зарождения и становления военно-политических отношений...
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сации расходов на армию [Вооруженный конфликт: 
113]. Кроме того, стороны договорились об оказа-
нии взаимной помощи в предотвращении военной 
угрозы, в том числе и от нападения третьей сторо-
ны на МНР и СССР [Монгол-Оросын харилцааны: 
170–171]. Уже 6 июля 1935 г. в соответствии с эти-
ми договоренностями советское правительство сде-
лало заявление о защите прав, неприкосновенно-
сти и целостности территории МНР, а вскоре части 
и подразделения Красной армии были переброше-
ны в Монголию.

В январе 1936 года ситуация резко ухудшилась, 
и правительство МНР письменно обратилось к ру-
ководителям СССР с просьбой о срочной военной 
помощи. В феврале советская сторона согласилась 
на просьбу о дополнительном вводе войск на мон-
гольскую территорию. А уже 12 марта 1936 г. стра-
ны заключили «Протокол о взаимной помощи меж-
ду Союзом Советских Социалистических Республик 
и Монгольской Народной Республикой» сроком 
на 10 лет [Российско-монгольское военное сотруд-
ничество: 346]. В соответствии с протоколом СССР 
оказывал военную помощь в укреплении МНРА. Она 
выражалась в том, что в Монголию были направлены 
смешанная эскадрилья из 16 истребителей и штур-
мовиков, учебная группа в составе 40 машин с пуле-
метными установками и 20 бронеавтомобилей. Кро-
ме того, была предоставлена финансовая помощь 
в размере 6 млн рублей на нужды монгольской армии.

В итоге военная поддержка СССР способство-
вала тому, что МНРА имела в своем составе три ка-
валерийские дивизии, две бронетанковые бригады, 
авиационную часть и подразделения связи. Соответ-
ственно, в каждой дивизии было 12 артиллерийских 
орудий, 18 единиц бронетанковой техники, 68 пуле-
метов, 1 261 винтовка, 180 пистолетов, 33 автомаши-
ны, 24 тачанки, а также более 2 000 лошадей и вер-
блюдов [Новиков: 105].

Поскольку внешняя угроза для Монголии только 
возрастала, то руководством СССР было принято ре-
шение о формировании и передислокации 57-го осо-
бого стрелкового корпуса на территорию Монголии. 
В 1939 г. корпус был преобразован в 1-ю армейскую 
группу, которая имела на вооружении 542 артилле-
рийских орудия и миномета, 498 танков, 385 боевых 
машин и 515 самолетов [Лүндэн: 4].

При этом важно понимать, что оказанная СССР 
военная помощь Монгольской Народной Республи-
ке была своевременной, так как 28 мая 1939 г. Япо-
ния нарушила восточные границы монгольского 
государства [Коломиец: 128]. Начались боевые дей-
ствия на Халхин-Голе, которые продолжалась поч-
ти три месяца. К 23 августа 1939 г. главные силы 
японской 6-й армии совместными усилиями совет-
ских и монгольских войск были окружены в пределах 

территории МНР, к 27 августа рассечены на две ча-
сти, а к утру 31 августа ликвидированы. В итоге это-
го сражения СССР и МНР удалось одержать победу 
над японскими войсками в этом регионе. 16 сентября 
1939 г. в Москве между СССР и Японией был подпи-
сан протокол о прекращении огня. Данный документ 
способствовал окончанию битвы на реке Халхин-
Гол [Вооруженный конфликт: 46].

Таким образом, зарождение и становление мон-
голо-российских отношений в области военного со-
трудничества сыграли важнейшую роль в создании 
и функционировании монгольской армии и укрепле-
нии государственного суверенитета Монголии. Не-
обходимо также подчеркнуть, что начало сотрудни-
честву с Монголией положила Российская империя, 
дальнейшее развитие эти отношения получили в со-
трудничестве с Советской Россией (РСФСР), а за-
тем с Советским Союзом. Последующее укрепление 
добрососедских и дружественных отношений меж-
ду Монголией и Россией в различных областях со-
трудничества с опорой на общие исторические и мо-
рально-нравственные ценности являются гарантией 
эффективного противодействия вызовам и угрозам 
в современных условиях непростой мировой воен-
но-политической обстановки.

Примечания
1 Форма неполного признания страны в междуна-

родно-правовом смысле, при которой между двумя 
странами могут быть установлены консульские, тор-
говые и экономические, но не официально диплома-
тические отношения.

2 Б.З. Шумяцкий был награжден орденом Красно-
го Знамени МНР под № 1.

3 1934 год стал вершиной политической карьеры 
П. Гэндэна, его работы в должности премьер-мини-
стра и члена президиума монгольского ЦК. П. Гэн-
дэн, будучи премьер-министром, лично подписал 
больше 20 соглашений и других документов по раз-
витию монголо-советских отношений, активным об-
разом участвовал в их практическом претворении, 
в проведении мер в области политического, военно-
го, дипломатического, экономического и культурно-
го сотрудничества с СССР.
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Аннотация. Роман «Круглый дом» Луизы Эрдрич повествует о событиях в жизни семьи Куттс, индейцев, проживающих 
на территории резервации. Основная сюжетная линия связана с тяжким преступлением, жертвой которого стано-
вится мать Джо Куттса, но по ходу повествования писательница описывает многие особенности культуры и исто-
рии племени оджибве. Одним из важнейших аспектов жизни индейцев, который она затрагивает, становится ре-
лигия. Различие религиозных воззрений отдельных членов племени объясняется историей пребывания их предков 
на континенте и их взаимодействием с белыми. Луиза Эрдрич не просто констатирует сосуществование традици-
онных индейских верований и католической веры внутри племени (для чего она акцентирует внимание на соответ-
ствующих персонажах, которые являются приверженцами той или иной религиозной практики), но и прослеживает 
истоки подобного положения дел. При этом писательница не изображает католицизм и религиозные верования ко-
ренного населения как противоборствующие представления о мире. Она пытается примирить эти две религии и ут-
верждает, что люди не обязательно должны выбрать что-то одно в попытке удовлетворить свои духовные потреб-
ности, они могут сочетать эти религиозные практики.
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Abstract. The novel “The Round House” by Karen Louise Erdrich relates about the events in the life of the Coutts family, Native 
Americans living on the territory of a reservation. The main plot is connected with a serious crime, the victim of which is 
the mother of Joe Coutts, but in the course of the narrative the writer describes many features of the culture and history of 
Ojibwe tribe. Religion belongs to the most important aspects of Indian life she focuses on. The difference in the religious 
views of individual members of the tribe is accounted for by the history of their ancestors’ residence on the continent and 
their interaction with whites. Louise Erdrich not only states the coexistence of traditional Indian beliefs and the Catholic faith 
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that people do not necessarily have to choose one thing in an attempt to satisfy their spiritual needs; instead, they combine 
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ЛИТЕРАТУРОВЕДЕНИЕ

В последние десятилетия в литературе США все 
более важную роль играют представители нацио-
нальных меньшинств, что становится очевидным, 
если, например, изучить списки победителей различ-
ных литературных премий. Достаточно вспомнить 
присуждение Пулитцеровской, а позднее Нобелев-
ской премий афро-американской писательнице Тони 
Моррисон. Лауреатами Пулитцеровской премии так-
же становились Луиза Эрдрич (2021), писательница 
с индейскими корнями; афро-американские авторы 
Эдвард Джонс (2004) и Колсон Уайтхед (2017 и 2020); 
писатели бенгальского (Джумпа Лахири, 2000), доми-
никанского (Джуно Диас, 2008) и вьетнамского (Вьет 
Нгуен Тан, 2016) происхождения и др. Всех этих пи-
сателей объединяет интерес к «мультикультурным 
персонам» (термин искусствоведа Р. Хьюза) [Его-
рова], которые находятся меж двух миров, своей эт-
нической группы и американской культуры, и пыта-
ются выстроить свою идентичность с учетом этой 
двойственности культурного наследия. Через введе-
ние подобных героев названные авторы показывают 
не только жизнь одного человека, имеющего подоб-
ный бэкграунд, но и затрагивают тему «судьбы наро-
да, его портрет и историческую проблему его судьбы 
на сопоставлении ценности традиции и цивилиза-
ции» [Егорова: 29]. Такая специфика текстов обуслав-
ливает необходимость использования в исследовании 
наряду с другими методами биографического и куль-
турно-исторического методов.

Героями книг Луизы Эрдрич выступают корен-
ные американцы. Сама она зарегистрирована в каче-
стве члена племени индейцев Чиппева. Отец писа-
тельницы − американец немецкого происхождения, 
а в роду у матери были индейцы племени оджибве 
и французы.

Материалом нашего рассмотрения становится 
роман «Круглый дом» Луизы Эрдрич, получившей 
за него Национальную книжную премию в 2012 году. 
Этот роман повествует о семье 13-летнего Джо Кут-
тса, мать которого подверглась жестокому насилию. 
Поскольку невозможно было точно определить, 
к чьей юрисдикции (штата или резервации) относит-
ся земля, на которой было совершено преступление, 
насильник сумел избежать наказания. Помимо основ-
ной сюжетной линии, связанной с описанным пре-
ступлением, Луиза Эрдрич дает экскурсы в культуру 
и историю племени оджибве, уделяя особое внима-
ние религии, так как она является одной из базовых 
категорий в процессе познания мира, формирования 
системы ценностей, а значит, и самоидентификации. 
По мнению литературоведа К. Рейнуотер, проблему 
мировосприятия персонажей произведений коренных 
американцев нужно рассматривать через призму кон-
фликтующих кодов, среди которых одним из веду-
щих становится оппозиция «христианство – шаман-

ство» [Rainwater]. Интерес к названной оппозиции 
обусловил выбор романа «Круглый дом» в качестве 
материала исследования, так как его сюжет постро-
ен вокруг преступления, за которое главный герой 
хочет отомстить, а значит, текст постоянно затраги-
вает вопросы греха, вины и искупления, централь-
ных для религии.

Религиозный аспект жизни индейцев напрямую 
связан с историей их пребывания на континенте 
и дальнейшим взаимодействием с белыми.

В основе религиозных верований индейцев лежит 
анимизм, под которым понимается вера в существо-
вание душ и духов. Данный термин был предложен 
английским этнологом и культурологом Э.Б. Тайло-
ром, который в вере в отделимых от тела духов видел 
древнейшую основу возникновения религии. По его 
мнению, эта религия создавалась «дикарем-фило-
софом» как результат размышлений над причинами 
видений и смерти [Доржиева, Батмаева]. Для корен-
ных жителей видимый повседневный мир был про-
низан невидимым миром духа. Во многих культурах 
индейцев проницаемость миров обеспечивалась ша-
маном, который использовал силу духа для переме-
щения между мирами взад и вперед, подобно тому, 
как речная выдра перемещается между сушей и во-
дой. Шаманы, имеющие доступ к миру духов, поль-
зовались почетом, и приветствовалось, если они де-
лились этим доступом с другими [Quinlan].

Также для верований коренных жителей был ха-
рактерен тотемизм, представление о родстве племени 
с каким-то видом растений или животных, так назы-
ваемым тотемом, который воспринимался как «ро-
дич и друг» и на которого пытались воздействовать 
через магию. На языке племени оджибве слово «то-
тем» означает «его род», а потому к тотему относи-
лись как к реальному предку. Племя носило его имя 
и поклонялось ему [Доржиева, Батмаева].

Кроме того, для картины мира индейцев была 
свойственна концепция Верховного Божества, кото-
рая, «как правило, представляла собой понятие о Выс-
шей силе неперсонифицированного характера, разли-
той повсюду в природе и присутствующей в каждом 
предмете»; оно охватывало «различные классы ду-
хов в их совокупности и мир в его единстве» [Ващен-
ко 1997: 48]. Некоторые европейцы, впервые стол-
кнувшиеся с индейцами, ошибочно связывали эту 
концепцию с монотеизмом [Ващенко 1997]. Однако 
большинство европейцев (среди них, например, был 
Ж. Картье, мореплаватель, положивший начало фран-
цузской колонизации Северной Америки), отмечали, 
что у индейцев нет веры в Бога в том понимании, ко-
торое вкладывал «цивилизованный» мир [Доржиева, 
Батмаева]. Соответственно, в Америку направлялись 
миссионеры, ставившие цель обратить индейцев в ис-
тинную веру. Марк Николас описал подобную прак-
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тику как попытку «вырвать из их сознания древний 
уклад жизни и заменить его новой культурой» (цит. 
по: [Егорова: 58]).

Проповеди миссионеров порой оказывали настоль-
ко сильное впечатление на индейцев, что они отказы-
вались от верований предков. Достаточно вспомнить 
раскол в среде ирокезов на христиан и язычников, ко-
торый произошел в 1670 г. В результате этого раско-
ла часть племен приняла католичество и переселилась 
вместе с миссионером в Канаду, там они основали 
так называемую группу «молящиеся индейцы Квебе-
ка», за что Ирокезская Лига объявила их предателями. 
Кроме того, во время войн с европейцами индейцы 
поняли, что Бог белых намного сильнее, чем их Ве-
ликий Дух, ведь им удавалось одержать верх над луч-
шими индейскими воинами. Это значило, что рели-
гия белых была более действенной. Поэтому индейцы 
либо стали включать в свои религиозные практики от-
дельные элементы христианства, или вообще обраща-
лись в новую веру [Доржиева, Батмаева]. Это продол-
жилось и в конце XIX века, когда начали возникать 
движения (к ним относились, например, «Пляска ду-
хов», «Религия мечтателей» и пейотизм, или «тузем-
ная американская церковь»), которые соединяли або-
ригенные традиции и разные вариации христианского 
вероучения, а также использовали смешанную симво-
лику [Ващенко 2003].

В XX веке практически все стороны жизни або-
ригенов были регламентированы, были организованы 
англоязычные «индейские школы» (по сути, школы-
интернаты), в которых священники старались иско-
ренить все традиционные верования учеников и вос-
питывали их в католической вере [Ващенко 2009].

Сама писательница признается, что никогда 
не имела дела с какой-то другой религией, кроме ка-
толицизма. «Хотя традиционная религия оджибве 
процветает, я не чувствую себя комфортно, обсуж-
дая ее. Наверное, у меня есть свои претензии к като-
лицизму. Хотя ты никогда не меняешься, если вырос 
католиком – у тебя это есть. У тебя есть этот симво-
лизм, это чувство вины, все эти тексты, и ты на са-
мом деле не можешь этого изменить. Об этом легко 
говорить, потому что ты должен каким-то образом 
освободиться от этого» (цит. по: [Шостак: 71]). Не-
однозначность отношения Л. Эрдрич к католицизму 
ощущается и в другом ее интервью. В нем она заяв-
ляет, что ее самое заветное желание – «стараться дер-
жаться подальше от Бога. Я действительно не хочу, 
чтобы Бог замечал меня. Я просто хочу иметь воз-
можность заниматься своими повседневными де-
лами и стараться сохранять эту очень спокойную 
рутинную жизнь» (цит. по: [Шостак: 71]). Наконец, 
в своем разговоре с журналистом Марком Энтони 
Роло она проводит параллели между христианским 
вероучением и верой индейцев и признает: «Я ду-

маю, что подлинное послание Христа о любви очень 
похоже на основное учение оджибве. В конце кон-
цов, ничто в церковной догме не является настолько 
чистым» (цит. по: [Шостак: 71]). Подобное отноше-
ние к религии находит отражение и в произведени-
ях писательницы. 

Как отмечает К. Рейнуотер, книги Л. Эрдрич 
изобилуют противоречивыми культурными кодами, 
на которые читатель должен реагировать: отсыл-
ки к Библии или опора на христианскую традицию 
соседствуют с различными аспектами шаманской 
традиции американских индейцев. Их одновремен-
ное присутствие в качестве культурных кодов за-
трудняет попытки читателя выбрать однозначную 
и непротиворечивую интерпретационную структу-
ру [Rainwater]. Эта сложность возникает и при рас-
смотрении романа «Круглый дом» Л. Эрдрич, так 
как большинство персонажей этого произведения 
или связаны с церковью, или занимаются религиоз-
ными и духовными практиками, при этом они при-
держиваются двух разных традиций: своей традици-
онной религии и католицизма.

По мере развития повествования писательница 
пытается объяснить причины сосуществования этих 
двух религий внутри одного племени: «Священни-
ки и монахини жили в нашей резервации с само-
го ее основания. Даже приверженцы традиционных 
верований индейцев, люди, тайком практиковав-
шие старинные обряды, либо насильно приобща-
лись к католицизму во время обучения в пансионе, 
либо, как Мушум в свое время, заводили дружбу 
с интересными священниками, либо же решали про-
сто на всякий случай добавить поклонение чужим 
святым к вере в священную трубку» [Эрдрич: 320].

Вынесенный в заглавие круглый дом издавна слу-
жил для проведения обрядовых церемоний, где племя 
могло объединиться, чтобы вознести мольбы о мило-
сти и принять справедливые решения, касающие-
ся каждого. В эпоху, когда подобные ритуалы были 
под запретом, индейцы все равно находили способы, 
как обойти навязанные белыми установления. «В ста-
родавние времена, когда индейцам не разрешалось 
практиковать свою религию, – ну, вообще-то не так 
уж и давно это было: до 1978 года, – эта бревенчатая 
постройка использовалась для обрядовых церемо-
ний. Люди делали вид, будто устраивают здесь тан-
цевальные вечера, или приносили сюда свои Библии. 
В те времена из южного окошка сразу можно было за-
метить фары машины, мчавшейся сюда по длинной 
дороге от города. И к тому моменту, как священник 
или начальник управления по делам индейцев подъез-
жали к круглому дому, водяные барабаны, и орлиные 
перья, и мешочки со снадобьями, и берестяные свит-
ки, и священные трубки уже были спрятаны на дне 
двух моторок, которые тарахтя спешили через озеро. 

Рассмотрение религиозной тематики через систему персонажей в романе «Круглый дом» Л. Эрдрич
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А из сумок вынимались Библии, и люди вслух читали 
Книгу Екклесиаста» [Эрдрич: 79]. Иногда священни-
ки, отправленные в резервацию, не хотели насильно 
насаждать свою религию или понимали важность со-
хранения наследия предков, выражавшегося, в част-
ности, и в проведении обрядов, и не препятствовали 
их соблюдению: «У нас в городе тогда служил ста-
рый католический священник отец Дамьен, который 
не гнушался садиться вместе с жрецами. Он отправ-
лял начальника управления по делам индейцев восво-
яси. А водяные барабаны, орлиные перья и священ-
ные трубки снова приносили в круглый дом. Старый 
падре выучил наши песни. Никто из нынешних свя-
щенников их уже не знает» [Эрдрич: 80]. Благодаря 
собственной находчивости и упорству в следовании 
древним обычаям, а также лояльному отношению не-
которых католических священников старинные рели-
гиозные практики были сохранены и передавались 
молодому поколению.

Среди персонажей «Круглого дома», практику-
ющих ритуалы предков, можно увидеть как совсем 
старых, например деда Мушума, так и достаточно 
молодых, например Рэндалла, обученного всем та-
инствам религии своим отцом – Доу. В романе опи-
сывается, как благодаря обряду в парильне Доу из-
лечил Линду, которая, по ее словам, подхватила 
инфекцию духа. Несколько раз даны описания риту-
алов, которые проводил Рэндалл, чтобы помолиться 
о здоровье и благополучии какой-то семьи. Во вре-
мя одного из них к нему пришло видение неких бу-
дущих событий. С одной стороны, Л. Эрдрич под-
робно останавливается на всех деталях обряда, будто 
понимая важность всех составляющих его элемен-
тов. «Он (Рэндалл) был целиком поглощен правиль-
ным обустройством обряда очищения – расстелил 
перед входом в парильню одеяло из лоскутов в фор-
ме звезд, установил подставку для священных тру-
бок, раковину для воскурений шалфея, стеклянные 
банки для порошкообразного снадобья, ведро и ков-
шик. У него словно в голове была спрятана мерная 
рейка, которой он измерял расстояния между этими 
священными предметами» [Эрдрич: 54–55]. С другой 
стороны, через несколько страниц, изображая завер-
шение данного ритуала, она обращается к неприкры-
той иронии, когда описывает последствия неосто-
рожного использования острого перца в парильне, 
в результате чего все участники церемонии выскаки-
вали оттуда в голом виде и с дикими воплями. Подоб-
ная намеренная, как нам кажется, постановка под со-
мнение священности перечисляемых обрядов еще 
неоднократно встречается в тексте, например, когда 
брат Рэндалла, описывая целительные способности 
последнего, заявляет: «Его снадобья действуют: из-
за них девчонки к нему так и липнут» [Эрдрич: 55]. 
Как отмечает И.Н. Егорова, юмор в творчестве Л. Эр-

дрич может проявляться «в словах, поступках геро-
ев, сюжетных ситуациях и лирических отступлени-
ях» [Егорова: 124] и выполняет целый ряд функций: 
от раскрытия личности персонажа до показа взаим-
ного влияния разных культурных традиций [Егорова].

Многие члены племени являются приверженца-
ми католицизма. Тетя главного героя, Клеменс, яв-
ляется истовой католичкой, свято чтящей все основ-
ные заповеди, а потому Джо знает, например, что она 
никогда не солжет. В эту религию детей обращали 
в школах-пансионах, где они учились, но дальней-
шее следование вере во многом зависело от того свя-
щенника, который служил в резервации. В романе 
Л. Эрдрич сравнивает двух духовных пастырей, ко-
торые сменили один другого. Первый, чье имя даже 
не называется, является воплощением типажа стро-
гого доктринера, неспособного отойти от жестких 
догм и не видящего личностей в людях, составляю-
щих его паству. Он «написал в газету гневное письмо 
о пагубных чарах женщин-метисок» [Эрдрич: 103]. 
Второй, отец Трэвис, был новообращенным, он был 
возведен в сан, когда ушел из армии после тяжелого 
ранения. Он – воплощение религии с человеческим 
лицом (хотя в этом тоже есть определенная авторская 
ирония, учитывая его опыт участия в боевых дей-
ствиях и привычку стрелять в сусликов). Отец Трэ-
вис пытается узнать каждого члена паствы, понять 
их проблемы и найти к ним индивидуальный под-
ход. При этом писательница не превращает его в хо-
дячую добродетель – он может употребить крепкое 
словцо и наказать того, кого считает провинившимся. 
Но этот священник обладает главным достоинством: 
он пытается докопаться до причины даже самых не-
однозначных поступков и найти доброе в каждом 
человеке. «Вы хотите узнать о вещах, о которых вы 
не вправе знать. Но вы не плохие мальчики. Теперь 
я это вижу. Вы просто хотели узнать, кто надругал-
ся над вашей матерью. Над его матерью» [Эрдрич: 
141]. Он даже пытается объяснять свои поступки, 
чтобы настоящие или возможные прихожане пони-
мали, на чем базируется его вера. Так, он рассказы-
вает мальчикам, почему стреляет в сусликов: «Мо-
нахини травят их газом. Вам бы понравилось, если 
бы вас травили газом в туннелях? Уж лучше поме-
реть без мучений на воздухе. Они дохнут вот так! – 
Он щелкнул пальцами. – Опрокидываются на спину 
и глядят в небо. Ясно? На облака» [Эрдрич: 141–142]. 
Через подобную историю, не прибегая к религиозным 
текстам и проповедям, он показал подросткам важ-
ность, пусть в этом контексте и своеобразной, заботы 
о живом и облегчения страданий любого существа.

Но и при рассмотрении католицизма и его при-
верженцев Л. Эрдрич не изменяет своей практике ис-
пользования иронии. В сценах, связанных с повсед-
невными обязанностями отца Трэвиса, можно найти 
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эпизод, когда он, узнав на исповеди о прелюбодеянии 
молодого парня с его прихожанкой, гонялся за ним 
сначала по церковным проходам, а потом преследо-
вал и по территории резервации. В отдельных слу-
чаях мягкая ирония переходит в сарказм, когда она 
показывает, как люди, считающие себя истинно ве-
рующими и соблюдающие все священные обряды, 
ведут себя жестоко по отношению к членам своей  
семьи: «У Энгуса была расцарапана щека и разби-
та губа. Дело в том, что тетя Стар иногда лупила его 
ремнем. Да и Элвин любил по пьяни тайком под-
стеречь Энгуса и поколотить – это так веселило Эл-
вина, что он ухохатывался чуть не до удушья» [Эр-
дрич: 123].

Наконец, в романе описана целая группа людей, 
которая сторонится любой религии. Так, мать Джо, 
вернувшись из пансиона, вообще перестала ходить 
в церковь и предпочитала не вспоминать и не гово-
рить о религии. В их семье была принята своя рели-
гиозная практика, основанная на любви и поддержке. 
Сакральный характер подобных отношений подчер-
кивается их описанием через слова, предназначен-
ные для номинации церковных таинств: «…он за-
шел в кухню, как обычно, подошел к маме со спины 
и обнял ее за талию. Раньше она бы продолжала хло-
потать у плиты или раковины, а он бы перегнулся ей 
через плечо и заговорил. И так они бы еще пару ми-
нут постояли бы, изображая живую картину “Возвра-
щение домой”. Потом он бы позвал меня и попросил 
помочь накрыть на стол. Он бы быстро переоделся, 
пока мы с мамой наносили бы завершающие штри-
хи ужина. А потом все сели бы за стол. В церковь 
мы не ходили. Но это был наш ритуал. Наше прелом-
ление хлеба, наше причастие. И этот ритуал начинал-
ся с того доверительного мгновения, когда отец под-
ходил сзади к маме, а она, не оборачиваясь, встречала 
его появление улыбкой» [Эрдрич: 62–63].

Можно сделать вывод, что Л. Эрдрич не идеализи-
рует ни традиционные верования индейцев, ни католи-
цизм. Она просто показывает причины их сосущество-
вания в рамках одного племени. Читатель понимает, 
что без этой способности маневрировать между рели-
гиями индейцы не смогли бы сохранить свою культуру. 
Во времена описываемых событий (80-е гг. прошлого 
века) местные духовные традиции и христианские ре-
лигиозные верования часто практиковались бок о бок, 
что происходит и в настоящее время, как очень просто 
описывает Большая Мама, практикующая традицион-
ную споканскую религию: «Это зависит от вас. Вы де-
лаете свой выбор» (цит. по: [Fitz, Gross: 431]). Таким 
образом, с точки зрения К. Фитца и К.-Д. Гросса, она 
предполагает, что необходимо продуктивно исполь-
зовать элементы обеих доступных религий, чтобы ко-
ренные американцы могли найти свое место в амери-
канском настоящем [Fitz, Gross].

Важно подчеркнуть, что католицизм и религиоз-
ные верования коренного населения, которые истори-
чески находились в конфликте, не рассматриваются 
персонажами книги как противоположные, а потому 
противоборствующие представления о мире. Хотя 
некоторые персонажи, такие как тетя Джо Клеменс, 
чтут католическую церковь, а другие, такие как Му-
шум, отвергают католицизм в пользу исконных тра-
диций, многие члены резервации периодически при-
бегают к обеим религиям в зависимости от своих 
потребностей. Эти две религии предлагают различ-
ные взгляды, которые люди либо сочетают, либо вы-
бирают что-то одно в попытке удовлетворить свои 
духовные потребности. Например, когда Джо обе-
спокоен своими снами, он немедленно решает про-
консультироваться с Мушумом, поскольку традици-
онные верования индейцев не ставят под сомнение 
важность снов и учат к ним прислушиваться. Ког-
да Джо задумывает убийство Линдена, насильни-
ка матери, он идет к отцу Трэвису, чтобы прояснить 
сомнения по поводу греха убийства и его влияния 
на душу человека.

Изображая смесь католицизма и традиционной 
религии индейцев как нечто позитивное, Луиза Эр-
дрич указывает на возможность примирения двух 
традиций, которые исторически находились в кон-
фликте. Писательница призывает не возводить в аб-
солют религиозные догмы и не воспринимать ни-
какую религию как однородный, не подверженный 
изменениям монолит, а скорее рассматривать ее 
как культурный институт, который, с одной сторо-
ны, люди могут подвергать сомнению и выстраивать 
в соответствии с собственными духовными потреб-
ностями, а с другой – являющийся для них твердой 
точкой опоры в жизни.
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Аннотация. Статья посвящена исследованию нарративных и жанровых особенностей известного произведения Х. Ли 
«Убить пересмешника». В ней рассматриваются такие категории поэтики, как композиция, хронотоп, система пер-
сонажей. Анализируется тема взросления, а также выявляются черты «южного нуара», традиционные и новаторские 
характеристики романа инициации, благодаря которым американская писательница имеет возможность сосредото-
читься не только на внутренней жизни главной героини, но и представить историко-культурный фон повествования, 
а также создать выразительные психологические портреты персонажей. Делается вывод о переносе идей формиро-
вания личности человека и взросления на этнорасовый контекст, формирование специфической модели инициации 
в американской литературе. Отмечается процесс миграции взрослой литературы в детскую как на уровне отдельных 
сюжетных структур, так и целых нарративов. В романе Х. Ли присутствуют черты романа инициации, поскольку 
главной семантической доминантой является тема взросления через преодоление испытаний (социальная неспра-
ведливость, жестокость, амбивалентность категорий добра и зла). Концепция становления личности в произведе-
нии писательницы отсылает к истокам национального сознания: темам взаимодействия природы и цивилизации, 
естественного и искусственного, а также эстетическим категориям вымысла и реальности.
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Abstract. The article is devoted to the study of narrative and genre features of the famous work of Nelle Harper Lee ‟To Kill a 
Mockingbird”. It considers such categories of poetics as composition, chronotope and a system of characters. The study 
analyses the theme of maturation and the traits of ‟southern noir”, traditional and innovative characteristics of the initiation 
novel. Due to these peculiarities the American writer is not only able to focus on the inner life of the main heroine, but also 
to present the historical and cultural background of the narrative, as well as to create expressive psychological portraits 
of the characters. The conclusion is made about the transfer of ideas from human personality formation and maturation to 
the ethno-racial context, the formation of a specifi c model of initiation in the American literature. The process of migration 
of adult literature in children’s literature is noted both at the level of individual storylines and entire narratives. The novel by 
Harper Lee contains the traits of the initiation novel, as the main semantic dominant theme is maturation through overcoming 
challenges (social injustice, cruelty, ambivalence of the categories of good and evil). The concept of becoming a person in 
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Роман «Убить пересмешника» известной амери-
канской писательницы Х. Ли (Harper Lee “To Kill a 
Mockingbird”, 1960) продолжает национальную ли-
тературную традицию США и затрагивает проблему 
становления личности. В национальной литературе 
страны эта тема находит воплощение в творчестве 
таких авторов, как М. Твен, Дж. Лондон, Т. Драй-
зер, Ф.С. Фицджеральд, Х. Ли, Т. Капоте, Дж.Д. Сэ-
линджер, Р. Брэдбери [Гиленсон 2003]. В сочинении 
Х. Ли раскрываются проблемы возрастной и нрав-
ственной идентификации подростков. Это воплоща-
ется в духовных исканиях героев, проходящих обряд 
инициации и обретающих самих себя через процес-
сы самопознания и взросления. Ученые указывают 
на связь данной работы с традициями южной готиче-
ской прозы и романа воспитания, определяя ее жанр 
как «феминистский» воспитательный роман (feminist 
Bildungsroman). Исследователи также подчеркивают 
наличие в произведении автобиографических моти-
вов и преемственную связь с традициями М. Тве-
на [Blackall], в которых можно усмотреть наличие 
темы становления личности.

Обращение к проблемам социального неравенства 
и ксенофобии, ощущение героями собственной про-
винциальности, обреченности и постоянной угрозы 
позволяют отнести анализируемый в статье роман 
к жанру «южного нуара» [Анцыферова: 166]. Указан-
ные темы затрагиваются во многих литературных тру-
дах американских прозаиков – «Приключения Гекль-
берри Финна» М. Твена (Mark Twain “The Adventures 
of Huckleberry Finn”, 1884), Г. Бичер-Стоу «Хижина 
дяди Тома» (Harriet Elizabeth Beecher Stowe “Uncle 
Tom’s Cabin”, 1852), «Унесенные ветром» М. Мит-
челл (Margaret Mitchell “Gone with a Wind”, 1936) и др.

В южной литературе особый интерес представ-
ляет репрезентация вопросов взросления: детское 
мировосприятие сопряжено с описанием проблем 
и бед взрослого мира. Сюжетообразующим событием 
может стать беззаконие (например, убийство, наси-
лие), в расследование которого вовлечены дети. О се-
мантической доминанте взросления в романе Х. Ли, 
разнице мировосприятия детей и взрослых, говорит 
его эпиграф: «Юристы, наверно, тоже когда-то были 
детьми» [Ли: 5] / “Lawyers, I suppose, were children 
once” [Lee: 3]. Здесь слово «юристы» символизиру-
ет взрослый, а значит, рассудочный и социально де-
терминирующий тип мышления, в то время как дети 

the work of the writer refers to the origins of the national consciousness: the interaction of nature and civilization, natural 
and artifi cial, as well as aesthetic categories of fi ction and reality.

Keywords: initiation novel, national specifi city, literary tradition of Southern United States, maturation, narrative model, chronotope, 
system of characters.
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являются носителями настоящих гуманистических 
ценностей. Характерологическое значение эпигра-
фа заключатся в том, что он дает ключ к пониманию 
образа Аттикуса Финча (Atticus Finch), адвоката, со-
хранившего в себе возможность непосредственного 
и чистого взгляда на мир. 

Местом действия романа «Убить пересмешника» 
является вымышленный город Мей комб (Maycomb), 
который располагается в Алабаме, одном из южных 
штатов США. Это наиболее консервативная и орто-
доксальная часть Америки, для которой свойственна 
расовая сегрегация, существовавшая в Южных шта-
тах до 1960-х годов. Хронотоп провинциального го-
рода наделяется особыми характеристиками. О нем 
рассказчица сообщает следующее: «Мейкомб – го-
род старый, когда я его узнала, он уже устал от дол-
гой жизни» [Ли: 9] / “Maycomb was an old town, but 
it was a tired old town when I fi rst knew it” [Lee: 4]. 
Описание южного города в литературе США обыч-
но связано с изображением сонной и медленной жиз-
ни, словно «застывшей» во времени. Подчеркивается 
замкнутость этого топоса, неспешность, неторопли-
вость жителей, отсутствие развития: «Никто нику-
да не спешил, потому что идти было некуда, поку-
пать нечего, да и денег ни гроша, и ничто не влекло 
за пределы округа Мейкомб» [Ли: 10] / “There was 
no hurry, for there was nowhere to go, nothing to buy 
and no money to buy it with, nothing to see outside the 
boundaries of Maycomb County” [Lee: 6]. Именно по-
этому можно сказать, что город как бы устал и не хо-
чет развиваться, а мышлению горожан свойственна 
некоторая ограниченность. 

Можно обнаружить контактно-генетическую и ти-
пологическую схожесть между романами «Убить пе-
ресмешника» и «Маленький друг» (“The Little 
Friend”, 2002) современной американской писатель-
ницы Д. Тартт (D. Tartt, 1963– ). Объединяющую чер-
ту поэтики произведений, помимо «южной готики», 
можно усмотреть в сюжете инициации, который ле-
жит в их основе, образах главных героинь и их вос-
питании: Глазастик (Scout) и Кэлпурния (Calpurnia), 
Гарриет (Harriet) и Ида (Ida) – в обоих случаях темно-
кожие служанки заменяют девочкам матерей. Местом 
действия романов являются южные провинциальные 
города (Мэйкомб и Александрия). Сюжет строится 
вокруг участия детей в расследовании преступле-
ния, через которое показана семейная история обеих 
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героинь. И в том, и в другом сочинении присутству-
ет изображение иного, нетипичного для юга США 
семейного уклада. Это чужое, непонятное и даже 
страшное пространство. Однако по ходу развития по-
вествования представитель инородной семьи из ан-
тагониста главных героинь постепенно становится 
их двойником (Гарриет и Дэни в «Маленьком дру-
ге») или другом и спасителем (Глазастик и Страши-
ла Рэдли в «Убить пересмешника»).

Как уже было отмечено, фон «американской глу-
бинки» играет важную роль в становлении детей 
и влияет на некоторые особенности нарратива. Пра-
вом вести повествование в романе наделяется девоч-
ка Джин-Луиза Финч (Jean Louise Finch) по прозвищу 
Глазастик, которая является «одновременно пове-
ствователем и главным героем» сочинения [Дубняко-
ва, Кашина: 42]. Она рассказывает не только о своем 
взрослении, но и о тех изменениях, которые проис-
ходят с ее братом Джемом (Jem), а также их другом 
Диллом (Dill). Ретроспективная композиция и пове-
ствование от лица взрослой героини создают времен-
ную перспективу для оценки случившегося: «Через 
несколько лет, когда все это было уже дело прошлое, 
мы иной раз спорили о событиях, которые к этому 
привели» [Ли: 5] / “When enough years had gone by to 
enable us to look back on them, we sometimes discussed 
the events leading to his accident” [Lee: 4]. Мудрый, 
то ироничный, то сочувствующий взгляд Глазасти-
ка делает повествование многомерным и объемным. 
Девочка не только рассказывает о мыслях, чувствах, 
событиях своей жизни, но и показывает, как взросле-
ют ее сверстники. Например, она подчеркивает под-
ростковые изменения в поведении и образе мыслей 
Джема, когда в силу переходного возраста он стано-
вится раздражительным и стесняется публичных про-
явлений дружбы с сестрой: «Теперь он прямо не пе-
реносил, когда я появлялась с ним на людях» [Ли: 
198] / “Нe was now positively allergic to my presence 
when in public” [Lee: 178]. Другим примером явля-
ется история побега из дома Дилла, благодаря чему 
в повествование, с одной стороны, вводится приклю-
ченческий элемент, а с другой – показывается небла-
гополучие семейного уклада.

В анализируемом романе представлены и эпизо-
ды описательно-уточняющего характера. Их мож-
но увидеть в репрезентации образа Аттикуса Финча. 
Ведь он не только принципиальный и справедливый 
адвокат, но и сдержанный, добрый, нежный отец. 
В нарративе детально представлено описание исто-
рии семьи Рэдли (Radley), быта криминально-марги-
нальной семьи Юэлов (Ewell), уклада жизни горожан 
Мей комба. «Повествователь-наблюдатель» не только 
передает определенные когнитивные фоновые знания 
читателю, но и формирует эмоционально-оценочное 
восприятие того, что существует в реальности. Этот 

прием работает на «создание многоплановости лите-
ратурного образа, наглядную и убедительную пере-
дачу читателю нюансов в психологическом портре-
те героя» [Чупрына: 73]

Этому способствуют авторские отступления, кон-
нотативные значения выбранных лексических средств, 
символика образов и деталей, референции к констан-
там американской языковой картины мира [Барано-
ва, Чупрына].

С семантический точки зрения композиция рома-
на характеризуется определенной двуплановостью: 
с одной стороны – это погружение в мир личных пе-
реживаний героев и событий их взросления, а с дру-
гой – изучение социальной проблематики. Ученые 
характеризуют этот роман как произведение, «выхо-
дящее к познанию существенных сторон действитель-
ности через преимущественное обращение к внутрен-
нему миру личности, ее морально-психологическим 
проблемам, неразрывно связанным с общим социаль-
но-историческим колоритом и духом времени» [Му-
лярчик: 48]. Нарратив начинается с описания истории 
предков Глазастика и Джема. Раскрываются их семей-
ные истории, благодаря чему в повествование вводят-
ся историко-культурные и семейные контексты: «Мы 
южане» [Ли: 8] / “Being Southerners” [Lee: 6], – указы-
вает героиня. Погружаясь в родословную протагони-
стов, читатель может установить определенную связь 
анализируемого сочинения и традиционного класси-
ческого романа воспитания, где тот или иной персо-
наж подробно излагает историю предков и своего по-
явления на свет. Именно таким образом поясняется, 
почему дедушка героев Саймон Финч (Simon Finch) 
поселился в Мэйкомбе: он спасался от религиозной 
нетерпимости в Англии.

Основными топосами романа являются дом, ули-
ца и ее обитатели, жилище Страшилы Рэдли (Boo 
Radley), школа, церковь и суд. Значимыми событиями 
взросления для подростков можно считать их обще-
ние со Страшилой, сопряженный с этим страх, беру-
щий начало в предрассудках; подарки, которые он им 
оставляет, постепенное узнавание истинной сущности 
данного персонажа, спасение детей в финале романа. 
Не менее важными являются взрослые протагони-
сты, такие как Аттикус, няня Кэлпурния, тетя Алек-
сандра (Aunt Alexandra), мисс Моди (Miss Maudie), 
мисс Кэролайн (Miss Carolinе), миссис Дюбоз (Mrs. 
Dubose). Фигура отца является особенно весомой. 
Он представляет собой вариант ответственного ро-
дителя, являющегося другом и наставником для сво-
их детей, лишенных материнской заботы. Главная 
героиня не испытывает тоски по матери, поскольку 
потеряла ее, будучи совсем маленькой: «Мама умер-
ла, когда мне было два года, так что я не чувствова-
ла утраты» [Ли: 15] / “Our mother died when I was two, 
so I never felt her absence” [Lee: 10]. Для Джема же от-
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сутствие мамы – это большое испытание: «Он хоро-
шо помнил маму и иногда посреди игры вдруг длин-
но вздыхал, уходил за гараж и играл там один» [Ли: 
15] / “He remembered her clearly, and sometimes in the 
middle of a game he would sigh at length, then go off and 
play by himself behind the car-house” [Lee: 10]. Как сле-
дует из приведенный цитаты, мальчик часто вспоми-
нал маму и грустил, что ее нет рядом.

Нравственной мерой для Аттикуса является воз-
можность честно и прямо смотреть в глаза детям, 
быть для них примером для подражания. Он пы-
тается привить им ценности терпимости, свободы 
мышления, уважения к другим и необходимости вза-
имопонимания между людьми через способность 
«ощущать себя в шкуре другого человека» [Ли: 222] / 
“until you climb into his skin and walk around in it” [Lee: 
206]. Анализируемый роман – это произведение, где 
дети не одиноки. Они не переживают взросление вда-
ли от всех, рядом с ними находится понимающий, 
предлагающий поддержку взрослый. Благодаря отцу 
формируются лучшие черты характеров Глазастика 
и Джема. И они понимают это. Например, во время 
школьного спектакля, когда главной героине нужна 
помощь и брат поддерживает ее, девочка замечает: 
«Когда всё совсем плохо, Джем теперь умеет утешить 
почти как Аттикус» [Ли: 366] / “Jem was becoming 
almost as good as Atticus at making you feel right when 
things went wrong” [Lee: 342]. В заключительной сце-
не романа также подчеркивается, что отец будет ря-
дом в любой ситуации и поможет как наставник и до-
брый друг: «Он будет сидеть там всю ночь, и он будет 
там утром, когда Джем проснётся» [Ли: 391] / “He 
would be there all night, and he would be there when 
Jem waked up in the morning” [Lee: 378].

Тем не менее в романе Х. Ли дети и взрослые ока-
зываются на разных полюсах, обладают различной 
степенью свободы и типом мировосприятия, их от-
ношения во многом конфликтны. Ребенок находит-
ся в подчинении у старших, он – объект воспитания, 
назидания и даже наказания. Подростки ограничены 
в своих действиях, но они свободны внутренне, так 
как не успевают усвоить все поведенческие догмы, 
условности и нормы. Их мышление не сковано об-
щепринятыми моделями поведения и предрассудка-
ми. При этом главное действующее лицо, отец героев, 
находится на их стороне, в этом отличительная черта 
произведения. И ему, и детям приходится столкнуть-
ся с отторжением и агрессией со стороны горожан, 
которые проповедуют другие ценности и попадают 
во власть стереотипов. Мировоззрение семьи Аттику-
са создает культурное и нравственное пространство, 
альтернативное провинциальным нравам [Стеценко]. 
Так, процесс взросления и усвоения уроков морали 
связывается не с нравоучениями, проповедями, нази-
даниями, а проявляется в активном взаимодействии 

с окружающим миром, в самом жизненном опыте 
и испытаниях, которые выпадают на долю героев.

Дело по защите афроамериканца Тома Робинсо-
на (Tom Robinson), за которое берется Аттикус, стано-
вится событием инициации как для него самого, так 
и для Джема с Глазастиком. Мужчина так формули-
рует значимость этого события: «Это дело, дело Тома 
Робинсона, взывает к нашей совести. Если я не по-
стараюсь помочь этому человеку, Глазастик, я не смо-
гу больше ходить в церковь и молиться» [Ли: 152]/ 
“ This case, Tom Robinson’s case, is something that goes 
to the essence of a man’s conscience – Scout, I couldn’t 
go to church and worship God if I didn’t try to help that 
man” [Lee: 138]. По сути, с нравственной точки зре-
ния этот случай является принципиальным для муж-
чины, именно эту мысль он передает детям.

Жизнь подростков наполнена происшествиями, 
связанными со школой, общением со сверстника-
ми и другими взрослыми, развлечениями и затея-
ми: «Распорядок был такой: мы перестраивали свой 
древесный домик – гнездо, устроенное в развилине 
платана у нас на задворках, ссорились, разыгрыва-
ли в лицах подряд все сочинения Оливера Оптика, 
Виктора Эплтона и Эдгара Райса Бэрроуза» [Ли: 84] / 
“Routine contentment was: improving our treehouse that 
rested between giant twin chinaberry trees in the back 
yard, fussing, running through our list of dramas based 
on the works of Oliver Optic, Victor Appleton, and 
Edgar Rice Burroughs” [Lee: 77]. Иными словами, 
помимо городских историй, работы отца, у младше-
го поколения есть своя жизнь, наполненная фанта-
зиями и курьезами.

Изменения в жизни детей начинаются, когда Гла-
застик идет в школу. Джем предупреждает сестру, 
что там все будет не так, как дома. В комическом 
ключе показано, что он начинает сторониться Джин-
Луизу и провожает ее только до входа в здание. В са-
мой же школе мальчик делает вид, что они не зна-
комы. Еще одним испытанием становится критика 
учительницы, которая считает, что девочка чита-
ет не так, как следует. А Глазастик гордится этим 
умением, поскольку чтению ее обучила Кэлпурния. 
В этот же день происходят и другие события: «наша 
учительница мисс Кэролайн Фишер вызвала меня 
и перед всем классом отлупила линейкой по ладо-
ни, а потом поставила в угол до большой переме-
ны» [Ли: 93] / “Miss Caroline Fisher, our teacher, hauled 
me up to the front of the room and patted the palm of 
my hand with a ruler, then made me stand in the corner 
until noon” [Lee: 77]. Прежде девочку никогда не на-
казывали физически, это становится для нее непро-
стым испытанием.

Примечательны также эпизоды, связанные с бун-
том Джема и разрушением сада миссис Дюбоз, кото-
рая плохо отозвалась об их отце из-за того, что он пы-
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тался защитить Тома Робинсона. Дама саркастично 
замечает, что Аттикус «обожает черномазых» (“nigger-
loving propensities”). За то, что сад был испорчен, дети 
несут наказание, которое является для них не просто 
актом повиновения, но важным этапом взросления, 
поскольку сопряжено со смирением, познанием дру-
гого и умением сочувствовать даже недругам.

Страшила Рэдли воспринимается жителями горо-
да как злодей. В его описании присутствуют стерео-
типные для такого героя характеристики: «Говорили, 
он выходит по ночам, когда нет луны, и заглядывает 
в чужие окна. Если вдруг похолодает и у кого-нибудь 
в саду померзнут азалии, значит, это он на них до-
хнул. Все мелкие тайные преступления, какие толь-
ко совершаются в Мейкомбе, – это его рук дело» [Ли: 
53] / “People said he went out at night when the moon 
was down, and peeped in windows. When people’s 
azaleas froze in a cold snap, it was because he had 
breathed on them. Any stealthy small crimes committed 
in Maycomb were his work” [Lee: 37]. Однако это не-
справедливое суждение. Тем выразительнее оказыва-
ется развенчание данного мнения в финале романа. 
Дети утверждают, что Артур Рэдли добрый, но оди-
нокий человек, заслуживающий жалости и любви: 
«Страшила был наш сосед. Он подарил нам две ку-
колки из мыла, сломанные часы с цепочкой, два пен-
ни на счастье – и ещё он подарил нам жизнь» [Ли: 
402] / “Boo was our neighbor. He gave us two soap dolls, 
a broken watch and chain, a pair of good-luck pennies, 
and our lives” [Lee: 318]. Глазастик перечисляет все 
подарки, которые сделал им Страшила, и главным 
из них оказывается то, что он спас им жизнь после 
нападения на детей Боба Юэла. Особого внимания 
заслуживает сцена, когда девочка провожает Стра-
шилу до дома: «В первый раз я увидела наш квар-
тал с этой стороны» [Ли: 402] / “I had never seen our 
neighborhood from this angle” [Lee: 318]. Эта короткая 
прогулка накладывает неизгладимый отпечаток на ее 
мировоззрение, буквально и метафорически меняет 
угол зрения подростка.

Героине в полной мере становятся понятны сло-
ва отца о необходимости понимания и принятия ина-
ковости, которые он произносит в начале произведе-
ния: «Аттикус прав. Однажды он сказал – человека 
по-настоящему узнаёшь только тогда, когда влезешь 
в его шкуру и походишь в ней. Я только постояла 
под окном у Рэдли, но и это не так уж мало» [Ли: 
402] / “Atticus was right. One time he said you never 
really know a man until you stand in his shoes and walk 
around in them. Just standing on the Radley porch was 
enough” [Lee: 319]. Ключевое значение имеет вывод, 
к которому приходит Глазастик: «Я иду домой и ду-
маю: мы с Джемом будем ещё расти, но нам мало 
чему осталось учиться, разве что алгебре» [Ли: 403] / 
“As I made my way home, I thought Jem and I would 

get grown but there wasn’t much else left for us to learn, 
except possibly algebra” [Lee: 319]. Именно это за-
ключение становится обобщением опыта подростков 
и подводит определенную черту в инициации персо-
нажей. По мнению девочки, им с братом уже не при-
дется учиться чему-то серьезному, потому что глав-
ные уроки жизни они получили, и их взросление 
можно считать состоявшимся. 

Таким образом, в анализируемом сочинении Х. Ли 
инициация происходит вне классической схемы, ког-
да герои расстаются с предыдущим миром и оказы-
ваются в новом месте. Взросление персонажей про-
исходит в замкнутом пространстве города Мэйкомб, 
в привычном окружении, которое в силу определен-
ных событий меняется вместе с ними. Специфика 
инициации в этом романе состоит в совмещении сю-
жетных линий, связанных с личным опытом взрос-
ления детей и социальными потрясениями, которые 
являются сюжетообразующими. Это такие события, 
как дружба Глазастика и Джема с Диллом, история 
побега последнего; появление нового взрослого – 
тети Александры, адаптация подростков к ее мето-
дам воспитания. Не менее важны в этом отношении 
поход в церковь с Кэлпурнией, благодаря которому 
показано объединение культурных парадигм; пожар, 
встреча с жителями города у тюрьмы и храброе пове-
дение Глазастика; сцена суда; попытка побега и убий-
ство Тома Робинсона. Большое значение для инициа-
ции имеет кульминация развития сюжета – школьный 
спектакль, когда происходит нападение на детей и их 
спасение Страшилой. 

Примечателен хронотоп романа: чередование ка-
никулярного и школьного циклов, где летнее время 
сопряжено с освоением новых городских пространств, 
в том числе жилища Страшилы Рэдли, играми, спек-
таклями, а школьный период – это процесс получения 
знаний и поведение в рамках устоявшихся норм и пра-
вил. В результате меняются и дети, и взрослые, а так-
же сам образ жизни обитателей городка. В суде дело 
Тома Робинсона было проиграно Аттикусом, при всей 
справедливости и последовательности его защиты, 
но само это событие изменило взгляды горожан, сде-
лало обитателей Мэйкомба более человечными. Не-
смотря на то, что пространство остается неизменным, 
внутренние трансформации в нем происходят со все-
ми персонажами, как взрослыми, так и детьми.

Необычным является тип героя в этом сочинении. 
Протагонист романа инициации в американской ли-
тературе зачастую совмещает черты трикстера и куль-
турного героя, имеет промежуточное социальное 
положение (часто в нарративе возникает мотив сирот-
ства). Он/она свободно перемещается в пространстве, 
а потому мотивы свободы, диких просторов глубже 
и многограннее раскрывают внутреннюю эволюцию 
персонажей [Баранова 2011]. Как уже было отмечено 
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выше, в романе «Убить пересмешника» Джем и Гла-
застик не покидают привычное им городское про-
странство. Несмотря на свои проказы, это домашние 
дети, у которых доверительные и теплые отношения 
с отцом. Приключенческий элемент включается в по-
вествование и раскрывается благодаря образу Дилла. 
Он пришлый человек в Мэйкомбе, который приезжа-
ет каждое лето и является лучшим другом Глазастика 
и Джема. Совершив побег из дома, он привносит све-
жие идеи для их общих игр и театральных постановок. 
В процесс инициации включаются как детские аван-
тюры и происшествия, так и криминальные события, 
переживая которые подростки приобретают знания 
о мире, становятся более зрелыми, учатся различать 
игру и реальность. Смерть Тома Робинсона, покуше-
ние на жизнь подростков Боба Юэла – это важные мо-
менты их инициации и вхождения во взрослый мир.

Анализ сочинения Х. Ли «Убить пересмешника» 
в контексте особенностей поэтики романа иници-
ации в литературе США, его идейно-философских 
особенностей и национальной специфики позволяет 
связать проблему жанра с вопросами американской 
идентичности. Речь идет о переносе идей формиро-
вания личности человека и взросления на этнора-
совый контекст, относительность и варьируемость 
существующих мифометафор, формирование спец-
ифической модели инициации для литературы стра-
ны. Такие произведения ставят перед читателями 
глубокие философские задачи. Например, в романе 
Х. Ли можно указать на проблемы инаковости и рав-
ноправия, однако автор не предлагает читателю го-
товые решения и ответы. С этим же связан процесс 
миграции взрослой литературы в детскую, что про-
исходит как на уровне отдельных сюжетных струк-
тур, так и целых нарративов. Здесь просматривается 
двойная адресация подобных работ: как и творения 
М. Твена, роман Х. Ли не создавался в качестве кни-
ги для детей. Писатели США рассматривают про-
цесс взросления не как линейно однонаправленный, 
предполагающий окончание детства при переходе 
во взрослую жизнь. Для них это процесс со сложной 
динамикой становления личности, попытка сохра-
нить лучшие детские черты во взрослом сознании. 
Иными словами, концепция взросления в американ-
ском романе инициации выходит за рамки возраст-
ной психологии и социологии, направляясь к истокам 
национального сознания, и восходит к вечным темам 
взаимодействия природы и цивилизации, естествен-
ного и искусственного, а также эстетическим катего-
риям вымысла и реальности.
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сываемых событий с реальностью. Преобладающие стилистические приемы новелл Лавкрафта (эпитеты, олицетво-
рения) свидетельствуют о попытке автора вдохнуть жизнь в неживые объекты, извлечь их из небытия и заставить 
читателя испытать “космический” ужас перед неизвестным и внешним. Усложненный синтаксис автора в сочета-
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Abstract. The article deals with the comparative analysis of stylistic features of selected short stories (novellas) by the American 
writers Edgar Poe and Howard Phillips Lovecraft. Using a set of methods (theoretical analysis, holistic text analysis, 
stylistic analysis), relying on the creative manifestos of the two authors, as well as on the results of stylistic analysis of 
the corpus of short stories, the authors of the article trace the continuity and distinctive features in the work of the two writers. 
The obtained results allow to state the presence of similar features in the short stories of Edgar Poe and Howard Lovecraft, 
such as gothic chronotope, mystical and fantastic elements, common type of narrator, characterised by a borderline state, and 
deliberate fear-mongering. At the same time, however, the texts of both authors demonstrate specifi c features. Poe’s Gothic 
novellas are characterised by increased psychologism, which manifests itself in the prevalence of such stylistic devices as 
repetition, gradation, aposiopeisis, rhetorical question and exclamation, which eloquently testify to the “inner horrorˮ of 
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С большой долей вероятности можно утверждать, 
что мрачные фантазии всегда привлекали сознание 
людей: на протяжении довольно длительного пери-
ода истории люди наделяли погодные и природные 
явления магическими чертами, приносили жертвы 
и совершали ритуалы. Зачастую обращение к инфер-
нальному ужасу в художественном творчестве возни-
кает в переломные моменты истории и развития об-
щества и является реакцией на гнетущую атмосферу 
реальности. Именно такой оказалась эпоха промыш-
ленной революции XVIII–XIX вв., когда шло станов-
ление буржуазного общества, рушились традицион-
ные устои, религия постепенно заменялась наукой, 
в связи с чем эта эпоха считается временем зарожде-
ния готической традиции в литературе.

В отечественном и зарубежном литературоведе-
нии неоднократно предпринимались попытки изу-
чения готики, готической стилистики, сюжетики 
и композиции. Систематизировались типологиче-
ские особенности готической прозы, изучались ее 
пространственно-темпоральные и фантастические 
составляющие. Однако ввиду большого разнообра-
зия и стилевой разнородности готические произве-
дения остаются малоизученными.

Актуальность данного исследования обусловлена 
возросшим интересом к готике как эстетической ка-
тегории в целом, а также к ее историческим и совре-
менным формам. Являясь одним из первых примеров 
массовой культуры, сегодня готическая литерату-
ра продолжает своё активное развитие и трансфор-
мируется под влиянием времени. Новеллы Э.А. По 
и Г.Ф. Лавкрафта представляют собой золотой стан-
дарт, который применяется в современных готиче-
ских произведениях, в связи с чем исследование ис-
токов готической новеллы и преемственности между 
произведениями По и Лавкрафта, которых отделяет 
друг от друга чуть меньше столетия, представляет 
немалый интерес.

Материалом исследования послужили новеллы 
Э.А. По («Чёрный кот», «Амонтильядо», «Сердце-
обличитель», «Колодец и маятник», «Падение дома 
Ашеров») и Г.Ф. Лавкрафта («Дагон», «Что приносит 
луна», «Память», «Азатот», «Ньярлатхотеп»).

Основой для формирования теоретической ча-
сти исследования послужили работы отечествен-

the characters. The high allusiveness of Poe’s short stories testifi es to the close connection of the described events with 
reality. The prevailing stylistic devices of Lovecraft’s novellas (epithets, personifi cations) testify to the author’s attempt to 
breathe life into inanimate objects, to extract them from non-existence, and to make the reader experience a “cosmicˮ horror 
of the unknown and external. The author’s complicated syntax combined with irrational enumerative rows suggests that 
Lovecraft’s work might be infl uenced by modernist aesthetics.

Keywords: Edgar Poe, Howard Phillips Lovecraft, Gothic literature, Gothic novella, horror literature, stylistic features.
For citation: Kurnikova N.S., Zasetskova E.N. Stylistic peculiarities of Edgar Poe’s and Howard Phillips Lovecraft’s gothic 
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ных (П.В. Балдицын, В.Г. Белинский, И.А. Виноградов, 
Н.В. Водолажченко, Т.А. Знаменская, Ю.В. Ковалёв, 
Т.М. Ковалькова, М.А. Петровский, Е.В. Скобелёва, 
Б.В. Томашевский, В.Б. Шкловский и др.) и зарубеж-
ных литературоведов (П.Р. Бэкшайдер, Т. Кестхейи, 
И. Кософски Седжвик, Дж. Сомерс, Г.К. Честертон, 
И.П. Эккерман и др.).

Для достижения поставленной цели применялся 
комплекс методов, включая анализ теоретической ли-
тературы и научной периодики по теме исследования, 
сравнительно-исторический метод, целостный анализ 
художественного текста, метод сплошной выборки 
художественных средств выразительности из ориги-
нальных произведений для формирования эмпири-
ческого корпуса исследования, а также стилистиче-
ский анализ текста.

Эпитет «готический» применительно к литературе 
приобретает терминологический характер после вы-
хода в 1764 г. романа английского писателя Х. Уолпо-
ла «Замок Отранто», жанр которого автор определяет 
как «готическую историю» (a Gothic story) [Гарашина: 
142]. «Большая российская энциклопедия» определя-
ет готический роман как жанр художественной прозы, 
сложившийся в английской литературе во второй по-
ловине XVIII в., представленный как крупными (ро-
ман), так и малыми (повесть, новелла) эпическими 
формами и характеризующийся атмосферой таин-
ственности и ужаса, которая тесно связана с топосом 
«проклятого места»: события происходят в средневе-
ковом готическом замке или монастыре, старинном 
доме и др. [БРЭ]. С обособленным мрачным топосом 
связано также и особое восприятие времени, посколь-
ку здесь, подобно капсуле времени, сохраняется дух 
минувших эпох. Это позволяет говорить о так назы-
ваемом «готическом хронотопе». Герои готической 
литературы нередко находятся под влиянием силь-
ных иррациональных страстей, их судьбой управля-
ет рок. Другим важным жанровым признаком явля-
ется фантастический элемент.

Готическая новелла – повествовательный жанр, 
который является наследником готического романа, 
но при этом обладает рядом дополнительных харак-
терных признаков:

1) небольшой объём;
2) ограниченное количество действующих лиц;

Стилистические особенности готических новелл Э.А. По и Г.Ф. Лавкрафта
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3) динамичный и драматичный сюжет (острый 
конфликт, необыкновенные повороты событий, свер-
хъестественные мотивы);

4) неожиданная развязка;
5) отсутствие философских размышлений и оце-

ночных суждений автора.
В американской литературе новелла занимает осо-

бое место, поскольку именно в ней в XIX в. новелла 
становится поистине национальным жанром, скла-
дываются подвиды и основные традиции данного 
жанра. Как отмечает П.В. Балдицын, «остросюжет-
ная новелла, построенная на единстве впечатления 
и динамике действия, с ударной и неожиданной кон-
цовкой, родилась в творчестве В. Ирвинга и Э. По 
в процессе пародирования готических “страшных 
рассказов”» [Балдицын].

Американский поэт и новеллист Э.А. По (1809–
1849) в своих произведениях прибегает к традиции 
тайн и ужасов, но по-своему ее преобразует, переводя 
«готические» мотивы в план экстремальных или та-
инственных внешних, а чаще – внутренних ситуаций. 
Фактически это он придумал жанр рассказа ужасов. 
В своем эссе «Философия творчества» (1846) По пи-
шет, что главный способ воздействия на читателя – 
создание единого эмоционального эффекта: «Если ка-
кое-либо литературное произведение не может быть 
из-за своей длины прочитано за один присест, нам 
надо будет примириться с необходимостью отказа 
от крайне важного эффекта, рождаемого единством 
впечатления; ибо если придется читать в два приема, 
то вмешиваются будничные дела, и всякое единство 
сразу гибнет» [По].

Автор описывает исключительные сверхъесте-
ственные обстоятельства, в которые попадают его ге-
рои, а также порождаемые ими психические состоя-
ния. «Готическая» тематика новелл Э.А. По является 
плодом крайне изощренного вымысла, причем са-
мые невероятные фантазии включают исключитель-
но точное описание деталей, без всякой романтиче-
ской иронии. Во многих его новеллах фантастика 
ужасов частично сопровождается «пограничными» 
или ненормальными психическими явлениями и со-
стояниями: месмерические явления, болезненность 
Ашеров, страх узника инквизиторов, извращенные 
чувства и вытекающие из них поступки героев «Бере-
ники» и «Черного кота». Основной доминантой пси-
хологически необычного в новеллах Э. По является 
выражение ужаса существования. Главное для авто-
ра – запечатлеть переживаемый ужас в наиболее яр-
ких проявлениях. Интерес новеллиста к теме оди-
ночества, заброшенности, неприкаянности, смерти, 
изображению предсмертной агонии, трагическому 
в жизни, анализу психологических загадок человека, 
толкающих на преступление, раздвоенности созна-
ния находит отклик в его творчестве.

В первой половине XX в. большой вклад в разви-
тие литературы ужасов внёс американский писатель 
Г.Ф. Лавкрафт (1890–1937). Несмотря на то, что в оте-
чественном литературоведении проявление готиче-
ской эстетики в произведениях Г.Ф. Лавкрафта зача-
стую игнорируется и его творчество рассматривают 
исключительно в русле поджанров, характерных 
для американской литературы начала XX века (weird 
fi ction, horror fi ction, Lovecraftian horror) [Морщин-
ский, Чересюк: 2149], генетическая связь его текстов 
с готической традицией очевидна.

В своей статье «Сверхъестественный ужас в лите-
ратуре» (1927) Лавкрафт рассматривает становление 
готической литературы, размышляет о разных типах 
страха и ужаса, из которых рождаются разные типы 
литературных произведений: «В настоящей истории 
о сверхъестественном есть нечто большее, чем тай-
ное убийство, окровавленные кости или простыня 
с гремящими цепями. В ней должна быть ощутимая 
атмосфера беспредельного и необъяснимого ужаса 
перед внешними и неведомыми силами; в ней должен 
быть намек, высказанный всерьез, на самую ужас-
ную мысль человека – о страшной и реальной прио-
становке или полной остановке действия тех непре-
ложных законов Природы, которые являются нашей 
единственной защитой против хаоса и демонов за-
предельного пространства» [Лавкрафт].

Хотя сам автор всегда восхищался творчеством 
Э.А. По и называл себя его идейным наследни-
ком (например, в упомянутом выше эссе Лавкрафт 
называет По “богом и отцом современной дьяволь-
ской литературы” [Лавкрафт], не вызывает сомне-
ний тот факт, что Лавкрафт имеет совершенно иной 
взгляд на понимание природы страха. Писатель, в от-
личие от своего предшественника, не фокусировал-
ся лишь на психологических страданиях человека, 
он создал вполне материальных чудовищ, дал им 
имена, наделил историей и даже создал целые миры. 
Творчество писателя уходит далеко за грани класси-
ческого понимания «источников» ужаса – призраков, 
вампиров, мертвецов, духов; в произведениях Лав-
крафта читателя пугают инопланетные цивилизации, 
древние подземные боги, гадкие существа, совершен-
но отличные от человеческой и животной биологии. 
Писатель описал природу ужаса человека перед не-
доступным пониманию, далёким от логического объ-
яснения и невозможным «нечто». Лавкрафт тяготеет 
к призрачному, космическому ужасу.

Рассмотрев стилистические средства, использо-
ванные Э.А. По в новеллах «Чёрный кот», «Бочо-
нок Амонтильядо», «Сердце-обличитель», «Колодец 
и Маятник» и «Падение дома Ашеров», можно сде-
лать выводы об определённых стилистических осо-
бенностях, свойственных готическим новеллам ав-
тора. 
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Новеллы Э.А. По отличаются особым готиче-
ским антуражем: часто местом действия в них яв-
ляется замок, подвал или склеп. С этим связана ми-
норная тональность описательных пассажей (темнота 
или полутьма, отсутствие воздуха, замкнутость про-
странства, темные краски и др.) Мотивы поступков 
героев варьируются, но среди них преобладают месть 
или безумие. Следует отметить, что повествование 
в данных произведениях ведётся от лица людей, стра-
дающих нарушениями психики. Главные герои этих 
произведений описывают совершённые ими престу-
пления, сюжеты отличаются динамичностью, а так-
же экспрессивностью.

Методом сплошной выборки было выявлено 
162 стилистических приёма. Наиболее употребляе-
мым приёмом является повтор (18 %) в разных вари-
ациях – синтаксический или лексический, анафори-
ческие конструкции и эпифоры: “It grew quicker and 
quicker, and louder and louder every instantˮ; “It grew 
louder, I say, louder every moment! – do you mark me 
well?ˮ; “But the beating grew louder, louder!ˮ [Poe b].

Причину преобладания данного стилистического 
приема мы видим в попытке писателя передать мыс-
ли и чувства людей, находящихся в состояниях тре-
воги, истерики, раскаяния или ужаса. В напряжён-
ные моменты герои часто повторяются, обращаются 
к Богу, ругают себя. Для большей экспрессивности 
Э. По использует градацию, риторические воскли-
цания и вопросы: “What was it – I paused to think – 
what was it that so unnerved me in the contemplation 
of the House of Usher?ˮ; “Long – long – long – many 
minutes, many hours, many days, have I heard it – yet 
I dared not – oh, pity me, miserable wretch that I am! – 
I dared not – I dared not speak!ˮ [Poe a]. Быстрый по-
ток мыслей героев часто оборван, встречается умол-
чание (апозиопезис). Автор имитирует спутанность 
сознания с помощью эллиптических предложений 
и инверсии. Все эти средства выразительности по-
зволяют говорить об особом психологизме новелл 
По. Несмотря на то, что основное внимание уделя-
ется исследованию мотивов, мыслей и ощущений 
преступников во время и после совершения престу-
пления, По уделяет большое внимание описанию 
места действия в своих новеллах. Преступления ча-
сто совершаются в домах, где герои прячут тела сво-
их жертв в стенах или под полом, а также в сырых 
подвалах и тюремных камерах. Следует отметить, 
что готические новеллы По испытывают на себе 
влияние детективного жанра, в русле которого пи-
сатель также работал: во многих новеллах присут-
ствует криминальная интрига. Для описания деко-
раций По использует эпитеты, а также асиндетон 
при перечислении предметов убранства, намекая 
на то, что герой замечает их вскользь: “While the 
objects around me – while the carvings of the ceilings, 

the sombre tapestries of the walls, the ebon blackness 
of the fl oors, and the phantasmagoric armorial trophies 
which rattled as I strode, were but matters to which, or to 
such as which, I had been accustomed from my infancy – 
while I hesitated not to acknowledge how familiar was 
all this – I still wondered to fi nd how unfamiliar were the 
fancies which ordinary images were stirring upˮ [Poe a]. 
Некоторые примеры интерьера приобретают злове-
щие черты благодаря использованию олицетворения 
и сравнения.

При всей мистичности сюжета в новеллах Э.А. По 
сохраняется связь с реальностью, нет вымышлен-
ных существ. Все тексты характеризуются декадент-
ской эстетикой – в них много краха, распада, гибели. 
При этом тексты новелл стилистически и культуроло-
гически насыщены, в них изобилуют аллюзии на из-
вестные объекты культуры и исторические события, 
а также интертекстуальные вставки. Зачастую геро-
ями новелл Э. По являются образованные люди, зна-
комые с Библией и философией, обладающие гра-
мотной и живой речью, они прибегают к сравнениям 
и метафорам для точного описания своих ощущений 
и желаний. Например, новелла «Падение дома Аше-
ров» полна аллюзиий на знаменитых авторов и ком-
позиторов. Рассказчик, говоря об игре Ашера на ги-
таре, отмечает: “Among other things, I hold painfully 
in mind a certain singular perversion and amplifi cation 
of the wild air of the last waltz of Von Weberˮ [Poe a]. 
Герой имеет в виду популярную фортепьянную пье-
су его времени, которая известна под названием «По-
следний вальс Вебера». Далее он сравнивает карти-
ны Ашера с произведениями английского художника 
Иоган на Фюссли: “I ever yet in the contemplation of the 
certainly glowing yet too concrete reveries of Fuseliˮ. 
Особый интерес представляет собой библиотека дома 
Ашеров: “We pored together over such works as the 

“Ververt et Chartreuse” of Gresset; the “Belphegor” of 
Machiavelli; the “Heaven and Hell” of Swedenborg; 
the “Subterranean Voyage of Nicholas Klimm” by 
Holberg; the “Chiromancy” of Robert Flud, of Jean 
D’Indaginé, and of De la Chambre; the “Journey into 
the Blue Distance” of Tieck; and the “City of the Sun” 
of Campanellaˮ [Poe a].

В отличие от Э.А. По, новеллы Г. Лавкрафта 
не отличаются динамичным сюжетом, иногда его 
вовсе нет. В ходе анализа были рассмотрены его но-
веллы «Память», «Что приносит луна», «Азатот», 
«Ньярлатхотеп» и «Дагон». Было выявлено и проа-
нализировано 188 стилистических приемов и выра-
зительных средств.

В каждом произведении можно наблюдать встре-
чу простого человека с древним божеством, чье имя 
часто выступает основой для эпонимического заго-
ловка. Лавкрафт наделяет богов историей, внешним 
обликом. Некоторые боги бесплотны, многие безоб-

Стилистические особенности готических новелл Э.А. По и Г.Ф. Лавкрафта
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разны. Созданий Лавкрафта объединяет одна общая 
черта: они все вызывают глубокий, необъяснимый 
ужас у героев. В своих произведениях писатель фо-
кусируется на эстетической составляющей: он под-
робно описывает необычные явления, внешний об-
лик мистических существ и иные миры с помощью 
эпитетов. Именно эпитеты (в различных структур-
но-семантических вариациях) являются преобладаю-
щим стилистическим приемом в новеллах Лавкраф-
та – 37 %. Так, в новелле «Память» можно наблюдать 
эпитеты с прямым значением (broken columns, marble 
pavements), а также метафорические и метоними-
ческие (thin horned moon, slimy waters, dank moss, 
crumbling courtyard, waning moon, evil vines, lethal 
foliage [Lovecraft a]. Данный результат можно объяс-
нить тем, что основной способ создания пугающей 
атмосферы в готических новеллах Лавкрафта – точ-
ное и подробное описание места действия и различ-
ных немыслимых созданий и противоестественных 
явлений. Этой цели и служат преобладающие эпите-
ты с переносным значением. При этом автор апел-
лирует к разным органам чувств читателя (зрение, 
слух, обоняние, тактильные ощущения), играет с его 
воображением, создавая декорации жутких миров 
или описывая всесильных и жестоких существ. Ред-
кое употребление эмоциональных эпитетов говорит 
о том, что автор не ставит во главу угла чувства ге-
роев, можно сказать, что он их практически игнори-
рует. В новеллах Г.Ф. Лавкрафта герои редко выдают 
свой ужас эмоционально, однако нельзя не отметить 
использование риторических восклицаний и повто-
ров. Авторский язык весьма нагромождён прилага-
тельными, однако иногда можно встретить синтакси-
ческие фигуры, такие как инверсия, эллиптические 
предложения и апозиопезис. 

Писатель также часто прибегает к олицетворе-
нию (21 %). Стиль изложения Лавкрафта плавный 
и экспрессивный, однако в отличие от новелл По, 
атмосфера ужаса здесь достигается не имитацией 
пугающих эмоций, а созданием противоестествен-
ных, необъяснимых пейзажей и существ. Олице-
творение позволяет наделить жизнью все неживое: 
“Then the sparks played amazingly around the heads of 
the spectators, and hair stood up on end whilst shadows 
more grotesque than I can tell came out and squatted 
on the headsˮ [Lovecraft b]. Данные описания чуж-
дых человеческому сознанию феноменов создают 
атмосферу ужаса. К тому же, в отличие от По, Лав-
крафт в своих произведениях избегает любого намё-
ка на юмор или даже лёгкую иронию, его намерени-
ем было передать ужас и страх перед неизвестностью 
и беспомощностью человека в сконструированных 
автором обстоятельствах.

Синтаксис Лавкрафта отличается сложностью. 
Многосоюзие, параллельные конструкции и инверсия 

весьма часто сочетаются и создают ощущение посте-
пенного, окончательного и безвозвратного погруже-
ния в трясину его иррационального мира: “And within 
the depths of the valley, where the light reaches not, move 
forms not meet to be beheld. Rank is the herbage on each 
slope, where evil vines and creeping plants crawl amidst 
the stones of ruined palaces, twining tightly about broken 
columns and strange monoliths, and heaving up marble 
pavements laid by forgotten hands. And in trees that grow 
gigantic in crumbling courtyards leap little apes, while in 
and out of deep treasure-vaults writhe poison serpents and 
scaly things without a nameˮ [Lovecraft a]. Многочис-
ленные визуальные образы, задействованные в данном 
предложении, вкупе с синтаксическими выразитель-
ными средствами позволяют говорить о проявлении 
модернистской техники потока сознания здесь и в дру-
гих похожих примерах из новелл Лавкрафта.

В стилистике и поэтике произведений Г.Ф. Лав-
крафта наблюдается влияние готической традиции. 
Это проявляется, в частности, в использовании авто-
ром готического хронотопа: место действия в новел-
лах автора – это руины замка, блуждающий корабль, 
темница. При этом к традиционному готическому 
канону добавляются космогонические и мифологи-
ческие элементы (Солнце, Луна; Боги, демон), ко-
торые ложатся в основу авторской, альтернативной, 
вселенной.

Таким образом, можно говорить о том, что Э.А. По 
в своих готических новеллах передаёт атмосферу 
ужаса путём погружения читателя в мысли злодея-
протагониста, используя в основном синтаксические 
стилистические приёмы, а также описания их состо-
яний и эмоций при помощи разнообразных семан-
тических приёмов. Совершенно противоположную 
картину можно наблюдать в готических новеллах 
Г.Ф. Лавкрафта. Писатель отходит от канона психо-
логизма в готике и уделяет мало внимания или же со-
вершенно игнорирует душевные порывы своих пер-
сонажей. С целью создания готической атмосферы 
Лавкрафт концентрируется на эстетической составля-
ющей произведения: он кропотливо описывает каж-
дую деталь места действия новеллы. Кроме описания 
ландшафта, сезона, внутреннего убранства комнаты, 
писатель также обращает внимание на запахи, цве-
та, температуру, порывы ветра и другие детали. Важ-
ным нововведением Лавкрафта в готическую лите-
ратуру можно назвать создание различных чудовищ, 
наделённых большой силой и при этом равнодушием 
к человеческой судьбе. Лавкрафт описывает пугаю-
щие пейзажи и бездушных монстров, заставляющих 
читателя ощущать безысходность и собственную ни-
чтожность перед силами природы и древними богами. 
Именно в ощущении собственного бессилия и невоз-
можности спасения кроется главный инструмент «за-
пугивания» читателя. Зачастую новеллы Лавкрафта 
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представляют собой краткие описания потусторон-
них миров, далёких планет или монстров без какого-
либо развития сюжета, что также идёт вразрез с ос-
новной функцией новеллы – динамичностью.

Сравнивая способы создания готической атмос-
феры при помощи стилистических приёмов, исполь-
зуемых Э.А. По и Г.Ф. Лавкрафтом, важно отметить, 
что писатели имеют разный взгляд на понятие ужаса. 
Новеллы Э. По позволяют легко погрузиться в мир 
ужаса и ощутить его правдоподобность, в то время 
как для понимания новелл Лавкрафта читатель дол-
жен опираться на свою фантазию. Язык новелл Э. По 
более выразительный и яркий, описания вызывают 
больше ассоциаций и эмоций, что позволяет анали-
зировать персонажей и строить предположения об их 
поступках, следить за детективной интригой. В но-
веллах Г. Лавкрафта усложнённый синтаксис сопро-
вождается большим количеством эпитетов. Хотя но-
веллы Лавкрафта отступают от канона готической 
новеллы, тем не менее его произведения создают ат-
мосферу страха и оказывают влияние на читателя, 
что является основной функцией новелл ужаса.
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Аннотация. В статье предлагается прочтение романа С. Кинга «Жребий Салема» (‘Salem’s Lot, 1975) в контексте про-
дуктивной рецепции его автором элементов «вампирского мифа», созданного и разработанного британскими 
писателями-«готицистами» XIX в. (Дж. Полидори, Дж. Шериданом Ле Фаню, Б. Стокером и др.). Основные из этих 
мифологем («порочность века, конденсирующаяся в фигуре вампира»; «иностранное происхождение вампира, под-
черкивающее его инаковость»; «аристократизм вампира») успешно адаптируются Кингом к его художественным за-
дачам, что позволяет писателю включить свой текст в богатую литературную традицию, сохранив при этом и про-
странство для проявления творческой самобытности. Важной находкой Кинга становится предложенный им синтез 
двух жанровых субформ романа ужасов – романа о вампирах и романа об ужасах в маленьком городке: плодотвор-
но работая с особой эстетикой первой субформы и идеологическим наполнением второй, Кинг придает «Жребию» 
социально-критическую ангажированность, превращая сюжет о появлении вампиров в новоанглийском провин-
циальном городке в иносказательное повествование об утрате нравственных ориентиров и духовной деградации 
в Америке 1970-х гг.

Ключевые слова: готический роман, литература о вампирах, рецепция классической литературы в современной культу-
ре, литература ужасов, Стивен Кинг.
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MYTHOLOGEMS OF ENGLISH VAMPIRE FICTION 
IN STEPHEN KING’S ‘SALEM’S LOT
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Abstract. The article offers an interpretation of Stephen King’s novel ‘Salem’s Lot (1975) in the context of how its author productively 
works with the elements of the ‟vampire myth” created and developed by British gothic writers of the 19th century (John 
William Polidori, Joseph Thomas Sheridan Le Fanu, Bram Stoker, etc.). The principal of these mythologems (“the depravity 
of the century, condensed in the fi gure of a vampire”; “the foreign origin of a vampire, which emphasises its otherness”; “the 
aristocracy of a vampire”) are successfully adapted by King in accordance with his artistic objectives, which allows the writer 
to include his text in a rich literary tradition, while preserving the opportunity to express his own creativity. An important 
artistic fi nding of King is the synthesis of two genre subforms of the horror novel proposed by him – a vampire novel and 
a small-town-horror novel: King fruitfully works with the special aesthetics of the fi rst subform and the ideological content 
of the second, thus making his novel a socially engaged one and turning the plot about the appearance of vampires in a New 
England provincial town into an allegorical narrative about the loss of moral guidelines and general spiritual degradation 
in America in the 1970s.

Keywords: gothic novel, vampire fi ction, reception of classical literature in modern culture, horror fi ction, Stephen King.
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С. Кинг никогда не скрывал, что его второй роман 
«Жребий Салема» ('Salem’s Lot, 1975) был вдохновлён 
знаменитым постготическим текстом ирландского 
писателя Б. Стокера «Дракула». В критической рабо-
те «Пляска смерти» (Danse Macabre, 1981), представ-
ляющей собой развернутый очерк литературной и ки-
нематографической хоррор-традиции, Кинг открыто 
заявлял: «Создавая свой вампирский роман, получив-
ший название “Жребий Салема”, я решил отдать дань 
литературного уважения… Поэтому я придал свое-
му роману намеренное сходство с “Дракулой” Брэма 
Стокера, и потом мне начало казаться, что я играю 
в интересную – по крайней мере, для меня – игру: 
в литературный ракетбол. “Жребий Салема” – мяч, 
а “Дракула” – стена, и я бью о стену, чтобы посмо-
треть, куда отскочит мяч, и ударить снова. Кстати, 
некоторые траектории были крайне интересными, 
и я объясняю этот факт тем, что хотя мой мяч суще-
ствовал в двадцатом веке, стена была продуктом века 
девятнадцатого» [Кинг 2018: 46].

В романе «Жребий Салема» повествуется о вы-
мышленном новоанглийском городке Салемс-Лот 
и распространении в нем вируса вампиризма, начав-
шемся с появления загадочного иностранца по имени 
Курт Барлоу. Догадавшись об истинной природе Бар-
лоу, главный герой романа писатель Бен Миерс и его 
девушка Сьюзен Нортон, а также некоторые жители 
Салемс-Лота – учитель Мэтт Берк, католический свя-
щенник отец Каллахэн и врач Джимми Коуди – объе-
диняются в альянс, чтобы спасти городок от распро-
страняющейся в нем скверны. Однако, недооценив 
могущество своего противника, герои терпят пора-
жение: в конце романа Бен Миерс бежит из зачум-
ленного городка, спасая последнего выжившего са-
лемца – мальчика Марка Питри.

Выбранный Кингом сеттинг провинциального го-
родка, принципиально отличающий его произведе-
ние от первоисточника Стокера с его обширной гео-
графией описываемых событий, позволил писателю 
произвести синтез двух жанровых субформ рома-
на ужасов – романа о вампирах и романа об ужасах 
в маленьком городке (англ. small town horror), явля-
ющегося, в свою очередь, вариацией на тему так на-
зываемого «общинного нарратива» (англ. narrative of 
community)1 с его характерной ориентацией на вы-
свечивание пороков и скрытых социальных проблем 
идиллических на первый взгляд сообществ.

Неожиданная параллель между романами Сто-
кера и Кинга, разделенными временнóй дистанцией 
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в без малого восемьдесят лет, а также между поздне-
викторианской Британией и Америкой времен прези-
дентства Дж. Форда обнаруживается именно благо-
даря социальной критике Кинга. 

В романе Стокера, вполне типичном для ан-
глийской литературы эпохи fi n de siècle и – ýже – 
для так называемой «имперской готики» конца 
XIX в., под сомнение ставится викторианская мифо-
логия и вскрывается проблема двуличия, захвативше-
го британское общество периода, когда, вследствие 
пугающей подмены понятий, поддержание види-
мости респектабельности стало отождествляться 
с подлинной добродетельностью (см., напр.: [Хача-
трян; Perkin: 273–290]). Инфернальный граф Драку-
ла – ироничная иллюстрация этой тенденции: Сто-
кер рисует перед нами настоящее чудовище, которое, 
однако, успешно скрывает свою истинную природу 
за надежной маской аристократизма, богатства, изы-
сканных манер и широкой эрудиции и при первой 
встрече даже поражает Джонатана Харкера своей 
«английскостью»2. При этом само общение с графом 
обладает развращающим действием и словно про-
буждает в чопорных англичанах вкус к запретным 
удовольствиям. Наиболее явственно под его влияни-
ем животное начало проявляется в Харкере, а так-
же в двух героинях романа – Люси Вестенра и Мине 
Харкер. Происходящие в героях изменения некото-
рые зарубежные исследователи трактуют через при-
зму характерного для «имперской готики» мотива 
«обратной колонизации» (англ. reverse colonization)3 
и свойственной авторам периода фиксации на обра-
зах «примитивного и атавистического» [Arata: 624]. 
При этом очевидно, что подобное возвращение в со-
стояние дикости и торжества инстинктов становится 
возможно лишь потому, что привезенные Дракулой 
из Трансильвании «семена порока» попадают в позд-
невикторианской Англии в благодатную почву: в эпо-
ху смены культурных парадигм и подмены истинных 
духовных ценностей ложными погруженные в хаос 
человеческие души оказываются чрезвычайно вос-
приимчивы к вредоносным воздействиям.

Кинг улавливает это парадоксальное сходство 
между духовной обстановкой, сложившейся в Ве-
ликобритании 1890-х гг., и атмосферой современ-
ной ему Америки 1970-х гг., ключевыми факторами 
оформления которой явились конфликт поколений 
и сексуальная революция. Новое, послевоенное по-
коление, не знавшее Великой депрессии и ужасов 
Второй мировой войны, не чувствовало потребно-
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сти в сковывающей морали, которая ассоциирова-
лась у них с поколением родителей и дедов. Однако 
превращенная в лозунг вседозволенность не толь-
ко не принесла счастья, но и привела к полной поте-
ре нравственных ориентиров [Bondi, Holloran: 153–
154]. Редкими, но точными мазками Кинг передает 
дух времени в образах конкретных героев, но чаще 
героинь – молодых жительниц Салемс-Лота. Юная 
Рути Крокетт надевает в школу откровенные наряды, 
превращая свою юность и привлекательность в то-
вар, который она готова продать по не самой высокой 
цене. Сэнди Макдугалл в свои семнадцать лет – уже 
измученная бытом жена и мать, прикованная к убо-
гому трейлеру, мужу-алкоголику и ребенку, который 
вызывает у нее только раздражение. Жена местно-
го автомеханика Бонни Сойер – бывшая победитель-
ница регионального конкурса красоты – изменяет 
мужу с юным сотрудником телефонной компании 
Кори Брайантом. Даже Сьюзен Нортон, остающаяся 
на протяжении большей части повествования глав-
ной героиней романа, представляется Кингом как че-
ловек новой формации и девушка свободных нравов; 
ее перманентный конфликт с матерью – иллюстрация 
отсутствия взаимопонимания между родителями и их 
детьми эпохи хиппи. Идеальный на первый взгляд 
Салемс-Лот превратился в «патогенную среду», где 
порок не только быстро распространяется, но и стре-
мительно теряет негативные коннотации, становясь 
частью обыденной жизни. Именно поэтому «второе 
пришествие» Дракулы, или Курта Барлоу4, оказыва-
ется столь успешным: полная победа над Салемс-Ло-
том достигается им по истечении нескольких дней. 

Выделяя и художественно обыгрывая мифологему 
«порочность века, конденсирующаяся в фигуре вам-
пира», Кинг подхватывает формулу, разработанную 
до него не только Стокером, но и другими англий-
скими писателями, работавшими с образом вампира. 
Так, например, значительный успех повести Дж. По-
лидори «Вампир» (The Vampyre, 1819) можно объяс-
нить не только ошибочной атрибуцией рукописи лор-
ду Байрону, но и общей созвучностью центрального 
образа вампира настроениям эпохи романтизма: ти-
пичный байронический злодей лорд Рутвен, веро-
ятнее всего, выглядел бы комично, если бы повесть 
была опубликована на двадцать лет позже, но в Ан-
глии конца 1810-х гг. он был олицетворением духа 
времени, – не враждебной внешней силой, а вопло-
щением порочности целого поколения. Той же ло-
гике подчиняется и образ Барлоу у Кинга: появле-
ние вампира в Салемс-Лоте становится возможным 
в силу деградации общественного сознания, культур-
ных и нравственных норм, затронувшей всю страну, 
включая и новоанглийскую провинцию, которая дол-
гое время оставалась последним оплотом старой аме-
риканской морали. Появление Барлоу – лишь свое-

образный маркер окончательного духовного падения, 
о чем говорит и сам антагонист: «Эта страна являет 
собой удивительный парадокс. В других краях, если 
люди изо дня в день едят досыта, то становятся тол-
стыми и вялыми… как свиньи. Но тут – совершенно 
иная картина! Чем больше у вас есть, тем агрессив-
нее вы становитесь! <…> Горожане тут не утратили 
своей зажиточности и полнокровия, в них так много 
агрессии и тьмы, столько необходимых для… Pokol; 
vurderlak; eyalik [sic]…» [Кинг 2019: 305–306].

Вторая мифологема, которую можно выделить 
в творчестве некоторых английских писателей-
«готицистов», работавших с вампирским нарративом5, 
и которую заимствует Кинг, – «иностранное проис-
хождение вампира, подчеркивающее его инаковость». 

Мотив странствия исключительно важен для готи-
ки, поскольку именно он позволяет органично вводить 
чудесное в повествование, в остальном претендую-
щее на верность правде жизни. Как писала Дж. Остин 
в романе «Нортенгерское аббатство»: «Как бы хороши 
ни были сочинения миссис Радклиф и как бы хороши 
ни были сочинения всех ее подражателей, они едва 
ли способствуют раскрытию человеческой природы – 
по крайней мере, в средних английских графствах. 
Об Альпах и Пиренеях, с присущими им людскими 
пороками и дремучими сосновыми чащами, они дают, 
возможно, верное представление. Быть может, Италия, 
Швейцария и Южная Франция в самом деле изобилу-
ют описываемыми в романах ужасами» [Остен: 590].

Отнесение действия в некий «экзотический край», 
например в страны католической Европы, – тради-
ционный поэтологический (и идеологический) ход 
для британских «готицистов» конца XVIII – первой 
половины XIX вв. (подр. об этом см.: [Hoeveler]), од-
нако к концу XIX столетия антикатолическая рито-
рика готической прозы несколько исчерпала свои ре-
сурсы, в связи с чем в «имперской готике» в качестве 
подобной «экзотической» локации, легитимирующей 
введение фантастических элементов в ткань пове-
ствования, стали выступать колониальные владения 
Великобритании, а также регионы, обычаи и нравы 
которых были сравнительно мало известны англий-
скому читателю, например Восточная Европа.

Отнесение открывающих глав романа Стокера 
«Дракула» в полусказочную Трансильванию (досл. 
с лат. «страна за лесами») с последующей «пере-
дислокацией» вампира в Великобританию принципи-
ально важно для построения эффекта: Стокер сперва 
показывает вампира в его «естественной среде оби-
тания», а затем приближает историю к сфере опыта 
читателя-англичанина, позволяя антагонисту проник-
нуть на английские земли. Многократно актуализи-
руемый в романе мотив вторжения – в чужую стра-
ну или в чужое тело – оказывает тем более сильное 
воздействие на читателя, чем легче достигается чу-
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довищем эта победа: в облике богатого и утонченно-
го европейца-аристократа Дракула законным путем 
становится обладателем недвижимости в Лондоне; 
прочие его личины – волка, пса, летучей мыши, ту-
мана – помогают ему стать неудержимой силой, пере-
мещения и действия которой не поддаются контролю, 
что лишь обостряет конфликт романа. С другой сто-
роны, противники Дракулы – Джонатан и Мина Хар-
керы, голландец Абрахам Ван Хельсинг, американец 
Квинси Моррис – часто вынуждены чувствовать себя 
чужаками, что ослабляет силу альянса. 

В «Жребии» Кинг перерабатывает эту мифологе-
му: бóльшая часть событий романа разворачивается 
в Салемс-Лоте – новоанглийском городке, каждый 
житель которого воплощает узнаваемый для амери-
канского читателя социальный тип. Барлоу же яв-
ляется олицетворением «инаковости» – рожденный 
в Германии, проживший бóльшую часть жизни в Ан-
глии, связанный не вполне определенными в рома-
не отношениями со своим бизнес-партнером Стрей-
кером, переехавший в Салемс-Лот для того, чтобы 
торговать предметами старины в городе, где мало 
кто может позволить себе приобрести антиквари-
ат, – что не мешает ему при первом появлении зая-
вить: «Я жил во многих странах, но для меня Аме-
рика… этот город… кажутся населенными одними 
иностранцами» [Кинг 2019: 304].

Кинг иронически нормализует «инаковость» Бар-
лоу и одновременно «остраняет» салемцев, показывая, 
какими они выглядят в глазах древнего вампира – раз-
общенными и жестокими вопреки сравнительно высо-
кому уровню жизни, привыкшими к пороку и не отли-
чающими добро от зла. Показательно, что в то время 
как Бен Миерс до конца остается в глазах горожан 
потенциально опасным для них пришельцем (напри-
мер, после исчезновения школьника Ральфи Глика 
подозрения в первую очередь падают на ни в чем 
не повинного Бена), прислуживающий Барлоу Стрей-
кер практически сразу завоевывает репутацию ре-
спектабельного бизнесмена и симпатию салемцев: 
«[Стрейкер] производит очень приятное впечатле-
ние… ˂…˃ Сделал комплимент Глинис Мэйберри 
по поводу ее платья, и та покраснела как школьни-
ца. Спросил у миссис Боддин, почему у нее перевя-
зана рука – она обожглась, – и тут же написал ей ре-
цепт мази от ожогов… ˂…˃ И еще он угощал всех 
кофе» [Кинг 2019: 259].

Третий компонент литературного вампирско-
го мифа, отчасти связанный со вторым, – «аристо-
кратизм вампира». Известные литературные вампи-
ры – Джеральдина (героиня поэмы С.Т. Кольриджа 
«Кристабель» (Christabel, 1800)), лорд Рутвен, сэр 
Фрэнсис Варни, Кармилла (графиня Миркалла Карн-
штейн), граф Дракула, – а также менее известные 
персонажи сэр Алан Раби (персонаж пьесы ирланд-

ского драматурга Д. Бусико «Вампир» (The Vampire, 
1852)), шевалье Тенебр (также известный как «Ры-
царь Мрак»), графиня Адхема, лорд Отто Гётци (вам-
пиры, персонажи романов французского писателя 
П. Феваля) и мн. др. – отличаются от прочих литера-
турных монстров, в первую очередь, своим благород-
ным происхождением. Принадлежность к знатному 
роду, безусловно, дополнительно маркирует «инако-
вость» вампира, подчеркивает его статус «другого», 
однако в то же самое время возвышает его над без-
ликой толпой и сообщает его образу особую привле-
кательность6.

На эту последнюю особенность обращала вни-
мание, в частности, К. Хиршманн, писавшая о лор-
де Рутвене: «Полидори ввел в обиход представление 
о том, что вампиры могут жить неузнанными среди 
людей, вращаться с людьми в одних и тех же кругах. 
В мире Полидори кто-угодно – случайный знакомый, 
лучший друг, жених или невеста – могут оказать-
ся кровожадным чудовищем. Это серьезное отсту-
пление от славянских легенд, в которых вампиры, 
как правило, – отвратительные, похожие на живот-
ных создания. При этом важно, что Рутвен не просто 
выглядит как человек. Он выглядит как человек при-
влекательный, красивый, благородный, знатный. <…> 
Привлекательность Рутвена делает его еще более пу-
гающим. Она посылает нам сигнал, что перед нами – 
совершенный хищник» [Hirschmann: 8–9; перевод 
мой. – Э. В.].

Действительно, аристократизм вампира, делаю-
щий его еще более привлекательным для окружаю-
щих, можно рассматривать и как знак его опасности 
для людей, и как метафору обманчивой привлека-
тельности любого порока. Контраст между личиной 
английского или, шире, европейского аристократа, 
что в понимании большинства делает вампира «сверх-
человеком», и его животной сущностью, баланс меж-
ду «возвышенным» и «ужасным» – основа эффекта 
любого вампирского нарратива, обеспечивающего 
субжанру столь долгую жизнь и популярность. 

В «Жребии» Кинг использует этот компонент лишь 
частично: Барлоу говорит о своей древности, называет 
созданных им вампиров своими «адептами», а себя – 
их «господином», лишь таким образом выделяя свое 
привилегированное положение в творимой им самим 
социальной иерархии. Зато о высоком статусе Барлоу 
говорит его внешний облик: «Дад с удивлением заме-
тил, что мужчина был одет в костюм-тройку, с жилет-
кой и всем прочим» [Кинг 2019: 196], – элегантный 
стиль, выгодно отличающийся от повседневной одеж-
ды салемцев – сотрудников автомастерских, телефон-
ных станций, полицейских, барменов и т. д. – подчер-
кивает элитарность персонажа и автоматически ставит 
его в положение господина, облегчая реализацию его 
плана по захвату городка.

Мифологемы английской литературы о вампирах в романе С. Кинга «Жребий Салема»
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ЛИТЕРАТУРОВЕДЕНИЕ

При этом важно отметить, что, в отличие от Драку-
лы и других харизматичных злодеев-вампиров англий-
ской литературы XIX в., образ Барлоу не монолитен, 
а как бы рассыпается на составные части: сведения 
о нем, предоставляемые автором, отрывочны, фраг-
ментарные описания его внешности не позволяют со-
ставить четкое представление о его облике, сама его 
«программа» остается не вполне понятной (собира-
ется ли Барлоу в своей кампании ограничиться Са-
лемс-Лотом или его амбиции простираются на штат / 
государство / весь мир?). Работая с заимствованными 
у предшественников элементами «вампирского мифа», 
Кинг не ставит перед собой задачи сделать Барлоу 
мощным антагонистом. Неслучайно доставшаяся до-
рогой ценой победа над Барлоу в конце романа никак 
не влияет на расстановку сил и не спасает жителей 
Салемс-Лота от эпидемии вампиризма. В «Жребии» 
образ Барлоу – лишь функция в тексте, не претенду-
ющий на художественную объемность символ, ис-
пользуемый автором с одной лишь целью – придать 
роману скрытую ангажированность и высветить со-
циокультурные проблемы современной ему Америки.

Примечания
1 Термин «общинный нарратив» был предложен 

американской исследовательницей С. Загарелл в од-
ноименной статье [Zagarell]. Использование данного 
термина в контексте анализа романа Кинга обуслов-
лено соответствием «Жребия Салема» тем поэтоло-
гическим характеристикам, которые описывает За-
гарелл.

2 Стокер последовательно изображает Дракулу 
даже бóльшим англичанином, чем его британские оп-
поненты. Сама привычка графа возить с собой гроб 
с трансильванской землей может быть прочитана 
как пародийное переосмысление известной послови-
цы «Дом англичанина – его крепость», являющейся 
метафорическим выражением законодательного пра-
ва подданных Британской короны на неприкосновен-
ность жилища и на частную жизнь.

3 В своей монографии «Власть тьмы» П. Брантлин-
гер писал о том, что одним из страхов, транслируемых 
в произведениях «имперской готики», являлся страх 
перед той «легкостью, с которой цивилизация может 
вернуться к варварству и даже состоянию дикости» 
и, таким образом, перед «утратой Британией ее им-
перской гегемонии» [Brantlinger: 229; перевод мой. – 
Э. В.]. В поздневикторианской прозе мотив «обратной 
колонизации» актуализировался в сюжетах о завоева-
нии или попытке завоевания Британии враждебными, 
чаще примитивными силами, гибели западной циви-
лизации и возвращении к доцивилизованному состоя-
нию, а также пугающей деградации отдельного чело-
века. Роман «Дракула», по Брантлингеру, может быть 
отнесен как к первой, так и к третьей  категории, ведь 

будучи «фантазией на тему демонической одержимо-
сти», он остается при этом произведением с сильным 
политическим подтекстом, в котором Стокер жестоко 
спародировал империалистическую риторику Брита-
нии в проекте графа Дракулы по захвату мира с целью 
превращения людей в вампиров [Brantlinger: 233–234].

4 Ни в романе, ни в последовавших интервью Кинг 
не подтверждает, но и не опровергает того, что его 
Курт Барлоу и есть граф Дракула. Скудные описа-
ния его внешнего облика позволяют вообразить ча-
стичное сходство с портретом графа Дракулы середи-
ны XVI в. Лишь косвенными свидетельствами того, 
что речь идет об одном и том же персонаже, могут 
служить первоначальное название романа – «Второе 
пришествие» (англ. The Second Coming), – от которо-
го Кинг отказался в пользу «Жребия Салема», а так-
же частичное совпадение звуко-буквенных сочета-
ний в именах героев.

5 Не все литературные вампиры XIX в. были ино-
родцами. Так, например, лорд Рутвен, чей образ фак-
тически стоит у истоков английского вампирского 
нарратива, – архетипический английский аристократ, 
«списанный» автором с лорда Байрона. Однако Поли-
дори тем не менее отдал дань уважения вдохновляв-
шей его культуре в предисловии к «Вампиру», ука-
зав, что «суеверие, лежащее в основе этой повести, 
широко распространено на Востоке» [Polidori: 2; пе-
ревод мой. – Э. В.], и предложив читателю краткую 
справку о географии и содержании вампирского лора.

6 Вампир и по сей день остается единственным 
литературным чудовищем, не вызывающим мгно-
венной реакции отвращения и ужаса у читателя. 
Показательно сравнение лорда Рутвена и чудови-
ща Франкенштейна – образов, родившихся практи-
чески единовременно, в одних внешних условиях 
и даже под влиянием одних и тех же литературных 
источников (в «год без лета» это был сборник «Фан-
тасмагориана», который на вилле Диодати читали 
лорд Байрон и его гости): в то время как Создание 
страдает от своей  изолированности, Рутвен подоб-
но магниту притягивает к себе внимание и симпа-
тии. Именно своеобразная притягательность вам-
пира позволила авторам популярной литературы 
второй половины XX – начала XXI вв. перевести 
его из категории монстров в категорию героев-лю-
бовников (Э. Райс, Ст. Майер, Л. Дж. Смит, Р. Мид, 
Д. Харкнесс и др.) (об эротической образности вам-
пирских нарративов XIX в. см.: [Gladwell, Havoc]), 
а также сменить его морально-этический «заряд» 
на положительный. Своеобразным апофеозом этой 
тенденции можно считать появление мэш-ап рома-
нов, в которых герои классических текстов XIX в. – 
Дарси, Рочестер, Хитклиф и др. – волею писателей 
становятся вампирами, что, очевидно, призвано до-
бавить пикантности романтическому сюжету.
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Проблема взаимоотношений Великобритании 
и Ирландии уходит корнями в начало XIX века, 
как обозначают исследователи. В конце XIX века 
обостряется «ирландский вопрос» (подробно об этом 
сказано в статье Н.В. Лаштабовой «Роман Б. Стоке-
ра “Ущелье змеиˮ и “имперская готикаˮ») [Лашта-
бова: 486]. 

Б. Стокер (1847–1912) – первый английский пи-
сатель, который привлек внимание читателей к про-
блеме взаимоотношений Ирландии и Великобрита-
нии и предложил метафорический способ решения 
конфликта между этими странами. Его роман «Змеи-
ный перевал» (1892) интересен попыткой соединить 
вопросы ирландской современности и традиций ан-
глийского приключенческого романа. Одним из важ-
ных вопросов, о которых размышляет автор, является 
влияние созданной им модели времени: повествова-
ние сочетает рассказ о прошлом, действие развивает-
ся в настоящем, а также многие события грядут в бу-
дущем – близком и отдаленном.

Ирландия впервые предстает как пространство, 
нуждающееся в опыте колонизаторов, это страна 
оживших легенд, место удивительной по красоте при-
роды, обладает богатыми ресурсами: именно такой ее 
видит англичанин Артур Северн.

Н. Дейли согласен с предложенным писателем 
выходом из сложной ситуации, но считает, что пред-
ложенное Стокером решение проблемы взаимоот-
ношений Англии и Ирландии в результате союза 
англичанина и ирландской крестьянки не является 
показательным и единственно возможным, а лишь 
служит одним из возможных метафорических вари-
антов [Daly: 42]. Однако во время создания романа 
так называемый «ирландский вопрос» (временные 
рамки которого – начало XIX века – 1920-е гг.) был 
далек от решения, хотя попытки предпринимались.

В русскоязычном литературоведении есть ряд 
работ, в которых теоретически осмысляется худо-
жественная функция времени. Так, у М.М. Бахтина 
«время сгущается, уплотняется, становится художе-
ственно-зримым; пространство же интенсифициру-
ется, втягивается в движение времени, сюжета, исто-
рии. Приметы времени раскрываются в пространстве, 
и пространство осмысливается и измеряется време-
нем. Этим пересечением рядов и слиянием примет 
характеризуется художественный хронотоп» [Бахтин: 
234]. Если Бахтин соотносит время с пространством, 
то Ю.М. Лотман интерпретирует время в связи с кар-
тинами мира – социальными и этическими [Лотман: 
413–447]. М. Озерная, комментируя разные представ-
ления о времени, упоминает о циклическом типе вре-
мени, восходящем к античности, характеризующемся 
сезонными циклами, завершенностью, и о линейном 
типе времени, связанном с непрерывностью, упо-
рядоченностью и последовательностью процессов. 

В произведении литературы изображение времени 
связано с точкой зрения автора и художественным 
замыслом [Озерная].

В своей статье мы обращаемся к концепции 
Ю. Кристевой. С ее точки зрения, время делится на ли-
неарное и монументальное. Линеарное время отра-
жает хронологическую историю, а монументальное 
время связано с травматичными событиями прошло-
го, которые находят отражение в настоящем. [Kristeva: 
187–213].

В романе «Змеиный перевал» время выступает 
как сюжетообразующий элемент. События развора-
чиваются в 90-х годах XIX века в ирландской про-
винции Карнаклифф. Линеарное время сообщает со-
временный аспект и преобладает в качестве отчета 
Артура Северна о событиях, которые связаны с из-
учением устройства болота и его взаимоотношени-
ях с Норой Джойс.

Образ монументального времени обращает взгляд 
читателя в прошлое, оживляет легенду, развертывает-
ся в попытке решения колониального вопроса – пре-
вращения нищей ирландской деревушки в процвета-
ющий край благодаря добыче известняка. Также оно 
связано с образом болота, которое служит не только 
«орудием слабых и угнетенных» [Gibbons], но и пред-
ставлено как легендарное и историческое место в рас-
сказе двух крестьян.

В этом единстве линеарного и монументального 
времени особую роль играет болото, в котором день 
сегодняшний соединяется с легендой о сокровище, 
зарытом сундуке, Короле Змей и Святом Патрике.

Болото как топос неоднократно описано в ан-
глийской литературе (А. Конан-Дойл, Р.Д. Блэкмор, 
Дж. Гриффин, Дж. Шеридан Ле Фаню и др.). Как пра-
вило, это труднопроходимое место, рассказами о ко-
тором пугают туристов, с ним связаны истории об ис-
чезновении людей, страшные чудовища обитают там, 
как говорят местные жители. Болото Б. Стокера, опи-
санное в романе, не просто труднопроходимое место, 
которое вселяет страх в ирландских крестьян, оно 
связано с историческими событиями, местной леген-
дой о Святом Патрике и Змее, а также инженерными 
разработками. «Национальное своеобразие пейзажа 
тесно связано с патриотическими чувствами писате-
ля и выражается в создании знакомых образов пей-
зажей в произведении литературы» [Лаштабова: 198]. 
Именно болото скрывает залежи известняка, благо-
даря которым ирландская деревня должна стать про-
цветающим краем.

Впервые описание болота фигурирует в расска-
зе крестьянина Джерри Сканлана, который делит-
ся местной легендой о Святом Патрике и Змее, спря-
тавшем золотую корону в болоте у подножия горы. 
События легенды происходят в «стародавние време-
на», таким образом относя рассказ к монументаль-
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ному времени. В легенде говорится, что каждый год 
жители Ирландии приносили Змею жертву – младен-
ца. Очевидно, что время действия легенды – до при-
нятия христианства в Ирландии, а приход Римской 
католической церкви положил конец языческим об-
рядам. Но крестьяне верят, что изгнанный Змей оста-
вил символ своего владычества – золотую корону, 
предупредив, что, пока она не будет найдена, он бу-
дет незримо присутствовать в чужом обличье, коим, 
как они считают, оказывается болото. Однако важ-
но отметить, что, несмотря на могущество Святого 
Пат рика, Змей ему не подчиняется полностью. Писа-
тель проводит параллель между этими отношениями 
и властью англичан в Ирландии, которые, несмотря 
на экономическое, юридическое и культурное доми-
нирование, постоянно сталкивались с попытками мя-
тежей и неповиновением ирландцев.

Вопрос о функции образа болота ставится в книге 
Д. Глэдвина. Он считает, что болото, несмотря на дол-
гое и глубокое инженерное исследование Дика Са-
зерленда, остается самым загадочным персонажем 
романа: оно как будто живое, будучи неоднородным 
в своей структуре, противостоит многократным по-
пыткам его изучить, оно нарушает пространственно-
временную связь, будучи и психологически, и исто-
рически местом, воплощающим неопределенность. 
Это проявляется в том, что болото противостоит по-
пыткам его исследовать как геологическое образо-
вание, понять причину его существования или про-
вести необходимые работы по осушению, таким 
образом воплощая идею о монументальном времени. 
В качестве доказательства своей мысли Д. Глэдвин 
апеллирует к персонажу – инженеру Дику Сазерлен-
ду. Изучив болото, местность вокруг него, Дик Сазер-
ленд высказывает сомнения, что болото не появится 
на прежнем месте снова, потому что, по его мнению, 
это происходило неоднократно на протяжении исто-
рии – через некоторое время после ливня. Д. Глэд-
вин утверждает, что болото выступает воплощением 
ирландского культурного своеобразия, основанного 
на местной легенде, таким образом, монументаль-
ное время находит реальное воплощение [Gladwin]. 

Тема ирландского сопротивления конца XVIII века 
помещает рассказ о болоте и в реальный историче-
ский контекст. Местный крестьянин Бэт Мойнахан 
делится воспоминаниями родственника о войсках ге-
нерала Ж.Ж. Юмбера, которые прибыли в Ирландию 
для поддержки сопротивления англичанам. Солда-
там было поручено передать ирландцам сундук золо-
та, но миссия была провалена из-за непредсказуемой 
ирландской погоды: во время дождя повозку, на кото-
рой стоял сундук, затянуло болото, и два солдата, ох-
ранявшие его, тоже ушли под воду. Эти события на-
ходят подтверждение в сюжете романа: Нора, Артур 
и Дик обнаруживают два скелета, крепко держащих 

сундук, в пещере, которая открывается после ливня. 
Болото консервирует скелеты и сундук, перенося пер-
сонажей на столетие назад и подтверждая стойкость 
французских солдат, не изменивших присяге даже 
перед лицом смерти. Золото, обнаруженное в сун-
дуке, достается Фелиму Джойсу, который расходует 
его на благо Ирландии, как и было задумано перво-
начально. Таким образом, линеарное время пересека-
ется с монументальным, связывая исторические со-
бытия с вымышленными. 

Перейдем к анализу эпизодов романа, в которых 
отражено линеарное время. Начнем с того, что весь 
сюжет построен как рассказ англичанина Артура Се-
верна о поездке в Ирландию, где он встречает пре-
красную Нору Джойс, участвует в борьбе за спра-
ведливость против ростовщика Мердока, помогает 
своему другу инженеру Дику Сазерленду проводить 
изучение болота. Фактически роман «Змеиный пере-
вал» продолжает традицию английских приключен-
ческих романов жанра «имперская готика»: действие 
происходит в «экзотической» для главного героя 
стране, которая является колонией Великобритании, 
он занят распутыванием старинной загадки, получа-
ет богатство (в виде покупки земли) и находит лю-
бовь (экзотическую женщину).

Приключения Артура Северна связаны с темой 
взросления. Читатель знает, что его детство прошло 
в доме богатой тетки, взявшей его на воспитание, ког-
да трагически погибли его родители (утонули в ту-
мане во время пересечения Ла-Манша), и его дет-
ство и юность были безрадостными. После смерти 
тетки, унаследовав состояние в Ирландии, он отпра-
вился туда улаживать юридические формальности. 
Таким образом, линеарное время, отражающее со-
бытия жизни молодого человека, объясняет читате-
лю причину его поездки. Б. Стокер внес свой вклад 
в развитие приключенческого романа, в котором со-
единяются прошлое и настоящее, герои попадают 
в рискованные ситуации, стремясь разбогатеть, от-
правляются на поиски потерянных сокровищ. В от-
личие от приключенческих романов других авто-
ров, Артуром Северном не движет жажда наживы 
или тяга к приключениям (как героев Г.Р. Хаггарда), 
он не имеет планов разгадать древнюю загадку исчез-
нувшей цивилизации и обогатиться – он хочет лишь 
развеяться в новом для него месте. Все дальнейшие 
события его жизни могут быть охарактеризованы 
как реакция на сложившиеся обстоятельства. Как ут-
верждает Н. Дейли, в Англии герой лишен возмож-
ности для проявления героизма, и именно британ-
ская колония дает ему эту возможность. Она служит 
своего рода большой игровой площадкой для вырос-
ших британских мальчиков. Линеарное время, когда 
разворачиваются события, позволяет изобразить по-
степенное и поступательное взросление, преодоле-
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ние юношеских страхов и переход в статус англий-
ского джентльмена.

Образ Норы Джойс воплощает идею о наличии 
двух типов времени: линеарном и монументальном, 
оживляет историю отношений Норы и Артура. Чита-
тель видит героиню глазами Артура Северна, узнает 
о ее судьбе от ее отца, наблюдает за ее действиями 
во время эпизодов борьбы с Мердоком и приключе-
ний в горах и у болота.

Н. Кантвелл, размышляя об образе Норы Джойс, 
упоминает первоначальную путаницу, когда, шутя 
с Артуром, извозчик Энди заменяет обозначение де-
вушки болотом. Артур видит ее сидящую со спины, 
слышит, как она поет, наблюдает за ней, спускаю-
щейся с холма, затем в тумане видит ее силуэт у дома, 
влюбляется в нее, но при этом не знает ее имени. 
Она долгое время остается загадкой и после их зна-
комства: девушка сильно отличается от англичанок – 
она решительна, последовательна в своих поступках, 
наравне с мужчинами борется с последствиями лив-
ня и в конце концов спасает Артура. В ее образе ав-
тор демонстрирует как сходство с испанскими гор-
дыми красавицами прошлого («beauty of the Spanish 
type»), смуглую кожу, руки, привыкшие к грубой ра-
боте («manifestly used to hard work»), так и нацио-
нальные ирландские черты (она простая крестьянка 
и протестантка). Она не стремится быть современной 
английской леди до знакомства с Артуром и, лишь 
полюбив его, меняется, стремясь соответствовать 
роли женщины, достойной английского джентльме-
на. Их свадьба имеет символическое значение, при-
надлежность Норы к монументальному времени за-
меняется вследствие изменений ее личности (учебы 
в школе на континенте, изменения речи, поведения, 
планов жить с мужем за пределами Ирландии) – экзо-
тическая монументальная сущность Норы смягчена 
и изменена. Образ Норы Джойс соответствует типо-
логическим особенностям «новой женщины» – пер-
сонажа поздневикторианской художественной про-
зы, которой свойственны не только женственность 
и слабость, но и героизм и независимость [Садом-
ская, Лаштабова].

Таким образом, особенность функционирования 
времени в романе Б. Стокера «Змеиный перевал» за-
ключается в возможности соединения в пространстве 
романа двух типов времени – линеарного и монумен-
тального. В сюжете романа «Змеиный перевал» свя-
заны легендарное прошлое Ирландии с его настоя-
щим, дается надежда на положительные изменения 
в будущем. Образ болота интерпретируется в каче-
стве монументального топоса, как легендарного, так 
и исторического. Образы героев реализованы при по-
мощи их принадлежности к обоим типам времени. 
Артур Северн показывает себя как герой линеарно-
го времени, в то время как Нора Джойс претерпевает 

трансформацию: изначально в ее образе преоблада-
ют черты монументального времени, а трансформа-
ция связана с взаимоотношениями с будущим мужем.
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Аннотация. Статья обращена к рассмотрению генезиса, структуры и форм репрезентации автобиографического мифа 
поэта-«лианозовца» И. Холина в романе «Кошки Мышки». Доказывается, что социокультурным контекстом и глав-
ной миромоделирующей категорией этого мифа становится характерная для советского дискурса оппозиция офи-
циальной и неподцензурной литературы, выдвигающая на передний план авторское амплуа поэта-нонконформиста. 
Последнее формируется благодаря введению в текст системы героев-«двойников» Холина, которым приписываются 
не только подробности его частной жизни, но и опубликованные произведения. В результате художник и стихотво-
рец-любитель Николай Сергеевич, поэты Холли и Савелий Волин, а также Автор, пишущий роман «Кошки Мыш-
ки», объединяются общей биографией, исключающей их сопричастность доминирующим в культурном поле ху-
дожественным практикам. Стремлением дистанцироваться от них обусловлены ключевые семы холинского мифа: 
«оппозиционность официальному искусству», акцентирующая противопоставление литературы андеграунда лю-
бым «разрешенным» формам словесности, и «претензия на эстетическое превосходство», абсолютизирующая ее 
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да / несвобода» («свободной» оказывается неподцензурная литература, демонстрирующая резкое «несовпадение» 
с реальностью и непредсказуемость текстового развертывания). Таким образом, сложные и противоречивые отно-
шения официального и неподцензурного искусства в холинском автобиографическом мифе выхолащиваются до эф-
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Abstract. The article is aimed at considering the genesis, structure and representation forms of the autobiographical myth by 
“Lianozovo School” poet Igor Kholin in his novel “Cats and Mice”. It is proved that the sociocultural context and world-
modeling category of this myth is the opposition between offi cial and uncensored literature, which is characteristic of Soviet 
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Введение. По утверждению Б.В. Томашевско-
го, литературный процесс начала XX в. характе-
ризуется «болезненным обострением интереса» 
читателей к личности автора, отчего не менее вос-
требованной, чем у романтиков, становится его био-
графия [Томашевский: 6]. Однако достоверность лю-
бого, даже самого добросовестного рассказа о ней 
легко подвергнуть сомнению: еще Г.О. Винокуром 
замечено, что «последовательность, в которой груп-
пирует биограф факты развития… есть последова-
тельность... не хронологическая, а непременно син-
таксическая», то есть подчиненная не объективному 
порядку вещей, а определенной коммуникативной 
задаче, регламентирующей структурирование жиз-
ненного материала [Винокур: 40]. В том же ключе 
размышляют и современные исследователи автоби-
ографии, исходящие из тезиса о ее заведомой неау-
тентичности: «“Верное”, “правдивое” воспомина-
ние есть результат фикциональной работы сознания, 
формирующего это воспоминание в соответствии 
с той или иной нарративной стратегией, – и тогда 
факты из прошлого преобразуются, “переплавля-
ются” и даже меняются местами во имя связности 
повествования» [Кучина: 181; см. также: Болдыре-
ва: 40–43]. Отсюда свойственная эпохам «индиви-
дуализации творчества» (романтизму, модернизму, 
неомодернизму) [Томашевский: 6] тенденция к кон-
струированию современных мифов, героями кото-
рых становятся прежде всего поэты [Лотман 1992а: 
368]. Именно лирика с присущей ей нераздельно-
стью-неслиянностью автора и героя обладает наи-
более выраженным мифогенным потенциалом, чем 
и пользуются – зачастую весьма активно – ее созда-
тели [Никитина: 9–10].

discourse and brings to the fore the author’s role of a nonconformist poet. The latter is formed through introducing a system 
of characters – Igor Kholin’s “twins” – into the text, to whom he attributes not only the details of his private life, but also his 
published works. As a result, artist and amateur poet Nikolai Sergeevich, poets Holly and Savely Volin and the Author writing 
the novel “Cats and Mice” are united by a common biography which excludes their involvement in artistic practices that 
dominate the cultural space. The desire to dissociate himself from them also determines the key semes of Igor Kholin’s myth – 

“opposition to offi cial art” emphasising the contraposition of underground literature to any “permitted” forms of literature 
and “pretense to aesthetic superiority” absolutising its artistic primacy and avant-gardism. The fi rst seme is explicit and 

“served” by the motifs of an aesthetic demarcation between “state publishing” and “self-publishing”, their mutual intolerance 
and notorious inadequacy of assessments. The second seme is implicit and “supported” by motifs realising the thematic 
invariant of “freedom Vs. oppression” (with the former being uncensored literature with sharp “discrepancy” with reality 
and the unpredictability of text unfolding). Therefore, complicated and contradictory relationships between offi cial and 
uncensored art in Igor Kholin’s autobiographical myth are whittled away to a spectacular yet extremely simplifi ed scheme 
which excludes any forms of their interaction other than confrontation.

Keywords: avant-garde, “Lianozovo group”, Igor Kholin, “Cats and Mice”, Soviet discourse, biography, autobiography, biographical 
legend, biographical myth, autobiographical myth.
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На основании характера и степени участия пи-
шущего в мифологизации собственной судьбы при-
нято разграничивать автобиографический и биогра-
фический мифы [Доманский: 3–4; Никитина: 11]. 
Если первый конструируется самим автором и ин-
терпретируется как «исходная сюжетная модель», 
соотносимая с «событиями его жизни» и «получа-
ющая многообразные трансформации в... творче-
стве» [Магомедова: 7], то второй создается «не толь-
ко и не столько... художником, сколько его (в самом 
широком смысле) биографами» – мемуаристами, ли-
тературными критиками, представителями СМИ [До-
манский: 3–4]. Иными словами, «биографический 
миф оказывается безусловно шире мифа автобиогра-
фического, ибо творится в соавторстве», являя собой 
«акт сотворчества художника и читательской аудито-
рии» [Доманский: 4]. При этом источниками и того 
и другого закономерно становятся как реальные фак-
ты из жизни писателя, так и разнообразные фикцио-
нальные (стихи и проза) и нефикциональные (днев-
ники, письма, интервью и т. д.) тексты, в которых 
они получают материальную закрепленность.

Структуру любого из подобных мифов удобно 
рассматривать как соотнесенность сем [Доманский] – 
выдвинутых биографическим контекстом и репро-
дуцируемых в жизни и в нарративе о ней событий 
и концептов, «поддержанных» рядом взаимосвязан-
ных мотивов. Составляющие миф семы нередко обра-
зуют иерархию, но даже при их равноправии (проти-
вопоставлении или взаимодополнительности) налицо 
система связей, позволяющая представить биогра-
фический образ как единое, хотя подчас и весьма 
противоречивое целое. Разумеется, и сам отбор сем, 
и их соотнесенность вовсе не произвольны: согласно 
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Ю.М. Лотману, биография «пропускает случайность 
реальных событий сквозь культурные коды эпохи», 
которые «не только отбирают релевантные факты 
из всей массы жизненных поступков, но и становятся 
программой... поведения» [Лотман 1992а: 371]. Так 
исподволь формируется адекватный времени репер-
туар социально-психологических амплуа – типичных 
ролей, примеряемых на себя писателем-мифотвор-
цем1 («Российский Пиндар», «Северный Вольтер», 
«Наш Лафонтен» – у классицистов; игрок, мечтатель, 
бунтарь – у романтиков и т. д.) [Лотман 1992б: 258–
260; Винокур: 53]. Исследовательский опыт пока-
зывает, что амплуа нередко отождествляется с глав-
ной семой мифа [Доманский; Никитина] или служит 
производной от всех его сем [Шеметова] – но в лю-
бом случае возникает на их основе и «обслуживает-
ся» ими. 

Автобиографический миф участника «Лианозов-
ской группы» Игоря Холина, рассмотрению которого 
посвящена настоящая статья, объектом изучения пре-
жде не становился, однако его существование, судя 
по мемуарным свидетельствам, очевидно. Показа-
тельно, например, суждение Г. Гецевича, фиксирую-
щее не только исключительный статус поэта в лите-
ратурной среде, но и его неординарную внешность: 
«...Холин до конца своих дней оставался... легендой 
и мифом – королем московского андеграунда... чьи 
стихи публиковались либо в подпольном самиздате, 
либо в официальном тамиздате... А сам он был по-
хож на какого-то антикентавра, то есть человека с ло-
шадиной головой и физиономией» [Гецевич]. По-
вадки американского миллиардера, невозмутимость 
и импозантность в сочетании с безупречным чув-
ством стиля отмечает в его облике П. Пепперштейн, 
и он же подчеркивает, что именно Холин, будучи 
«мастером совершенно прямого взгляда на вещи», 
впервые в русской поэзии назвал их своими имена-
ми – «говно говном», а «мочу мочой» [Умер Игорь 
Холин]. Вероятно, характеристики, редуцирующие 
личность до стереотипного представления о ней, вы-
званы, среди прочего, скудостью биографических 
сведений, циркулирующих в культурном поле: о том, 
насколько неохотно Холин высказывался о своей 
частной жизни, позволяет судить хотя бы его край-
не лапидарная автобиография [Холин 2020: 234–235]. 
Как бы то ни было, несомненным их источником сле-
дует считать и творчество автора – не только просла-
вившие его стихи, но и не столь известную (а с по-
зиций филологии практически не изученную) прозу, 
соотнесенную с биографическим контекстом. Пред-
метом нашего анализа, таким образом, будут генезис, 
структура и формы репрезентации холинского авто-
биографического мифа в его художественных текстах.

Генезис автобиографического мифа И. Холина. 
В немногочисленных работах, посвященных роману 

«Кошки Мышки», о котором пойдет речь, он рассма-
тривается как «коллаж, принципиально разомкну-
тая... структура» [Кулаков 1998], включающая в свой 
состав самые разнообразные тексты – в том числе 
и стихи Холина, распределенные между персонажа-
ми. Такая организация позволяет И. Гулину прочи-
тывать произведение как «роман-жертвоприноше-
ние», создатель которого сознательно «разлагает свое 
тело, биографию, речь» и раздает «их <...> каким-то... 
проходимцам – в надежде переродиться через эту ер-
ническую мистерию в нового писателя» (имеются 
в виду амбиции Холина-прозаика, стремящего вый-
ти из тени Холина-поэта) [Гулин]. С приведенным 
суждением можно согласиться сразу по двум позици-
ям: во-первых, несомненна автобиографическая при-
рода «Кошек Мышек», о которой неоднократно вы-
сказывался и сам автор [Холин 2020: 112, 130, 192]; 
во-вторых, налицо логоцентричность (и даже ли-
тературоцентричность) повествования, обстоятель-
но проанализированная А.А. Житеневым [Житенев: 
266–273]. В свете последнего качества может интер-
претироваться и заглавие произведения: вытесне-
ние фабулы «эффектами рассказывания» приводит 
к «“вымыванию” предмета из текста», поэтому «кош-
ки» с «мышками» упоминаются в нем лишь дважды, 
да и то «впроброс» [Житенев: 271].

Названными особенностями поэтики всецело 
определяется и логика конструируемого в романе ав-
тобиографического мифа. Замечено, что «единствен-
ным предметом обсуждения» в произведении «оказы-
вается словесность и ее возможности», а «пишущими 
или способными выносить суждение о литературе яв-
ляются абсолютно все персонажи» [Житенев: 269]. 
Закономерно, что действующими лицами рассказы-
ваемых ими или о них историй также становятся пи-
сатели, принадлежащие, однако, разным культур-
ным эшелонам – официальному и неподцензурному. 
Их развернутое на сюжетном уровне противостояние 
актуализирует еще один (в общем-то лежащий на по-
верхности) смысл заглавия: борьбу сильных, находя-
щихся выше в пищевой цепочке, и слабых, занимаю-
щих нижнюю ступень в природной иерархии. Таким 
образом, неотъемлемым социокультурным контек-
стом и центральной миромоделирующей категорией 
холинского мифа выступает характерная для совет-
ского дискурса оппозиция официальной и неподцен-
зурной литературы, правый член которой на ценност-
ной шкале оказывается несоизмеримо выше левого. 

Жесткость бинарной структуры, определяющая 
поэтику романа, обусловлена самой природой авто-
биографического мифа, редуцирующего сложность 
жизненных явлений в угоду броской, но заведомо 
стереотипной схеме [Шеметова: 6]. Специальные 
исследования показали, что в реальности соотне-
сенность двух, на первый взгляд, не пересекающих-

Автобиографический миф Игоря Холина в контексте советского дискурса (на материале романа «Кошки Мышки»)
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ся потоков культуры (а в более широкой перспекти-
ве – официального и неофициального дискурсов) 
не сводится к простому противопоставлению, а по-
зволяет говорить об их глубокой взаимообусловлен-
ности [Юрчак; Конаков]. Однако последняя с точки 
зрения мифа не релевантна – и даже в рецепции близ-
ких литературным кругам современников, например 
австрийской славистки Л. Уйвари, «госиздат» и «са-
миздат» мыслятся как взаимоисключающие явления: 
«Поэзия должна быть поэтичной. Поэзия призвана 
расслаблять и отвлекать или вызывать определен-
ные, официально желаемые чувства, такие как ра-
дость труда или героизма. Стихотворение, подобное 
упомянутому, не поэтично, в пределах ограничений 
советской языковой реальности оно нефункциональ-
но» [Уйвари: 700]. И хотя «нефункциональными» 
в приведенном высказывании названы стихи Вс. Не-
красова («Рост / Всемерного дальнейшего скорей-
шего развертывания / мероприятий» [цит. по: Уйва-
ри: 700]), сказанное легко распространить на любого 
из «лианозовцев».

В так обрисованном контексте становится очевид-
ным культивируемое не только в творчестве, но, по-
видимому, и в жизни авторское амплуа поэта-нон-
конформиста. Показателен уже сам отбор фактов, 
выдвигаемых на передний план эго-текстами Холи-
на и фиксируемых мемуаристами: жизнь в детских 
домах и беспризорничество; пройденная с двумя ра-
нениями, но от начала и до конца война; тюремный 
срок за пощечину пьяному офицеру; смерть жены 
при родах и позднее отцовство; необычная для лю-
дей его круга предприимчивость в материальных во-
просах (известно, например, что незадолго до смерти 
он продал весь свой литературный архив) и т. д. [Ку-
лаков 1999: 318–323; Гецевич; Пивоваров]. Общим 
знаменателем этих биографических вех следует счи-
тать попрание общественных норм и устойчивых 
жизненных стандартов – или во всяком случае рез-
ко индивидуальный, отличный от «среднестатисти-
ческого», «рисунок» судьбы. В свете сказанного неу-
дивительно, что и литературный быт Холина, точнее 
мифологизированное представление о нем, осмыс-
ляется как подчеркнуто альтернативный «норме», 
а именно сложившемуся в сознании обывателя обра-
зу «благополучного» и «благонадежного» советско-
го писателя (в чем, проявились, вероятно, и авангар-
дистские гены «лианозовцев»).

В «Кошках Мышках» амплуа поэта-нонконфор-
миста формируется в результате введения в текст си-
стемы героев-«двойников» Холина, которым припи-
сываются не только подробности его частной жизни, 
но и созданные им произведения. Художник и сти-
хотворец-любитель Николай Сергеевич, поэты Холли 
и Савелий Волин, а также Автор, пишущий в режи-
ме «здесь и сейчас» роман «Кошки Мышки», объ-

единены, следовательно, общим биографическим 
контекстом, исключающим их сопричастность го-
сподствующей идеологии, в том числе порожден-
ным ей художественным практикам. Стремлением 
отмежеваться от них обусловлены ключевые, соот-
несенные по принципу дополнительности, семы хо-
линского мифа: «оппозиционность официальному 
искусству», акцентирующая противопоставление ли-
тературы андеграунда любым «разрешенным» фор-
мам словесности, и «претензия на эстетическое пре-
восходство», абсолютизирующая ее художественное 
первенство и авангардистский характер. 

Структура и формы репрезентации автобио-
графического мифа И. Холина. Сюжетная кан-
ва романа «Кошки Мышки» отличается нарочитой 
простотой, если не схематичностью. После праздно-
вания дня рождения в обычной московской комму-
налке один из гостей, художник Николай Сергеевич, 
кончает жизнь самоубийством. Компания, состоя-
щая из именинницы, хозяйки дома Ирины, ее под-
руги Мани, соседей Петра Петровича и Настасьи 
Петровны, а также милиционера, старшины Алексе-
ева, коротает время в ожидании следователя, выпи-
вая и разговаривая. Рядом с действующими лицами 
на протяжении всего повествования находится Автор, 
не только беседующий с ними, но и пытающийся (как 
правило, безуспешно) повлиять на происходящее. 
С приходом следователя становится понятно, одна-
ко, что «покойник» (периодически вступающий в раз-
говоры с персонажами) на поверку не умер, а креп-
ко спит в состоянии опьянения. Подобный финал, 
по сути обесценивающий фабулу, повышает значи-
мость помещенного в ее рамки «коммунального де-
камерона» [Гулин]: каждый персонаж предлагает 
на суд слушателей свою историю, попутно высказы-
ваясь о положении дел в советской литературе. На ос-
нове таких высказываний и формируется автобиогра-
фический миф Холина, выступающего в романе сразу 
в нескольких лицах, о чем уже буквально на первых 
страницах и сообщает Автор [Холин 2015: 33]. 

Первая сема мифа – «оппозиционность офици-
альному искусству» – носит эксплицитный характер 
и находит воплощение в системе контекстуальных 
и метатекстовых связей, в которую встраиваются сти-
хи Холина – причем персонажи, которым они припи-
саны, отчетливо связаны с биографическим автором. 
Так, Николаю Сергеевичу, помимо отчества, доста-
ются детали его внешнего облика (худоба в сочета-
нии с высоким ростом [Холин 2015: 189]), а также 
военное прошлое (в том числе «уникальное» с ме-
дицинской точки зрения челюстно-лицевое ране-
ние [Холин 2015: 143]). Холли аттестуется в про-
изведении как «пожилой писатель с иностранной 
фами лией» [Холин 2015: 115] – и едва ли случай-
но, что с английским “holy” – «святой» – ассоци-
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ирует своего старшего товарища писатель П. Пеп-
перштейн [Умер Игорь Холин]. Наконец, фамилия 
Савелия Волина, также «присваивающего» внеш-
ность автора [Холин 2015: 196], лишь одной бук-
вой отличается от той, что стоит на обложке романа. 
Эти из разряда самоочевидных наблюдения делают 
легитимным представление о «резонерском» стату-
се названных персонажей, чьи суждения и поступ-
ки во многом выражают авторские умонастроения.

Мотив эстетического размежевания официально-
го и неподцензурного искусства как раз и реализует-
ся в таких суждениях, заведомо лишенных гибкости, 
а то и вовсе радикальных. В частности, полемиче-
ский выпад Николая Сергеевича в адрес подразуме-
ваемых оппонентов строится на противопоставлении 
сюжета, разработкой которого, по всеобщему мне-
нию, определяется «мастерство творца», отсутствию 
«конкретного содержания», в котором «нет никакой 
необходимости». Когда издание книги или организа-
ция выставки осуществляются лишь «в расчете... на 
начальство», единственным критерием художествен-
ности, по мысли персонажа, является одобрение по-
следнего [Холин 2015: 77–78]. Осознав это и попав 
под влияние картин Пикассо, Николай Сергеевич, 
прежде член МОСХа и крупный чиновник, резко ме-
няет приоритеты, переключившись с портретов по-
литических деятелей на абстрактные полотна [Холин 
2015: 18–20]. При этом предпочтения героя в живопи-
си (Малевич, Татлин, Кандинский, Филонов, Шагал) 
предсказуемо созвучны литературным пристрастиям 
С. Волина, среди которых, помимо Пушкина, упоми-
наются Хлебников, Блок и Маяковский (последним 
двум, впрочем, от него нередко «достается» «под го-
рячую руку» [Холин 2015: 198]).

Главным оппонентом Николая Сергеевича вы-
ступает рабочий Петр Петрович, чьи высказывания 
последовательно (хотя и весьма упрощенно) трак-
туют «генеральную линию партии» в области лите-
ратуры. Прежде всего, материалом писателю служат 
«производственные процессы», ради изучения кото-
рых он «стремится в рабочую среду». Как и все «со-
ветские учреждения», писатель трудится «по пла-
ну», придерживаясь норм жизнеподобия и обращаясь 
к публике на понятном ей, «человеческом» языке. 
Представление о новизне в данной системе коор-
динат лежит исключительно в сфере общественной 
пользы – и именно она становится критерием про-
фессиональной состоятельности автора. Среди сво-
их литературных пристрастий Петр Петрович на-
зывает Фому Александровича Слабовского, автора 
поэмы «Тяпкин на том свете», и Глеба Филатыча 
Киселля, «говорящие» фамилии которых намекают 
на А.Т. Твардовского и, вероятно, Л.А. Кассиля, об-
наруживая вместе с тем авторскую иронию2. Выстра-
ивая аргументацию, герой не раз прибегает к оппо-

зиции реализм – модернизм, причем положительно 
маркированным оказывается левый ее член – но в це-
лом оба понятия мыслятся лишь «ярлыками», лишен-
ными внятно очерченных смысловых границ [Холин 
2015: 113–119].

В свете сказанного показательно противопо-
ставление стихотворения Холина «Россия» (в ро-
мане оно приписывается Волину) и одноименного 
текста участкового (появившегося, вероятно, лишь 
для того, чтобы его озвучить). Первое представля-
ет собой образец «лианозовской» «барачной» поэ-
зии с присущей ей версификационной изощренно-
стью, где «заземленное» содержание контрастирует 
с выверенной сонетной формой французского типа. 
В сюжетном плане существенно противопоставле-
ние непосредственно видимого (кажущегося) и ре-
ального, а именно «прозрение» скрытой за парад-
ным «фасадом» нелицеприятной «изнанки» (подобно 
тому, как виднеющийся вдалеке корабль оборачива-
ется возом сена, заседание парткома сменяется пьян-
кой фабричных рабочих [Холин 2015: 201]). Второе 
же стихотворение не только бесконфликтно (участко-
вым безапелляционно утверждается величие России 
как космической сверхдержавы [Холин 2015: 68–69]), 
но и в формальном отношении абсолютно беспомощ-
но: ломка размера, приблизительность рифмы, мно-
гочисленные стилистические «проколы» – вот его 
приметы, имитирующие (разумеется, утрированно) 
особенности официальной советской поэзии.

Впрочем, рассмотренные с позиций, озвученных 
Петром Петровичем, именно стихи авторских alter 
ego оказываются несостоятельными, в результате 
чего актуализируются мотивы эстетической нетерпи-
мости и заведомой неадекватности оценок. Как «пло-
хие» и «несовершенные» аттестуются критиком про-
изведения Холли [Холин 2015: 256], а тексты Волина 
и вовсе трактуются как «крепчайший маразм выжив-
шего из ума немолодого человека» [Холин 2015: 214]. 
Последнему, в частности, вменяется в вину взгляд 
на мир «из глубины сточной канавы», а также стрем-
ление «извратить действительность», которая пред-
ставляется ему «сплошным, бесконечным кошма-
ром». В итоге главной целью этой «низкопробной 
поэзии» объявляется «опоэтизирование всякой не-
чисти, дряни, мерзости», а ее автору решительно 
отказывается в способности «анализировать явле-
ния» [Холин 2015: 214–215]. Естественно, что по-
добные суждения – иронический парафраз извест-
ной статьи Ю. Иващенко «Бездельники карабкаются 
на Парнас», посвященной неподцензурному альмана-
ху «Синтаксис» [Иващенко 1960], – воспринимаются 
персонажем как инсинуации и встречают резко нега-
тивную реакцию: на слова критика Волин отвечает 
фразой «Залупу конскую тебе в нос!» [Холин 2015: 
218]. Единственным же непредвзятым суждением 
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о текстах Холина оказывается комментарий Автора 
к стихам Николая Сергеевича – но и он, как было по-
казано А.А. Житеневым, пародиен, а значит, любое 
метавысказывание о литературе в «Кошках Мышках» 
мыслится избыточным [Житенев: 270]. 

Вторая сема холинского автобиографическо-
го мифа – «претензия на эстетическое превосход-
ство» – является имплицитной (никем из персонажей 
первенство неподцензурного искусства прямо не ут-
верждается) и получает развитие в комплексе моти-
вов, связанных с созданием романа «Кошки Мышки», 
который прочитывается, таким образом, как «роман 
о романе» или метароман. Ключевой фигурой, чьи 
поступки и суждения способствуют оформлению 
семы, является Автор, а его декларативный отказ сле-
довать предзаданной, заранее известной эстетиче-
ской программе во многом определяет логику пове-
ствования. Принципом, в соответствии с которым оно 
выстраивается, становится свойственная авангарду 
абсолютная свобода высказывания, уклоняющегося 
от любых литературных конвенций [Тюпа: 16–43], – 
и именно ей обеспечивается приоритет «самиздата» 
перед «госиздатом». Так, уже в самом начале произ-
ведения Петр Петрович упрекает Автора в дурновку-
сии, а в конечном счете в намеренном искажении ре-
альности: «Вот вы послали милиционера за водкой, 
и он побежал, обрадовался, что представился случай 
выпить. Разве так поступают в хороших книгах? <...> 
Где это видано, чтобы милиционер за водкой ходил, 
если он на посту?» [Холин 2015: 26]. Из приведенной 
цитаты следует, что отступление от канона, по мысли 
персонажа, как раз и влечет за собой уход от действи-
тельности, – однако и следование ему, как показыва-
ет дальнейшее, чревато лишь созданием симулякров 
и превращением текста в автопародию. 

Показательно, в частности, что мотив «несовпа-
дения» литературы с реальностью находит вопло-
щение прежде всего в тексте-пародии, созданном 
Автором с целью продемонстрировать воспроизво-
димость основных, с его точки зрения, соцреалисти-
ческих принципов («Так, как пишет большинство, 
писать не трудно. Существует уже готовый обра-
зец, с которого нужно списывать, как в школе» [Хо-
лин 2015: 28]). Среди таковых – гротескная гипер-
болизация как физических, так и аксиологических 
параметров мира («все в преувеличенном виде»), в том 
числе и фундаментальных качеств личности («без 
подвига не обойтись»). При таком подходе изобража-
емая реальность неизбежно оборачивается своей про-
тивоположностью: недобросовестный милиционер-
алкоголик превращается в «грозу уличных подонков 
всех мастей» и «настоящего орла»; регулярно устраи-
вающая попойки хозяйка квартиры – в статную кра-
савицу, радушно принимающую гостей; нехитрая 
снедь – в «многочисленную закуску», поражающую 

своим раблезианским масштабом, и т. д. [Холин 2015: 
28–29; курсив наш. – А. Б., Ю. А.]. Однако превосход-
ство неподцензурной литературы над официальной 
усматривается не в том, что она отказывается «ла-
кировать» действительность, а в том, что последняя 
и вовсе перестает быть для нее ориентиром. Имен-
но целенаправленное отступление от жизнеподобия3 
рассматривается в романе как одно из главных про-
явлений свободы высказывания, на которое соцреа-
лизм по определению не способен.

Отсюда мотив непредсказуемости текстового раз-
вертывания, которое практически невозможно пред-
угадать (тогда как произведения, на которые ссылает-
ся Петр Петрович, в целом оправдывают читательские 
прогнозы). Такая непредсказуемость вызвана актуа-
лизацией вторичной условности, обнажающей под-
черкнуто виртуальный, «невсамделишный» характер 
событий, как нередко и случается у авангардистов. Са-
мый очевидный случай – присутствие в сюжете и од-
новременно «вненаходимость» Автора: с одной сто-
роны, без него не обходится ни один сколько-нибудь 
значимый эпизод (показателен, например, его денеж-
ный вклад в покупку выпивки для персонажей [Хо-
лин 2015: 23]), с другой стороны, сам он настаива-
ет на своем отсутствии в произведении: «Понимаете, 
милая девушка, я уже пытался объяснить, что меня 
тут нет. Я сижу дома в своей норе. И пишу этот ро-
ман» [Холин 2015: 40]. Размыванию границ реально-
сти и текста сопутствует дестабилизация хронотопа: 
так, слушателями историй Петра Петровича и На-
стасьи Петровны, адресованных коммунальной ком-
пании, становятся посетители литературного вечера 
на Абельмановке [Холин 2015: 281–300], а собеседни-
ком Николая Сергеевича, лежащего на кровати в соб-
ственной комнате, оказывается его командир – погиб-
ший в 1942 году полковник [Холин 2015: 150–155]. 

По мере развертывания событий становится ясно, 
что они не только непредсказуемы, но и неподкон-
трольны Автору. Прежде всего, отказываются сле-
довать его замыслу сами персонажи, преследую-
щие собственные (например, профессиональные) 
интересы: «Автор .  Старшина, прошу вас, оставьте 
его (Петра Петровича. – А. Б., Ю. А.). Драка у меня 
не предусмотрена. Надоело. <...> Вы ломаете мой 
план. Старшина  Алексеев .  Плевал я на твой план, 
если уж на то пошло. Я нахожусь при исполнении 
служебных обязанностей» [Холин 2015: 43]. Более 
того, в романе появляются «непрошенные действую-
щие лица» – например, безымянный критик, требую-
щий выступления с «небольшим» полуторачасовым 
докладом о стихах Холли и даже угрожающий Авто-
ру физической расправой («Не хотите ли по роже, го-
сподин хороший?» [Холин 2015: 255]). Наконец, ку-
мулятивное «нанизывание» историй, рассказанных 
героями или данных «от повествователя» (а среди 
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них – «автобиография» старшины Алексеева, описа-
ние пробуждения Николая Сергеевича с ретроспек-
циями в его прошлое, вставной эпизод «Англичанин 
тяпнем», посвященный быту советских «классиков» 
Передуева и Линяева, и т. д.), создает впечатление 
стихийного «разрастания» текста4 – как будто ро-
ман пишет себя сам, вне зависимости от воли свое-
го создателя.

Наиболее же радикальной формой условно-
сти (а значит, и свободы высказывания) в романе ста-
новится абсурд – как экзистенциальный, так и линг-
вистический [Исакова]. С одной стороны, поступки 
персонажей явно утрачивают логику: когда Петр 
Петрович сначала «хихикает», затем «по-свински 
жрет», не обращая внимания на стекающий по пид-
жаку майонез, а в ходе драки, спасаясь от разъярен-
ного старшины Алексеева, забирается в бельевой 
бак, где, согласно законам физики, не должен поме-
ститься, смысл происходящего неизбежно ускользает 
от понимания [Холин 2015: 35–44]. С другой стороны, 
отдельные фрагменты повествования, приписанные 
автору, могут интерпретироваться как глоссолалия, 
напоминающая изощренные ругательства или футу-
ристическую заумь: «Да, гля... туй ей в мот, гля... Иди 
к дребени татери, гля. А он, гля, раз, гля, два, гля. Гля, 
тука, гля, раздерванка, гля, рандебошка, гля...» [Хо-
лин 2015: 59]. (Заметим попутно, что по тому же, ви-
димо, хорошо отрефлексированному принципу вы-
страиваются и стихи Холина из цикла «Дорога Ворг», 
правда, не включенные в роман, ср.: «Дап твою рап / 
Рап твою дап / Тить твою дить / Дить твою тить» 
и т. д. [Холин 1999: 175].) Таким образом, преимуще-
ство неподцензурной литературы перед официальной 
состоит в максимальной творческой раскрепощенно-
сти: не стремясь выдавать симулякры за действитель-
ность, она целенаправленно акцентирует условность 
художественного мира.

Заключение. Сделанные наблюдения показыва-
ют, что автобиографический миф Игоря Холина воз-
никает в романе «Кошки Мышки» на основе двух 
равноправных и взаимосвязанных сем, укорененных 
в советском дискурсе и формирующих авторское ам-
плуа поэта-нонконформиста. Первая сема – «оппози-
ционность официальному искусству», утверждаю-
щая непреодолимую альтернативность «самиздата» 
и «госиздата», – эксплицитна и «обслуживается» мо-
тивами их эстетического размежевания, обоюдной 
нетерпимости и заведомой неадекватности оценок. 
Вторая сема – «претензия на эстетическое превос-
ходство», акцентирующая художественное первен-
ство андеграунда и авангардистский характер его 
художественных практик, – имплицитна и «поддер-
живается» мотивами, реализующими тематический 
инвариант «свобода / несвобода» («свободной» мыс-
лится неподцензурная литература, демонстрирующая 

«несовпадение» с действительностью и непредсказу-
емость текстового развертывания). Как это нередко 
бывает в подобных случаях, сложные и противоре-
чивые отношения официального и неподцензурного 
искусства в холинском автобиографическом мифе вы-
холащиваются до удобной в обращении, но предель-
но упрощенной схемы, исключающей любые формы 
их взаимодействия, кроме противостояния. Отметим, 
впрочем, что именно таким – «абсолютно прочным 
и прямым, как алмазный стержень» [Умер Игорь Хо-
лин], – и запомнился современникам И. Холин.

Примечания
1 Г.О. Винокур говорит в данном случае о стилях 

поведения, разграничивая собственно стиль («что-
либо подлинно безыскусственное, не выносящее ни-
какого самоанализа») и стилизацию (предполагаю-
щую высокую степень саморефлексии) [Винокур: 
53–56]. Так понятая «стилизация» как раз и стано-
вится основой (авто)биографического мифа.

2 Также на старицах романа – правда, уже други-
ми персонажами – в качестве авторитетных фигур 
упоминаются сочинитель «толстых книг» прозаик 
Кречетов (В.А. Кочетов) и «мирово описывающий 
любовь» «самый модный» поэт Фасадов (Э.А. Аса-
дов) [Холин 2015: 15–17].

3 Неслучайно Петр Петрович называет Автора 
«мордернистом» [Холин 2015: 117]: начиная с мо-
дернизма «внехудожественная реальность перестает 
быть мерой и образцом для художественной», а «у по-
следней появляется своя собственная мера» [Бройт-
ман: 212].

4 Показательно, что идею «бесконечного романа» 
ставит в упрек Автору молодой критик: «Мол, если 
каждый живущий на земле напишет, оставит после 
себя хоть одну страницу, то получится бесконечный 
роман. Да. Получится, не отрицаю. Но кто его будет 
читать, печатать?» [Холин 2015: 308–309].
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ник «За отступающим горизонтом» (1956). Данными балладами открывается и заканчивается балладный цикл, со-
стоящий из пяти произведений. Сюжет обеих баллад развивается в художественном пространстве тайги, которая 
становится местом нравственного испытания для героев. Завальнюк первым ввёл образ тайги в балладу. В XIX в. 
наблюдается деканонизация жанра баллады. В произведениях Завальнюка наряду с сохранением балладных тра-
диций (повествование от третьего лица, обращение к архетипическим сюжетам, смешение христианских и языче-
ских верований, персонификация природных сил, особая роль времени года и времени суток в развитии сюжета) 
наблюдается и эволюция этого жанра (отказ от мистической составляющей, усиление реалистичности повествова-
ния, повествование от первого лица). В период творческого становления Завальнюка баллада стала для него жан-
ром, помогающим найти свой индивидуальный стиль. К этому жанру он обращался на протяжении всего творче-
ского пути, а мотив нравственного испытания стал одним из ведущих в лирике.
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Произведения Леонида Завальнюка (1930–2010) – 
поэта, прозаика, сценариста, художника – пришли 
к читателю еще в 1950-е гг. и с тех пор вызывали не-
изменный интерес. За долгую творческую жизнь поэт 
создал более 1 000 стихотворных произведений, опу-
бликованных в 33 поэтических сборниках. И с само-
го начала появления на литературной сцене Заваль-
нюк привлекал внимание критиков и исследователей, 
особенно тех, кто занимался региональной проблема-
тикой, ведь дебют поэта связан с Дальним Востоком, 
где в газетах «На боевом посту» и «Суворовский на-
тиск» стали печататься его стихи, а в 1953 г. увидел 
свет первый поэтический сборник – «В пути». Осно-
ватель школы литературного краеведения Приаму-
рья А.В. Лосев сразу же отозвался на выход первого 
сборника, а впоследствии включил произведения За-
вальнюка в издание, с которого идет отсчет систем-
ного изучения литературы Приамурья [Лосев 1963].

Именно в период жизни в Благовещенске (1953–
1964) Завальнюк обращается к жанру баллады. К это-
му времени в советской поэзии наблюдается стойкий 
интерес к жанру, зачастую характеризующийся пере-
осмыслением его ключевых характеристик в твор-
честве Н. Тихонова, Э.Багрицкого, М. Светлова, 
обратившихся к созданию баллад в 1920–30-е гг. [Бо-
ровская: 316–322]. Во второй половине ХХ в. жанр 
переживает процесс трансформации в произведени-
ях Л. Ошанина, Р. Рождественского, В. Высоцкого, 
Б. Окуджавы [Гудкова, Пивкина: 248–251].

И это не случайно. Ведь баллада, зародившаяся 
еще в конце первого тысячелетия нашей эры, посто-
янно изменялась. Не представляется возможным све-
сти к одному источнику генезис баллады. Ее истоки 
можно обнаружить в мифологии, устном народном 
творчестве, героическом эпосе Средневековья. Этот 
древний синкретичный жанр, как отметил Н.И. Крав-
цов, сложился в результате постоянного обогаще-
ния от связи с народной жизнью и другими жанра-
ми [Кравцов: 197]. Отсюда причины разнообразия 
тем и мотивов баллады и ее изменчивости.

Канонические черты баллады были выделены 
еще А.Н. Веселовским [Веселовский: 71–79]. Балла-
де свойственна сюжетность, зачастую с элементами 
чудесного и сверхъестественного, любовь к троич-
ности, эмоциональность повествования, использова-
ние рефренов, повторов и диалогов, повествование 
от третьего лица. Однако уже в XVIII в. происхо-
дит деканонизация жанра. И.В. Гете, нарушая ка-
нон, создает баллады с повествованием от первого 
лица: повествователь сам становится героем произ-
ведения. После в балладах В. Вордсворта, С. Колрид-
жа, Г. Гейне появляется лирическое «я». В русской 
литературе эта тенденция отразилась в творчестве 
В.А. Жуковского, А.С. Пушкина. Главное направле-
ние этих изменений связано с тем, что лирическая 

составляющая баллады начинает довлеть над сюжет-
ной [Бройтман: 331–334].

Трансформация баллады продолжается и в XX в., 
что наглядно демонстрируют не только баллады 
Н. Тихонова, Э. Багрицкого, М. Светлова, Л. Оша-
нина, Р. Рождественского, В. Высоцкого, Б. Окуджа-
вы, но и произведения Л. Завальнюка, который был 
учеником Л. Ошанина в Литературном институте.

В 1956 г. была опубликована вторая книга Заваль-
нюка – «За отступающим горизонтом», в которой 
центральное место занял цикл из пяти баллад. При-
мечательно, что ключевые позиции в цикле – нача-
ло и конец – отведены балладам, действие которых 
разворачивается в тайге. Таким образом, Завальнюк 
«расширяет географию» баллады: вводит в нее таеж-
ную тему и образ тайги.

Не один век Сибирь и Дальний Восток влекли лю-
дей неизведанной и неисхоженной, опасной и манящей 
тайгой. Неудивительно, что в художественных произве-
дениях об этих регионах значимым образом становит-
ся суровый таежный край. Тайга – это место, в котором 
способны выжить только сильные духом, место едине-
ния человека с первозданной природой. Потому мотив 
испытания – экзамен на звание человека – так гармо-
ничен и естественен в художественном пространстве 
тайги. О тайге в своей знаменитой повести «Дерсу Уза-
ла» (1923) писал В.К. Арсеньев, с ней неразрывно свя-
зана жизнь героев произведений В.Г. Распутина («Край 
возле самого неба» (1966), «Сибирь, Сибирь» (1991)) 
и В.П. Астафьева («Васюткино озеро» (1952), «Капалу-
ха» (1963)). Важное место таежная тематика занимает 
и в произведениях амурских авторов, особый интерес 
вызывают быт, повседневная жизнь людей, связанных 
с тайгой. Среди них произведения знаменитого иссле-
дователя и писателя Г.А. Федосеева (сборник расска-
зов «Таежные встречи» (1950), повести «Тропою испы-
таний» (1958), «Злой дух Ямбуя» (1966), «Последний 
костер» (1968)) и повесть одного из ведущих предста-
вителей современной литературы Приамурья В.Г. Ле-
цика «Пара лапчатых унтов» (1979).

Таким образом, совершенно не случайно, что За-
вальнюк, оказавшись на Дальнем Востоке, обраща-
ется к этому образу. В тексте песни «Как ты близок 
мне, Дальний Восток», поэт использует образ тай-
ги как один из ключевых, характеризующих специ-
фику региона:

Променял я днепровские кручи,
Майский праздник вишневой пурги 
На веселую стаю саранок,
На тревожную песню тайги.
Синева над Амуром сквозная,
Парохода далекий гудок...
Я тебя полюбил и не знаю,
Чем ты дорог мне, Дальний Восток 

[Завальнюк 1962: 5].

Образ тайги в балладах Леонида Завальнюка



120 Вестник КГУ   № 4, 2023 

ЛИТЕРАТУРОВЕДЕНИЕ

Этот едва намеченный образ тревожной, таин-
ственной, оторванной от цивилизации тайги Заваль-
нюк раскроет более глубоко в «Таежной балладе» 
и «Балладе о тающем снеге» (1956), которые при пе-
реиздании в 1975 г. будут объединены под общим 
названием «Таежные баллады» [Завальнюк 1975].

При переиздании поэт нередко давал своим произ-
ведениям новые названия, а порой вносил и небольшие 
правки. Это было связано с переосмыслением каких-то 
ключевых моментов в мировоззрении, развитием твор-
ческого почерка. Примечательно, что «Таежная балла-
да» из сборника 1956 г. при повторной публикации по-
лучила новое название – «Баллада о хлебе».

В центре повествования этой баллады – судьба 
двух мужчин, оказавшихся в тайге и вынужденных 
пережидать вьюгу в зимовье. Но этот реалистиче-
ский сюжет обладает метафоричностью. В экспо-
зиции баллады люди совершают молебен о заблуд-
ших в тайге:

Древний обычай края –
В день, когда быть пурге,
В сельских церквах правят
Молебен о заблудших в тайге.
Хмурые люди молятся
Хмурому богу тайги:
– Всем,
Кто скитается по лесу,
Господи, помоги! 

[Завальнюк 1956: 9]
Здесь происходит характерное для жанра баллады 

смешение языческих и христианских понятий [Ива-
шина: 68]. С одной стороны, ведется богослужение 
в церкви, а с другой – люди обращаются к языческо-
му, «хмурому богу тайги». А молитва о спасении по-
терявшихся в тайге становится молитвой о спасении 
заблудшей души, сбившейся с пути истинного. Об-
ратим внимание, что слово «всем» автор выносит 
в отдельную строку. На наш взгляд, это не случай-
но – так подчеркивается мысль, что «перед Богом все 
равны» – все дети Божьи.

По нашему мнению, Завальнюк обращается 
к архетипическому сюжету притчи о братьях Авеле 
и Каине. В русской литературе к нему обращались 
И.А. Бунин, Н.С. Гумилев, С.А. Есенин, М.М. При-
швин, М.А. Шолохов, но при этом каждый автор пре-
образовывал сюжет, наполнял его новыми смыслами 
и образами. Далее перед читателем должны появить-
ся «братья», но поэт привносит изменения: герои 
не являются братьями, но сближает и роднит их по-
сланное им испытание, о чем и повествуется во вто-
рой строфе баллады. Использование собирательного 
числительного «двое» подчеркивает единство геро-
ев, их одинаково трудное положение:

...Вторая неделя, как двое
Еле вползли в дом.

Вторую неделю двое
Лежат в зимовье пластом.
А вьюга поет кочетом
На весь белый свет.
И первый сказал:
– Кончено.
Хлеба больше нет... 

[Завальнюк 1956: 9–10]
Разбушевавшаяся стихия для «первого» стано-

вится нравственным испытанием, которое герой 
не выдерживает. Он обманывает товарища и скры-
вает от него последний кусок хлеба. Тем самым на-
рушается одна из христианских заповедей: не лжес-
видетельствуй, не обманывай. Ложь – это «творение» 
Сатаны, всякая ложь противна Богу. В желании спа-
сти себя герой обрекает на гибель человека:

Воздух упруг, как губка.
В висках засыпает кровь.
Обглодав рукава полушубка,
К ночи затих второй 

[Завальнюк 1956: 9–10].
Символичны слова «Хлеба больше нет...». Речь 

идет не только об отсутствии пищи как таковой, 
но и о потере веры. В Евангелии от Иоанна Иисус 
говорит: «Я есмь хлеб жизни» (Ин. 6:48). Хлеб сим-
волизирует тело Христово в христианской традиции. 
Земной хлеб питает наше тело, а хлеб небесный – 
наши души. Лишившийся веры «второй» остается 
обессиленным и умирает. И гибель его ложится тяж-
ким грехом на «первого».

Таким образом, давая балладе новое название 
спустя почти двадцать лет после первой публика-
ции, автор подчеркивает библейский смысл, который, 
возможно, изначально сам не осознавал или целена-
правленно не выделял по цензурным соображениям.

Косвенно герой баллады становится убийцей, та-
ким же как Каин, который, согласно книге Бытия, счи-
тается первым человеком, совершившим убийство. 
За одним совершенным грехом (лжесвидетельство), 
следует другой, который нельзя исправить. Убийство 
является самым страшным грехом в художествен-
ной картине мира поэта. Об этом Завальнюк не раз 
писал в своих лирических произведениях: «Запо-
ведь» [Завальнюк 2001: 62–63], «Разговор с шестой 
заповедью» [Завальнюк 2014а: 45–46], «Не убий!» [За-
вальнюк 2014б: 282]. Шестую заповедь поэт назовет 
«единой», то есть объединяющей всех людей вне за-
висимости от их национальности и вероисповедания:

Я не верю ни в Бога, ни в дьявола,
Ни в Христа,
Ни в хлыста,
Ни в звезду на западе.
Только верю в единую заповедь –
Не убий! 

[Завальнюк 2001: 62]
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Обращение к тексту «Баллады о хлебе» позволя-
ет убедиться, что Завальнюк использует характер-
ный для баллады мотив страшного, воплощенный 
в образе мертвеца. К этому мотиву обращались еще 
Г.А. Бюргер, И.В. Гете, Ф. Шиллер, а в русской лите-
ратуре в. В.А. Жуковский. Но если в балладах Жуков-
ского мертвец является во снах, тем самым происхо-
дит встреча двух миров (земного и потустороннего), 
что типично для жанра баллады, то в «Таежной бал-
ладе» Завальнюка мертвец реален, он настойчиво на-
поминает о совершенном грехе. Осознает ли «пер-
вый» последствия своего поступка, раскаивается ли?

Скулы воском отглажены,
Глазница синим кольцом...
И первый, чтоб не было страшно,
Положил его вниз лицом. 
И что-то жевал 
Украдкой,
Долго, словно смолу.
А через день в лихорадке 
Сам присмирел в углу 

[Завальнюк 1956: 10].
Никакого раскаяния – только лишь страх перед пу-

гающим лицом покойника. Однако сокрытый от това-
рища кусок хлеба не спасает «первого». Охваченный 
лихорадкой, он оказывается на пороге между жизнью 
и смертью, так и не осознавая своих грехов. А следо-
вательно, лишается шанса на спасение, когда его на-
ходят охотники. Откликнувшиеся на молитвы людей 
«мудрые боги тайги» воплощаются в образе охотни-
ков, для которых тайга – дом. Они живут по ее суро-
вым законам. Они – единственный шанс на спасение 
героя из снежного плена:

И хоть это нигде не сказано,
Люди с таежной судьбой,
Жизнью рискуя,
Обязаны
Живых уносить с собой.

Но когда слушали сердце,
Голубой обнажив сосок,
На землю
Из-за пазухи
Выпал
Черствого хлеба кусок...

И старшой суковатой палкой
Сухарь отшвырнул псам.
– Пули на гада жалко.
Пусть умирает
Сам 

[Завальнюк 1956: 10–11].
«Первый» недостоин легкой смерти. Суровый та-

ежный край, населенный сильными духом и телом 
людьми, не оставляет шансов лжецу и убийце, утаив-

шему последний кусок хлеба. Испытание, посланное 
заблудшей душе, завершилось провалом.

Примечательно, как переосмысливается образ 
языческого «хмурого бога», появляющегося в нача-
ле стихотворения. Его место занимают люди, кото-
рые вершат в тайге свой суд – «мудрые боги тайги»:

Пурга улеглась к рассвету.
И высушив сапоги,
Ушли по медвежьему следу
Мудрые боги тайги 

[Завальнюк 1956: 11].
Типична для баллады и персонификация природ-

ных сил, они не просто фон в произведении, а актив-
ные участники происходящих событий. Так, вью-
га по мере приближения кульминации усиливается: 
вначале лишь поет, затем жалит снежным сеевом. 
Действие баллады Завальнюка, как и «Светланы» 
Жуковского, происходит во время вьюги, погода вос-
станавливается лишь после завершения испытания.

«Таежная баллада», герой которой не справляется 
с нравственным испытанием, открывает балладный 
цикл Завальнюка в сборнике 1956 г. Далее следуют 
«Баллада о спрятанном оружии» и «Баллада о рыжем 
и черном». Тематически они близки первой балладе, 
в них также для раскрытия темы нравственности ис-
пользуются мотивы испытания и расплаты за совер-
шаемые проступки. Четвертая баллада – «Баллада 
о желтом листе» – характеризуется ярко выраженной 
философской направленностью. Ее герой «пробужда-
ется ото сна», начиная осознавать и замечать красоту 
и быстротечность жизни. Эта первая и еще учениче-
ская баллада Завальнюка. Поводом для ее написание 
стало задание, полученное от руководителя семина-
ра в Литинституте Льва Ошанина: взять первую стро-
фу из стихотворения Игоря Федорина и написать свое 
произведение. Кто-то написал поэму, кто-то песню, 
а Завальнюк – балладу. После этой баллады в сбор-
нике следует пятая, завершающая цикл. В ее осно-
ве – та же тема, которая стала главной и в первых 
трех балладах цикла – проверка нравственной состо-
ятельности человека.

Если в «Таежной балладе» повествование ве-
дется по канонам – от третьего лица, то в «Балла-
де о тающем снеге» – уже от первого лица. Однако 
лирическое «я» не становится действующим героем, 
как у Пушкина в «Бесах», а остается рассказчиком:

Балладу о тающем снеге
Ставлю с другими в ряд 

[Завальнюк 1956: 22].
Герой «Баллады о тающем снеге» вынужден идти 

пешком через тайгу вместе со своей спутницей. Уже 
в самом начале зарождается предчувствие страшно-
го. Как отметил В.И. Тюпа, диалог в балладе «де-
монстрирует движение сюжета» [Тамарченко, Тюпа, 
Бройтман: 441], он становится движущей силой раз-

Образ тайги в балладах Леонида Завальнюка
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вития событий. Завальнюк же отказывается от диа-
лога, сохраняя отдельные реплики героев:

Милее женских капризов
Ничего не найти.
Страшнее женских капризов
Нет ничего в пути.
Мокрым тающим снегом
Лес пропах весь.
И женщина сказала со смехом:
– А мы заночуем здесь!
А мы разобьем палатку,
Сделайте для меня!
Спит она сладко-сладко, 
Мужчина сидит у огня 

[Завальнюк 1956: 23].
Идиллическая картина весеннего леса и ожива-

ющей после долгого сна природы, образы женщи-
ны, что так легко и совсем по-детски просит о прива-
ле, и мужчины, сидящего у костра и охраняющего сон 
любимой, создают романтический фон. Но со сменой 
художественного времени баллады изменяется и ат-
мосфера. Наступает ночь – время испытаний. Отража-
ется это даже в форме: строки становятся руб ленными, 
в коротких фразах затаилось ожидание страшного:

В восемь
Она уснула,
А в десять
Стая пришла 

[Завальнюк 1956: 23].
Стоит отметить, что типичным балладным разме-

ром является четырехстопный хорей [Бройтман: 333]. 
У Завальнюка мы можем наблюдать отказ от традици-
онных стихотворных размеров, что во многом свой-
ственно его лирике. По нашему мнению, это усиливает 
сюжетную составляющую баллады. Значимость сюже-
та для баллад XX в. отметил литературовед А.П. Квят-
ковский, по его мнению, баллада– «это сюжетное 
стихотворение на современную тему, выдержанное 
преимущественно в остром ритме» [Квятковский: 56].

Далее действие баллады Завальнюка прерывается 
лирическим отступлением, роль которого в балладах 
XX в. возрастает [Ивашина: 71]. Автор усиливает воз-
никшую напряженность, когда обращается к народ-
ному преданию. Через него объясняется то, насколь-
ко опасны оголодавшие за зиму звери:

Люди сложили поверье,
В тайге дожив до седин:
Бойся с весенним зверем
Выйти один на один,
Бесчисленны в дебрях могилы
Без насыпей и крестов 

[Завальнюк 1956: 23].
И вновь ритм баллады сбивается, передавая всю 

безвыходность и безнадежность сложившейся си-
туации:

...Семнадцать,
Острых, как пилы,
Семнадцать
Серых хребтов 

[Завальнюк 1956: 23].
Эта точная цифра словно приговор – спасения 

и надежды на благополучный исход быть не может. 
Нет ни единого шанса, что оголодавшие волки прой-
дут мимо.

Человек в произведениях Завальнюка никогда 
не идеализируется, но поэт верит в него, в лучшие его 
качества. Герой баллады – обычный человек, он испы-
тывает страх и растерянность, но одновременно с этим 
понимает, что бросить женщину одну он не может. Его 
долг защитить ее во что бы то ни стало, любой ценой:

На лбу ледяные пятна,
И тяжело дышать.
И только одно понятно –
Надо бежать.
Но разве ее
Оставишь
На растерзанье одну?
Но разве ее
Заставишь
Сонную влезть на сосну?

В памяти некогда рыться.
Палка и нож в руке.
И проснулся
Высокий рыцарь
В старом холостяке.
И дрался он, как влюбленный,
Огнем сокрушая врага.
И пахла шерстью паленой
На тысячу верст тайга 

[Завальнюк 1956: 24].
Обычный холостяк перерождается в «высокого 

рыцаря». Проявление лучших человеческих качеств 
передано через «вечный» образ рыцаря, который сим-
волизирует собой благородство, самоотверженность 
и великодушие. Если герой первого произведения 
цикла не прошел проверку, то герой «Баллады о та-
ющем снеге» справился с выпавшим на его долю ис-
пытанием. Тем самым он подтвердил авторскую по-
зицию, что священный долг мужчины – защищать 
женщину. Поэт напишет об этом позже в стихотво-
рении «Куда ж мы гоним старую собаку?»:

«Бьют женщину!»
О чем тут говорить?
Иди умри, пигмей ты или гений!
Мужчина женщину обязан защитить,
И нет тут никаких соображений! 

[Завальнюк 1966: 42].
Выстраивая сюжет своей баллады, Завальнюк ис-

пользует еще один традиционный прием, характер-
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ный для баллад эпохи романтизма, – с наступлением 
рассвета все страшное исчезает:

Дрогнула темень густая.
Утро
И тишина.

В четыре
Ушла стая,
А в восемь
Проснулась она 

[Завальнюк 1956: 24–25].
Важно отметить: неспроста действие обеих бал-

лад разворачивается в разные времена года. Тради-
ционно зима воспринимается как завершение жиз-
ненного пути, и неминуемой смертью в заснеженной 
тайге оканчивается жизнь героя «Таежной баллады». 
Весна – это время возрождения, начала жизни, сам 
герой «Баллады о тающем снеге» словно перерожда-
ется, его путь на земле продолжается:

И пошли они дальше, отважные,
По молодой весне.
И были губы у женщины влажные,
Как влажен тающий снег... 

[Завальнюк 1956: 25].
Таким образом, балладный цикл выстроен вокруг 

мотива нравственного испытания, с которого он на-
чинается и заканчивается. Примечательно, что наи-
более ярко этот мотив связан с художественным об-
разом тайги, потому что тайга – это пространство, 
которое позволяет человеку остаться один на один 
с собой и с миром. Именно Завальнюк ввел образ тай-
ги в жанр баллады, обогатил и расширил его.

Проанализированные баллады Леонида Заваль-
нюка во многом сохраняют черты каноничной бал-
лады. Это и повествование от третьего лица, и ис-
пользование архетипических сюжетов, и смешение 
христианских и языческих понятий, и персонифи-
кация природных сил. Особая роль в развитии сю-
жета баллады отведена художественному времени. 
События зачастую происходят ночью, в самое пу-
гающее и таинственное время суток, а завершается 
все на рассвете с восходом солнца: на рассвете ухо-
дят «мудрые боги тайги», отступает волчья стая. Но-
вый день знаменует собой конец испытания, время 
подведения итогов.

Одновременно поэт использует такую особен-
ность баллады, как жанровый синкретизм – способ-
ность перенимать новое из других жанров. У Заваль-
нюка эта черта проявилась в переосмыслении сюжета 
библейской притчи и жанровой гибридизации: соеди-
нении элементов баллады и притчи. «Баллада о хле-
бе» заканчивается трагично, а ее поучительный ха-
рактер свойственен притчам.

Наряду с сохранением балладных традиций вид-
на и трансформация жанра Завальнюком. Например, 

претерпевает изменение мотив страшного. Если тра-
диционно он реализуется через мистическую состав-
ляющую, то страшное у Завальнюка абсолютно ре-
ально: мертвец, лежащий рядом с героем, волчья 
стая. Все это делает сюжет более жизненным и реа-
листичным. Кроме того, в балладах Завальнюка на-
блюдается отказ от традиционного четырехстопного 
хорея, использование повествования от первого лица.

Интересным нам представляется и факт возвраще-
ния сюжетности в балладу в противовес лиризации бал-
лады в русской литературе XIX в. – но в соответствии 
с тенденциями, характерными для советской баллады.

Важно ответить и на вопрос о том, насколько осоз-
нанно следовал Завальнюк канонам баллады. Соз-
дание первых баллад приходится на период станов-
ления и поиска собственной манеры (1950–60-е гг.), 
совпавший с обучением в Литинституте. Потому мо-
жем предположить, что поэт имел представление 
о становлении и развитии жанра баллады как в рус-
ской, так и в советской поэзии. Тем более что его на-
ставником был один из создателей этого жанра. Т экс-
перимент Завальнюка с балладным жанром можно 
считать осознанным. Баллада для поэта стала про-
странством для поиска своей художественной мане-
ры. Мы можем отметить, что в целом лирика Заваль-
нюка как раннего, так и зрелого периода отличается 
сюжетностью. И баллада дала поэту возможность ре-
ализовать эту характерную черту своей поэзии.

Четыре баллады из пяти Завальнюк впослед-
ствии переиздал по отдельности в сборниках «Ли-
рика» (1963), «Вторые травы» (1975) и «Книга 
встреч» (1977). Он неоднократно возвращался к это-
му жанру и в зрелом творчестве: «Баллада о первой 
любви» (1975), «Баллада о желтой машине» (1987), 
«Баллада о рогах» (1987) и др. А мотив нравственно-
го испытания оставался одним из ведущих на протя-
жении всего творческого пути Завальнюка, особенно 
значимое место он занял в лирике поэта, которая со-
ставляет основу его творческого наследия.
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Аннотация. В современной инновативной русской поэзии одной из ключевых проблем является вопрос взаимодействия 
концептов «субъект» и «пространство», а также вопрос о способах переосмысления их семантико-функционально-
го наполнения. В качестве одного из вариантов композиционно-стилистического анализа поэтического текста нами 
предложено понятие субъектно-пространственная модель – условный образ концептов «субъект» и «пространство», 
служащий для определения отношений между ними и специфики их функционирования в авторской поэтике. В дан-
ной статье рассматриваются модели, функционирующие в текстах К. Корчагина, Г. Рымбу, Н. Сафонова и Е. Сусло-
вой, представлена классификация моделей по нескольким основаниям: количество элементов модели, специфика 
отношений между ними и формы взаимодействия. Отмечается, что модели, функционирующие в текстах изучен-
ных авторов, многоосновны, каждая из них обладает набором различных параметров, характеризующих отношения 
между элементами с различных точек зрения, что позволяет рассмотреть специфику субъектно-пространственной 
организации текста как сложноорганизованную структуру, выявляющую семантико-стилистические особенности 
поэтики. В статье делается вывод о том, что взаимодействие концептов основано, как правило, на диффузии и ин-
терференции, а семантика субъекта и пространства усложняется: поэты подходят к их осмыслению с философско-
прагматической точки зрения. Помимо этого, в статье рассматривается вопрос о тенденциях развития субъектно-
пространственных отношений в инновативной русской поэзии.

Ключевые слова: инновативная русская поэзия, субъект, пространство, субъектно-пространственные отношения, компо-
зиционно-стилистический анализ.

Для цитирования: Андреянова Е.Е. Классификация субъектно-пространственных моделей современной инновативной 
поэзии: варианты и функциональные характеристики // Вестник Костромского государственного университета. 2023. 
Т. 29, № 4. С. 125–132. https://doi.org/10.34216/1998-0817-2023-29-4-125-132

Research Article

CLASSIFICATION OF SUBJECT-SPATIAL MODELS 
OF MODERN INNOVATIVE POETRY: 

VARIANTS AND FUNCTIONAL CHARACTERISTICS

Elena E. Andreyanova, Postgraduate student of the Department of Russian Philology, Ivanovo State University, Ivanovo, Russia, 
lenaluna139@yandex.ru, https://orcid.org/0009-0002-5215-0564

Abstract. In modern innovative Russian poetry, one of the key problems is the question of the interaction of the concepts “subject” 
and “space”, as well as the question of ways to rethink their semantic and functional content. As one of the variants of 
the compositional and stylistic analysis of the poetic text, we have proposed the concept of a subject-spatial model – a 
conditional image of the concepts “subject” and “space”, which serves to determine the relationship between them and 
the specifi cs of their functioning in the author’s poetics. This article discusses the models functioning in the texts of 
Kirill Korchagin, Galina Rymbu, Nikita Safonov and Yevgeniya Suslova, the classifi cation of models is considered on several 
grounds: the number of model elements, the specifi cs of the relations between them and the forms of interaction. It is noted 
that the models functioning in the texts of the authors studied are multi-basic, each of them has a set of different parameters 
characterising the relationship between the elements from different points of view, which allows us to consider the specifi cs 
of the subject-spatial organisation of the text as a complex structure that reveals the semantic and stylistic features of poetics. 
The article concludes that the interaction of concepts is based on diffusion and interference, meanwhile the semantics of 
the subject and space become more complicated – the authors approach their understanding from a philosophical and 
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ЛИТЕРАТУРОВЕДЕНИЕ

Современная инновативная русская поэзия отли-
чается художественно-стилевым, композиционным, 
философско-прагматическим разнообразием, одна-
ко проблематика, объединяющая поэтов, относящих-
ся к разным направлениям, – взаимодействие субъ-
екта и пространства в поэтическом поле. Сложность 
специфики субъектно-пространственных отношений 
в инновативной поэзии определяется полисеманти-
кой и усложнением функционирования концептов, 
рассматриваемых авторами не только как элементы 
художественной системы текста, но и как философ-
ские понятия. В связи с этим нами предлагается один 
из вариантов композиционно-стилистического ана-
лиза поэтического текста через призму взаимосвязи 
данных концептов, который поможет выявить ранее 
не замеченные особенности поэтики авторов, а также 
определить тенденции развития инновативной поэзии 
в эпоху постмедиального существования искусства 
и преобладания дигитального способа коммуника-
ции. В качестве ключевого понятия для анализа нами 
вводится определение «субъектно-пространственная 
модель» – условный образ объектов (в нашем случае 
концептов «субъект» и «пространство»), служащий 
для определения отношений между ними и специфи-
ки их функционирования в авторской поэтике.

Для того чтобы определить субъектно-простран-
ственную модель, необходимо соблюдать последо-
вательность анализа специфики отношений между 
субъектом и пространством. Так, вначале выделяется 
тип отношений между концептами, который в свою 
очередь формирует соответствующие группы моде-
лей, которые могут функционировать с определен-
ными вариациями. Группы включают в себя разные 
модели и могут классифицироваться по разным осно-
ваниям, причем одна группа может содержать в себе 
модели, относящиеся к разным типам. Конкрет-
ные модели в свою очередь могут содержать функ-
ционально-семантические признаки разных групп, 
что позволяет сформировать некую общую карти-
ну, как субъект и пространство существуют в общем 
поле инновативной поэзии, какие тенденции в разви-
тии этих концептов мы можем обозначить, что обу-
славливает упрощение или усложнение отношений 
между категориями.

Обратимся к классификации моделей, выделен-
ных нами на материале проанализированных текстов. 
Основанием первой классификации является количе-
ство элементов модели. Ее можно считать наиболее 
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формальной. Можно выделить две разновидности: 
бинарные модели, в которых взаимодействие осно-
вано на специфике двух концептов и не включает 
дополнительные операторы, влияющие на модифи-
кацию одного из элементов, и тернарные: в модели 
присутствует важный функционально-семантиче-
ский компонент, обуславливающий специфику субъ-
екта или пространства, а иногда и обеих категорий. 
Почему данное основание мы считаем важным: так 
как модель представляет собой формализованный 
образ отношений между категориями, подчас функ-
ционирующими не линейно, а транзитивно (то есть 
элементы соотносятся друг с другом не напрямую, 
а через структурно-семантического посредника, вли-
яющего на деконструкцию субъекта или простран-
ства и их трансформацию), то данная классификация 
помогает сделать вывод о тенденциях развития субъ-
ектно-пространственных отношений в инновативной 
литературе: двигается ли поэзия в сторону «упроще-
ния» коммуникации между субъектом и простран-
ством или, наоборот, через постепенное усложнение 
стремится отойти от привычных традиционных форм 
к многоаспектным вариантам взаимодействия. Сра-
зу оговоримся, что под дополнительными операто-
рами мы подразумеваем не только внешние факторы, 
такие как, например, социально-политический дис-
курс, выполняющий важную функцию в поэтике Га-
лины Рымбу, но и модификационные элементы: кар-
тины, фигуры, объекты, которые выполняют важную 
семантическую роль. 

Так, бинарными можно назвать модели, выявлен-
ные у Кирилла Корчагина и одну из моделей, выде-
ленных у Н. Сафонова. Символически обозначим их 
следующим образом: С(П) – (П)С и С – П – С` (мо-
дели, реализующиеся в текстах К. Корчагина) и Сп – 
Пс (один из вариантов моделей, функционирующий 
в текстах книги «Разворот полем симметрии» Н. Са-
фонова). Расшифруем условные обозначения эле-
ментов моделей К. Корчагина: (П) – пространство, 
носящее в себе «отпечаток» субъективного, имею-
щее диффузную разомкнутую структуру, которое мо-
жет инкорпорировать пространственность субъекту 
и принимать его функциональные особенности; С` – 
метасубъект/влияние предшествующего историче-
ского или культурного модуса, с которым лирическое 
«Я» взаимодействует опосредованно и ищет способы 
диалога. Реализацию подобной модели можно уви-
деть в текстах сборника «Все вещи мира»: 
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ночью к тебе постучится огромный двадцатый век
в гирляндах синеющей гари с углями в черных глазах
в одежде защитного цвета дышащей дымом болот
в пыли тверского бульвара обволакивающей ладони
проникающей прямо в сердца 

[Корчагин: 65].
Элементы, функционирующие у Н. Сафонова: Сп – 

субъект-зритель, фиксирующий пространственные 
изменения, не выражающий при этом «Я» как фор-
мально-семантическую целостность, он докумен-
тирует пространственность в себе, но не являет-
ся зачинателем пространственных преобразований, 
функционируя подчас как инструмент, способный 
передавать посредством физических операций сдви-
ги пространственных областей, им фиксируется 
пространственность как таковая: перемещения, раз-
вертывания, границы, поля – функциональные при-
меты превалирования геометрии, которая реализует-
ся через «чистые» объекты, лишенные аффективного 
наполнения:
где находилась цитата, которую только что можно было 
поставить на место другого, на плоскость предмета?

 В похожем 
запрете на взгляд в сторону стен, определяющих зону

решения 
света, будет необходимо различие между первым 

и крайним 
сомнением, расположенным между первым и крайним,
граничным изображением того, что могло быть 

сюжетом, но 
не местом, в котором выписаны кривые условий… 

[Сафонов 2015: 18]
Пс облает усложненной семантикой, посколь-

ку, несмотря на то, что у пространства остается ин-
декс субъектности, это не означает, что оно начинает 
функционировать схожим с субъектом образом. Нао-
борот, пространство обособляется от субъекта, реду-
цирует его, но сохраняет в себе идею возможности 
соположения субъектного и пространственного, субъ-
ектное остается как след предшествующего действия, 
как остаточный мотив: «упражнение в остановке: 
двигательный коллапс, когда / он, проходя по улице, 
замечает другое, несоответствующее / действитель-
ности движение, выходящее за пределы здания, / не-
определенного цвета: красный? совсем нет?» [Сафо-
нов 2015: 25].

Представленные модели являются разными 
по функционально-семантическому значению и от-
носятся к разным типам. Так, модели, выделенные 
у Кирилла Корчагина, относятся к «субъектному» 
типу: субъект продуцирует структурные и образные 
трансформации текста, моделирует художественную 
топологию, а пространства, в свою очередь, принима-
ют на себя субъектные функции, антропоморфируясь 
и расширяя субъектную семантику. Модель же, встре-

чающаяся в сборнике «Разворот полем симметрии» 
у Никиты Сафонова, тяготеет к типу, в котором субъ-
ект и пространство равноправны, поскольку субъ-
ект-зритель (или субъект-люцида – по аналогии с из-
вестной вариацией камеры, помогающей передавать 
образы на бумаге) и пространство находятся в опре-
деленной дистанцированности друг от друга. Субъ-
ект фиксирует / наблюдает и записывает динамиче-
ские развертывания, сжатия, рекурсии пространства, 
которое модифицируется без субъектного влияния. 
Субъект предстает в качестве физической возможно-
сти наблюдения за пространством, которое существу-
ет как отдельная область значений, продуцирующая 
сама себя и стремящаяся обособиться от субъекта по-
средством динамической трансформации.

Отметим также, что наличие лишь двух элемен-
тов модели не означает, что данные отношения проще, 
чем отношения, реализующиеся в тернарных моде-
лях, скорее фиксируется тот факт, что некоторые ав-
торы больше сосредоточены на работе по формирова-
нию нового функционального наполнения привычных 
концептов, расширению их семантического диапазо-
на, а не на деконструкции самих отношений между 
ними. Так, например, наличие лишь двух функцио-
нальных элементов в модели усложняет вычленение 
семантики каждого из элементов, поскольку некото-
рые смещения значений, выраженные более очевид-
но в тернарных моделях через дополнительного опе-
ратора, содержатся в самих концептах, и не всегда их 
можно формально определить.

Тернарных моделей удалось выделить больше: 
они представлены в поэзии Г. Рымбу, Е. Сусловой, 
Н. Сафонова. Большая частотность тернарных мо-
делей обусловлена в первую очередь авторской ин-
тенцией расщеплять и переосмыслять связи меж-
ду концептами, стремлением к более абстрактному 
и формализованному (использование графиков, сим-
волов, схем) способу конструирования поэтической 
реальности. Для авторов, использующих тернар-
ные модели, не столь важным становится значение 
субъекта и пространства, сколько формы, которые 
они принимают или смогли бы принимать, поэто-
му они раскладывают концепты на самостоятельные 
и порой обособленные друг от друга составляющие, 
конструируют связи, которые подчас не реальны, 
но предполагаемы. Можно заметить вариативность 
отношений в зависимости от типа функционирую-
щего субъекта, пространство распадается, трансфор-
мируется на фигуры и картины, подчас лиминальное 
положение субъекта и пространства носит функци-
ональное, а не семантическое значение. Отметим, 
что тернарные модели наиболее присущи простран-
ственному типу отношений, что не противоречит за-
явленному нами ранее тезису о том, что в иннова-
тивной литературе пространственность выступает 

Классификация субъектно-пространственных моделей современной инновативной поэзии...
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в качестве превалирующей тенденции формирова-
ния художественного мира.

Можно говорить о том, что элементы бинарных 
моделей находятся в отношениях контрастной дис-
трибуции, а элементы тернарных моделей – в отно-
шениях дополнительной дистрибуции. То есть связи 
между элементами тернарных моделей теснее, чем 
между элементами бинарных моделей. Так, например, 
модель, встречающаяся у Е. Сусловой в книге «Жи-
вотное»: Пм →

(с)
 Ф – основана на том, что простран-

ство мыслящее (Пм) продуцирует новые фигуры зна-
чений – абстрактные элементы реальности, при этом 
создание этих фигур происходит под опосредован-
ным влиянием субъективного, так как инициатором 
является все-таки область ментального, но оно пре-
терпело огромное количество преобразований и мо-
дификаций и может быть обнаружено и зафиксирова-
но (формальным образом и в модели) только как одна 
из характеристик пространства, вобравшего и изме-
нившего изначальные субъектные функции: «Речь 
идет о предельном совпадении. Так могут совпадать 
окна и насквозь / смотрящие, конфигурации, врезан-
ные в мир прямо из глаз живого, формы, / предна-
значенные для разрушения порядков холостой рабо-
ты. Это как идти и вдруг / беспричинно остановиться, 
будучи ослепленным предстоящим смерто- / носным 
падением – при мысли, что сошелся по резьбе со сво-
им умом» [Суслова 2018: 45] При этом, возвращаясь 
к рассуждениям об отношениях дополнительной дис-
трибуции, которые присущи элементам тернарных 
моделей, стоит уточнить, что, например, такой эле-
мент, как фигуры, не может быть проявлен больше 
ни в одной модели, поскольку его созданию предше-
ствует целый ряд субъектно-пространственных мо-
дификаций. В отличие от элементов бинарных моде-
лей этот элемент несвободен, и для его объяснения 
необходимо выстраивать всю линию последователь-
ного изменения концептов.

Отдельно стоит обосновать случаи использова-
ния тернарных моделей у Г. Рымбу. Так, тернарная 
модель, встречающаяся в текстах авторки, выглядит 
следующим образом: С(Д) – (Д)П. В качестве допол-
нительного оператора выступает социально-поли-
тический дискурс, обуславливающий расщепление 
субъекта и пространства: «двигаясь внутри эконо-
мических систем, / сбрасывая кожу, роняя шерсть / 
«критика чистого разума» рассечена когтем / половые 
акты в лагуне, темная жидкость, всхлипы…» [Рым-
бу 2014: 5] Многоступенчатого разделения концеп-
тов у Рымбу нет, и по специфике отношений данная 
модель будет относиться к группе симбиотических, 
однако изъятие данного элемента из модели невоз-
можно, поскольку для поэтики авторки принципи-
альным будет являться тотальность власти и ее рас-
пределение по всем функционирующим элементам. 

Он существует самостоятельно и обосновывает слу-
чаи выражения в тексте субъекта-активиста или субъ-
екта-наблюдателя, не входя при этом в семантику 
ни пространства, ни субъекта. Социально-полити-
ческий дискурс – это своеобразная рамка, очерчи-
вающая поле взаимодействия субъекта и простран-
ства. Также отметим, что тексты Рымбу относятся 
к субъектному типу, а не к пространственному, в от-
личие от Сусловой и Сафонова. Можно заметить, 
что принадлежность к определенному типу не га-
рантирует у автора использование моделей только 
определенной классификации, скорее, наоборот, дает 
нам основания полагать, что в обоих случаях следу-
ет говорить не об упрощении, а об усложнении от-
ношений, которое обусловливается не столько типом, 
сколько индивидуальными авторскими интенциями. 
Так, например, у Н. Сафонова, стремящегося уйти 
от лирического нарратива в сторону практически ма-
тематической абстракции, встречается вариант мо-
дели, в которой происходит аккумуляция полисемии 
внутри концепта, что не свойственно его замкнутой 
и минималистичной поэтике. В то же время Г. Рым-
бу, наоборот, склонная к эксплицитному и прямому 
выражению лирического я, контрапунктом вводит 
социально-политическое как осложняющий элемент, 
влияющий на деконструкцию семантики субъекта 
и пространства. 

Отталкиваясь от специфики отношений между 
элементами модели, можно выделить модели сим-
биотические и генеративные. В симбиотических мо-
делях элементы кооперируют друг с другом, в гене-
ративных один из концептов выступает в качестве 
определяющего элемента, моделирующего / преобра-
зующего другой. К симбиотическим можно отнести 
модели, встречающиеся у К. Корчагина и Г. Рымбу. 
Характер этих моделей обусловлен тесным взаимо-
действием концептов друг с другом, элементы но-
сят изоморфный или атрибутивный характер, обу-
словленный рядом факторов. Так, дефрагментация 
элементов у Корчагина определяется культурно-фи-
лософским контекстом, на дисперсность субъекта 
и пространства влияет метасубъектный фрейм, он об-
условливает расщепление и деструкцию концептов. 
Субъект и пространство несвободны, они не функ-
ционируют самостоятельно, а постоянно ощуща-
ют на себе груз тоталитарного давления прошлого, 
которое замещает самоощущение субъекта и мо-
тивирует его искать приметы исторического в про-
странстве, чтобы таким образом заполнить лакуны, 
образовавшиеся от влияния предшествующей ка-
тастрофы: «Я – связывающее и создающее репре-
зентацию, Я-субъект – в каком-то смысле отсут-
ствует, его нет для нашего опыта и самосознания. 
Но как только оно попадает туда, оно само транс-
формируется в объект, в “вещь” (Sасhe), как говорил 
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Кант. Эта двойственность лежит в основе многих ан-
тропологических проблем. Трансцендентальное, “от-
сутствующее” Я дается нам как незаполнимое зия-
ние, как чисто структурная точка зрения, как чистый 
субъект. И именно это зияние позволяет нам превра-
щать мир в систему символов и знаков, которые мо-
гут не только заменять “вещи”, но и подменять друг 
друга» [Ямпольский: 30]. Похожим образом устрое-
но и пространство: оно является носителем пред-
шествующего субъективного и служит медиумом, 
связывающим субъекта, функционирующего в тек-
сте, с фреймом-историей. Однако симбиоз субъекта 
и пространства представляет не столько уподобление 
друг другу с целью объединения для борьбы с тота-
литарностью катастрофического (или политического, 
как в текстах Г. Рымбу), а объединение с целью созда-
ния нового целого, которое свободно от меланхоличе-
ской рефлексии по ушедшему. В определенном смыс-
ле отношения между субъектом и пространством 
у Корчагина направлены на избавление от мировой 
тоски, ее преобразование в позитивный опыт, форми-
рующий субъектную идентичность: «в сумерках со-
чатся пещеры свечением о звучи / пиита побережья 
вымирающей сталью норда / сотрапезник пены и туч 
отсеченный рассветом / от широты долготы освобож-
денный» [Корчагин: 77].

Кооперация концептов в текстах Г. Рымбу, как уже 
отмечалось выше, направлена на объединение ради 
борьбы, разрыва связей и границ. Если у Корчаги-
на субъект связан с пространством через носталь-
гическое сопереживание, то Рымбу, напротив, ищет 
в пространствах отражение ярости протеста и жела-
ния освободить индивидуальное от влияния полити-
ческого. Пространства не отделяются от лирической 
героини, на них наложен такой же отпечаток подавле-
ния воли – они созданы политическим и транслируют 
политическое. И авторка в свою очередь стремится 
объединиться с пространством, чтобы передать ему 
знание о свободе, снять ограничения, наложенные со-
циально-политическим нарративом: «бьются о воро-
та ночи комнаты-клетки и газовые плиты рвутся на-
ружу; / ледяной памятью в антресолях стучат ящики 
с инструментами, / пустыми бутылками, рвутся нару-
жу / пустые детские коляски» [Рымбу 2018: 92]. Важ-
ным концептом для Рымбу становится рана – разрыв, 
полученный в результате противостояния, след ката-
строфы. Ландшафт, описываемый ею, представляет 
собой неровную поверхность, испещренную выбои-
нами, рытвинами, воронками; урбанистическое про-
странство – это либо руины, либо маргинализиро-
ванные районы:

мой район погружен в это место, и я двигаюсь в нем,
как ребенок, как

чужое оружие, чтобы место удерживалось; на районе 
они стоят,

раскачиваясь, играя цепями, вытягивая состояния
 из земли, нагретой

июльским солнцем, люди в касках дорогу кладут
 и рубят деревья, в

перерывах разламывая хлеб… 
[Рымбу 2018: 106]

Через лакуны, образованные в структуре субъек-
та и пространства, и происходит диффузия концеп-
тов, однако в отличие от текстов Корчагина Рымбу 
не стремится к органичному со-наполнению, зале-
чивающему раны, наоборот, это удвоение боли, ко-
операция с целью прожить болевой опыт до конца 
и в полной мере, чтобы принять его, поскольку из-
жить и редуцировать невозможно: «возможно, нуж-
но не пытаться выдавить из себя катастрофу или вы-
браться из нее через индивидуальную проработку 
исторических и личных травм (как быть тогда с пла-
нетарным?), а принять ее как родной дом и попы-
таться обжить его. Или создать какие-то способы на-
вигации в пространстве катастрофы для того, чтобы 
все-таки жить, и жить полно» [Рымбу 2019]. Однако 
в поэтике Рымбу наблюдается усложнение отноше-
ний, связанное с ролью субъекта, – является он сви-
детелем или активистом. Субъект-свидетель ищет 
в пространствах защиты от фрейма-политики, стре-
мится ассимилироваться с ними, но не с целью при-
способиться к влиянию среды, а с целью сохраниться 
и переждать натиск государства: «эта новая субъект-
ность предъявляет, парадоксальным образом, не (вро-
де бы) очевидное требование обособления. Напротив, 
она требует умения в те или иные моменты ощу-
тить себя частью общности – не теряя при этом, од-
нако, ясного представления о собственных грани-
цах и не жертвуя автономией – личной, социальной, 
культурной» [Львовский]. Субъект-активист, наобо-
рот, стремится от этой «общности» отделиться и от-
делить пространства, вдохновить и подтолкнуть их 
к активному революционному движению, наделить 
пространства субъектностью, дать им возможность 
действовать: «Рымбу отчаянно взыскует субъектно-
сти, которую даёт только действие, – тем отчаяннее, 
что возможности действия не видит» [Кузьмин].

Еще один вариант можно встретить в сборнике 
«Узлы» Никиты Сафонова: С/П – (УП). В этой мо-
дели субъект интерпретируется как пространствен-
ная вариация, как способ пространства переходить 
из абстрактной области идей в область материальных 
объектов: «Я пытаюсь распознать в ускользании сам 
процесс растворяющегося го- / лоса, растворенного 
в звуке, на самом деле – падающего в предел отсут-
ствия / точки на карте знаков, распределенных в слу-
чайном, как может казаться, по- / рядке, не указыва-
ющих, но ясных, отосланных» [Сафонов 2011: 26].

В результате взаимодействия субъекта-простран-
ства и пространства-концепта создается узел – субъ-
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ектно-пространственное единство, представляющее 
собой трансформированную область ментально-
го, выраженного через совокупность динамических 
пространств или статичных образов, обретших про-
странственную семантику. Узел – это поле, в кото-
ром происходит продуцирование предполагаемого 
и представляемого мира, познание которого осущест-
вляется не посредством чувственного, а посредством 
геометрического: «Завязанный в точке расположения 
говорящего, в точке, ожидающей среди отсутствия 
сам “рельеф” дискурса, он рассеивает собственные 
возможности в пределах хаоса, молчания хаоса, на-
деясь пересечь одним из собственных горизонтов го-
ризонт действительного» [Сафонов 2011: 3].

Необходимо пояснить, чем обусловлена реализа-
ция субъекта как пространственной модификации, 
является ли она исконной (изначально присущей 
субъекту) или приобретенной. Для этого обратимся 
к пониманию субъекта, которое подразумевает ав-
тор. Для Сафонова субъект – это в первую очередь 
носитель языка, который им осмысляется как про-
странство, то есть пространственность в субъек-
те заложена изначально, он может конструировать 
при помощи лингвистических средств территории 
и объекты: «… язык принимает почти скульптурные 
формы. Наверное, это можно назвать конструирова-
нием среды. Больше всего меня интересует момент, 
когда привычная связь с языком нарушается. Ког-
да перечитываешь записанное, оказываешься в этом 
пространстве, где все происходит по неизвестным 
тебе правилам, и понимаешь, что язык имеет мно-
го обратных сторон, о которых ты раньше не подо-
зревал. Можно назвать это изменением смысловой 
гравитации» [Сафонов 2018]. То есть, следуя за ин-
терпретацией автора, пространственность субъекта 
заключена в его способности преобразовывать эм-
пирическое/личное в языковую топологию, которая 
в итоге сепарируется от этого эмпирического и функ-
ционирует самостоятельно, попадая в область, сво-
бодную от субъективных значений: «Без ясных обо-
ротов языка: ось, снимающая ось – камера 2, прямой 
свет, / искажения зрачка, смотрящего на внутренности 
объекта. Вид прост: тревога, / замещающая постоян-
ство, разделяет всю цепь согласий на изъятые остро-
ва / (без признаков существования, без единого камня 
у края глаз). Камера 2, / соединяющая прямое и обрат-
ное изображения – испуг, производящий переход / (от 
дороги к полосам)» [Сафонов 2011: 11]. Данную мо-
дель также можно определить как симбиотическую, 
но только симбиоз будет осуществляться не на уров-
не отношений, а на уровне всего текста, поскольку 
текст также становится узлом – пространственным 
отражением возможных интерпретаций свободных 
от привычной семантики знаков, которые сополага-
ются в структуры и ландшафты самопроизвольно.

К генеративным моделям можно отнести типы, 
встречающиеся у Е. Сусловой и Н. Сафонова. В ге-
неративных моделях один из концептов (так, у Сус-
ловой и Сафонова это пространство) является преоб-
ладающим, именно он инспирирует трансформации, 
выступает в качестве отправной точки взаимодей-
ствия и влияет на характер другого элемента, в част-
ности продуцирует его расщепление, переходность. 
Например, в сборнике Е. Сусловой «Свод масшта-
ба» отмечаем модель Со – Сп – Пм. Субъект ощущаю-
щий (чувствующий) распадается на части, сохраняя 
физиологические функции, но наделяется простран-
ственной коннотацией и приобретает пространствен-
ные свойства (он начинает сжиматься, расширять-
ся – менять масштаб, что отсылает нас к названию 
сборника, в нем появляется способность дробиться 
на еще более мелкие части), чтобы в итоге трансфор-
мироваться в пространство мыслящее (Пм). Таким об-
разом, именно пространство инспирирует субъект-
ные модификации, оно инициирует переход субъекта 
от ощущаемого (телесного) к субъекту рациональ-
ному / пространственному, который обрабатывает 
полученные от тела сигналы и создает при помощи 
этих чувственных координат карту ментального про-
странства: «В спешке памяти накал различений – / 
перечень уморождений. / Переводы смысла хваткой 
внутренней перспективы / недоразвитых безъязыких 
чтений» [Суслова 2013: 21]. В модели, выявленной 
у Н. Сафонова, также можно отметить влияние про-
странства на субъект: П/Ос – Па. Пространство рас-
пределяется по объектам, включающим в себя субъ-
ективное, чтобы таким образом представить картину 
абсолютного доминирования пространства, возвести 
его до высшей степени, когда пространственность 
становится новым способом мышления.

Можно заметить, что симбиотические модели 
представлены в основном у авторов, чья поэтика тя-
готеет к субъектному типу отношений, а генератив-
ные и многоаспектные модели присущи поэтам, вы-
бравшим в качестве тактики создания текста отказ 
от прямой субъектности и нарративности в пользу 
аналитического препарирования реальности как об-
ласти знаков и образов, не имеющих материального 
выражения, а сконструированных посредством язы-
ка в когнитивном пространстве. 

Модели можно подразделить по формам взаимо-
действия – на мультипликативные и редукционные. 
Мультипликативные модели основаны на том, что  
в процессе взаимодействия ни один из континуум-
ных элементов (субъект и пространство) не утрачи-
вает своего значения, а модифицируется, приобретая 
дополнительную семантику или переходя в новое со-
стояние субъектно-пространственного единства. Ре-
дукционные модели, наоборот, в процессе взаимо-
действия сводят функциональное выражение одного 
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из элементов к минимуму, постепенно нейтрализуя 
его и трансформируя в более абстрактную форму, да-
лекую от первоначальной. Редукционные модели до-
статочно редки, однако они встречаются у Евгении 
Сусловой и Никиты Сафонова, в связи с тем что их 
художественная практика рассматривает язык как се-
мантическое поле, которое может создавать и транс-
формировать материально не выраженные объекты, 
и воспринимается как продуцирующая область зна-
чений, обособленная от субъекта. Язык становится 
пространственной вариацией, а текст в свою очередь 
редуцирует субъекта как инициатора модификаций. 
Подобная форма организации текста может быть 
оправдана художественной практикой, свойственной 
этим авторам. И Суслова, и Сафонов рассматривают 
поэзию, помимо прочего, как философию, текст ста-
новится материалом, иллюстрирующим тенденции 
в функционировании языка в медиальном простран-
стве, в способах существования субъекта в мире, сво-
бодном от присутствия нарратора, объясняющего 
и конструирующего мир. Поэтому можно заметить, 
что в редукционных моделях происходит нивели-
рование именно субъекта, он замещается простран-
ством и функционирует в тексте либо как оператор, 
фиксирующий пространственные преобразования, 
либо как маршрутизатор, передающий чувственные 
импульсы, которые впоследствии преобразовыва-
ются в свободные от субъектного влияния объек-
ты. Таким образом, можно говорить о том, что ре-
дукционные модели, в которых пространственность 
переходит из концептуального в мировоззренческое, 
логичнее было бы обозначить как пространственно-
субъектные, поскольку в них доминанта простран-
ства выражена более очевидно, чем в случаях, когда 
пространство активно, но эта активность проявляет-
ся при кооперации с субъектом.

Обобщая все вышесказанное, стоит отметить, 
что в современной инновативной литературе заметна 
тенденция к усложнению отношений между субъек-
том и пространством, текст рассматривается как ал-
горитм или схема, в которой возрастает роль языка 
как динамически развивающейся самостоятельной 
области, способной к саморегуляции и трансформа-
ции опосредованно от интенций лирического субъ-
екта. И само понятие «лирический субъект» для ин-
новативной поэзии теряет актуальность, поскольку 
данный концепт все меньше соотносится с чувствен-
ным и все больше – с прагматическим. Текст в свою 
очередь становится исследовательской областью, ла-
бораторией, в которой экспериментальным путем 
апробируются варианты конструирования новой ре-
альности, свободной от привязки к словам и их ин-
терпретациям: «Идеальным стихотворением было бы 
то, на которое ты посмотрел и сразу понял все диспо-
зиции, сразу понял смысл, не называя словами» [Сус-

лова 2017]. Но даже в тех случаях, когда субъект 
функционирует в тексте, происходит его переразло-
жение на составляющие, которые либо встраиваются 
в пространство, либо сополагаются и объединяются 
с ним. Это обуславливается в первую очередь несво-
бодой субъекта от дискурса, его невозможностью за-
фиксировать собственные границы, поскольку грани-
цы мира, с которым он взаимодействует, неустойчивы 
и зыбки, соответственно, он лишается ориентиров, 
отталкиваясь от которых можно выстроить собствен-
ную индивидуальность.

Отметим, что представленная выше типология 
не является конечной. Нами были выделены несколь-
ко оснований для классификации моделей, однако 
они могут расширяться и дополняться. Пока мы оста-
новились на самых основных и ключевых, на наш 
взгляд, группах, которые могут стать отправной точ-
кой для составления еще более подробной типоло-
гии субъектно-пространственных отношений. Однако 
даже сейчас можно заметить, что отношения меж-
ду субъектом и пространством в инновативной поэ-
зии реализуются чаще всего посредством диффузии 
и интерференции. Также добавим, что при выделе-
нии субъектно-пространственных моделей мы руко-
водствовались в первую очередь концептуальным на-
полнением категорий, не уделяя столь пристального 
внимания языковой организации текста. Так, на наш 
взгляд, изучив более подробно формальные спосо-
бы выражения категорий, можно найти еще несколь-
ко оснований для классификации моделей, в которых 
план выражения также будет выступать одной из важ-
ных характеристик организации субъектно-простран-
ственных отношений.
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Аннотация. В статье рассматривается ценностно-смысловое пространство художественного текста в реализации эмо-
тивных доминант, отражающих авторский замысел. Цель исследования состоит в определении функционального 
статуса эмотивов разноуровневой текстовой принадлежности. Приоритетными методами исследования являются 
методы текстологического анализа и филологической интерпретации, что позволяет, в частности, рассматривать ху-
дожественный текст вне экспликации авторской оценки, как реализацию важных ценностных смыслов персонажа 
и автора, эмоционально воздействующих на читателя. В ходе анализа текста повести А.П. Чехова «Черный монах» 
выявлено, что функциональный статус эмотивных доминант ограничен в целом функциями персонажной эмоцио-
нальной оценки и прагматического воздействия эмотивных смыслов на читателя. Текстовая эмотивность способ-
на репрезентировать не только сиюминутные состояния героев, сопряженные с тем или иным эпизодом сюжетного 
действия. Автор намеренно насыщает эмотивными маркерами описание таких ситуаций, которые соотносят эмо-
циональный и духовный опыт читателя и персонажа, что способствует активизации воспоминаний адресата и но-
вого переживания им событий, описываемых в художественном тексте. Имплицитность эмотивных смыслов в по-
вести А.П. Чехова «Черный монах» позволяет акцентировать внимание читателя на ценностных смыслах текста, 
которые только косвенно обусловливаются в своем формировании внешними сюжетными событиями. Анализ эмо-
тивных доминант текста повести способствует выявлению не только функционально-семантической природы ка-
тегории эмотивности, но и ее сюжето- и текстообразуюшей роли в художественном тексте, что открывает широкие 
перспективы в изучении текстовой эмотивности.
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Abstract. The article is devoted to the value-semantic space of a literary text in the implementation of emotive dominants that refl ect 
the author’s intention. The purpose of the study is to determine the functional status of emotives of different levels of text 
affi liation. The priority research methods are the methods of textual analysis and philological interpretation, which allows 
us to consider a literary text, including outside the explication of the author’s assessment, as the realization of important 
value meanings of the character and the author, which have an emotional impact on the reader. During the analysis of 
the text of the story by A.P. Chekhov’s ‟The Black Monk” it was revealed that the functional status of emotive dominants is 
generally limited by the functions of the character’s emotional assessment and the pragmatic impact of emotive meanings 
on the reader. Textual emotiveness is capable of representing not only the momentary states of the characters associated 
with one or another episode of plot action. The author deliberately saturates the description of such situations with emotive 
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Эмоции – это неотъемлемая часть жизни чело-
века; являясь отражением реакций личности на раз-
личные факторы, они тесно связаны с мышлением 
и познанием. Человек выражает эмоции не только 
средствами невербальной коммуникации, но и, разу-
меется, прибегает к их реализации с помощью язы-
ка. В свою очередь, язык позволяет интерпретировать 
и анализировать эмоции, он способен также порож-
дать их. Эмоции как наиболее сложная сфера внут-
реннего мира человека должна изучаться с позиций 
различных гуманитарных наук, и лингвистике при-
надлежит одно из приоритетных мест в отношении 
параметризации прагматики эмотивности.

Картина мира всегда включает не только когнитив-
ные компоненты – она также имеет эмоциональный 
характер. Когнитивная научная парадигма признает 
в качестве аксиомы утверждение о том, что знание 
невозможно без эмоционального отклика, и поэто-
му вся лексика потенциально эмоциональна, так как 
значения слов включают эмоциональный компонент. 
В этой связи нельзя не согласиться с Н.Ф. Алефи-
ренко в том, что язык – это «средство репрезентации 
синергетического единства мыслительных структур 
и эмоционального состояния человека» [Алефиренко: 
8]. Правомерно также утверждение В.И. Шаховского: 
«Поскольку лингвистика – это наука о языке, его вза-
имодействии с обществом и о том, как человек поль-
зуется языком, вопрос о языковых эмоциях / об эмо-
циональном языке человека уже давно не вызывал 
никаких сомнений» [Шаховский 2009: 14].

Современная лингвистика обращается к изуче-
нию эмотивности как функционально-семантиче-
ской категории, и интерес исследователей к сфе-
ре эмотивности в последние десятилетия растет, 
о чем свидетельствует появление целого ряда зна-
чимых работ [Вежбицкая; Вольф; Городникова; Те-
лия; Шаховский; Kneepkens]. Однако в понимании 
и интерпретации самой сущности эмотивности пока 
не наблюдается единства, как не существует и еди-
ного определения этой категории, которое учитыва-
ло бы все существующие на данный момент концеп-
ции эмотивности. Так, по мнению Л.А. Пиотровской, 
эмотивность можно определить как «функцию язы-
ковых единиц, связанную с выражением эмоцио-
нального отношения говорящего к объективной дей-

markers, which correlate the emotional and spiritual experience of the reader and the character, which helps to activate 
the recipient’s memories and a new experience of the events described in the literary text. Implicity of emotive meanings in 
the story by A.P. Chekhov’s ‟The Black Monk” allows us to focus the reader’s attention on the value meanings of the text, 
which are only indirectly determined in their formation by external plot events. Analysis of the emotive dominants of the text 
of the story “The Black Monk” helps to identify not only the functional-semantic nature of the category of emotiveness, but 
also its plot- and text-forming role in a literary text, which opens up broad prospects in the study of textual emotiveness.

Keywords: emotiveness, literary text, emotive dominant, value-semantic space, emotive meaning, author’s intention, A.P. Chekhov.
For citation: Trubkina A.I. Emotive dominants of literary discourse: functional status. Vestnik of Kostroma State University, 2023, 
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ствительности» [Пиотровская 2007: 42]. Шаховский 
рассматривает эмотивность как «функционально-
семантическую категорию, служащую для внешней 
трансляции носителями языка (языковыми личностя-
ми) своего эмоционального состояния и отношения 
к миру и обладающую парадигматичностью на лек-
сико-семантическом уровне» [Шаховский 1998: 41].

Эмотивность изучается как неотъемлемая часть 
образа мира, имеющая соответствие в смысловых 
компонентах слов, при этом она объективирована ис-
ключительно в индивидуальном сознании, так как ее 
формирование осуществляется посредством языка, 
мышления и культуры в процессе восприятия лично-
стью мира. Очевидно, что интерес лингвистов к эмо-
тивности обусловливается антропоцентричностью со-
временной научной парадигмы в целом, а текстовая 
эмотивность приобретает наиболее важное значение 
в связи с субъективным характером этой категории. 
Человек запечатлевает с помощью языка «свои вну-
тренние состояния, свои эмоции, свой интеллект, свое 
отношение к предметному и непредметному миру, 
природе, свои отношения к коллективу людей и дру-
гому человеку» [Арутюнова: 354], что акцентиру-
ет роль эмотивности в вербализации ментальности 
языковой личности. При этом в изучении проявле-
ния эмоций в речемыслительной деятельности и ее 
результатах важна дифференциация основополагаю-
щих понятий, на что правомерно указывает Л.А. Пи-
отровская: «‟эмоциональность” – это характеристика 
личности говорящего, основанная на анализе исполь-
зованных им вербальных и невербальных средств; 
‟эмотивность” – характеристика языковых средств, 
содержащих в своем значении эмотивный компонент, 
а следовательно, и текста в целом; ‟эмоциогенность” – 
характеристика текста с точки зрения человека, вос-
принимающего текст» [Пиотровская 2023: 34–35].

Определение эмотивных доминант позволяет мо-
делировать текстово-дискурсивное семантическое 
пространство. Безусловно, необходимо здесь и об-
ращение к различным аспектам ценностной картины 
мира личности адресата и адресанта, так как обще-
человеческие ценности (гордость, уважение, любовь 
и пр.) эмотивны в своей глубинной семантике.

Проблематика выделения текстовой эмотивно-
сти в отдельную разновидность в рамках этой функ-
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ционально-семантической категории дискуссионна 
по причине повышенной степени субъективности 
проявления эмоций и невозможности их адекватной 
вербализации. Однако лингвисты сходятся во мне-
нии относительно того, что текст любой функцио-
нально-стилистической принадлежности не только 
транслирует какую-либо информацию, но и воздей-
ствует на эмоциональную сферу адресата. Описание 
используемых в конкретном тексте эмоций опирается 
на достижения когнитивной лингвистики при учете 
проявлений разных аспектов ментально-психической 
деятельности индивида, в том числе и его эмоций.

В тексте могут быть выделены эмотивные до-
минанты, характеризующиеся эмотивным значени-
ем, – это «значение (семема), в единой структуре ко-
торого содержится сема эмотивности того или иного 
ранга, т. е. это значение, в котором каким-либо обра-
зом представлены (выражены или обозначены) эмо-
тивные смыслы. Эти смыслы могут быть полностью 
равны лексическому значению слова (как у междоме-
тий), могут быть коннотативными (как у экспресси-
вов) или могут выходить в логико-предметную часть 
значения (эмотивы-номинативы)» [Ветюгова]. Все 
три уровня эмоций: невербальный (мимика и жесты); 
физические состояния, которые сопровождают эмо-
ции и/или представляют реакцию на них; вербаль-
ный – манифестированы в текстово-дискурсивном 
пространстве. Особый интерес представляет поэто-
му художественный текст, который репрезентирует 
индивидуально-авторскую картину миру, субъектив-
ность языковой личности автора и характеризуется 
высокой степенью вербализации эмотивности всех 
трех обозначенных выше уровней. Мы согласны 
с мнением С.В. Ионовой: «…эмотивы не соотносят-
ся с предметными ситуациями непосредственно, обо-
значая комплекс субъективных переживаний по от-
ношению к ним. В связи с этим они организуются 
в эмотивные комплексы, выражающие единое эмо-
циональное содержание, представленное разными 
способами» [Ионова: 22]. Укажем также в этой связи 
и на диалогическое взаимодействие автора и читате-
ля: автор всегда ориентирован на общение с читате-
лем, пусть и отсроченное по времени и реализуемое 
опосредованно через сам текст, через его субъек-
тно-речевую организацию, которая обладает зна-
чимым прагматическим потенциалом (см.: [Фоки-
на 2022]). Мир, воссоздаваемый в художественном 
тексте, – это мир, погружающий читателя, прежде 
всего, в эмоцио нальное восприятие самим автором 
событий и персонажей, созданных в соответствии 
с авторским эстетическим замыслом. 

В качестве материала для изучения эмотивных 
доминант художественного текста нами избрана по-
весть А.П. Чехова «Черный монах» [Чехов], напи-
санная в 1893 году и опубликованная годом позднее. 

Бесспорно, это художественный текст, манифестиру-
ющий эмотивность на различных текстовых уровнях, 
что задано самой текстовой структурой. Авторский 
замысел сфокусирован в этой повести на обнаруже-
нии эмотивности персонажа как через прямые номи-
нации чувств и эмоций, которые испытывает главный 
герой, магистр Коврин, так и через другие языковые 
и текстовые механизмы, которые позволяют разноо-
бразно воплощать эмотивные и ценностные смыслы, 
реализуя различные функции текстовой эмотивности.

Так, в следующем фрагменте: «Попадались тут 
и красивые стройные деревца с прямыми и крепкими, 
как у пальм, стволами, и, только пристально всмо-
тревшись, можно было узнать в этих деревцах кры-
жовник или смородину» [Чехов] – маркерами эмо-
тивности выступают лексемы красивые, стройные, 
с прямыми, крепкими, пристально. Эмотивная до-
минанта приведенного макроконтекста фиксирует-
ся в персонажной зоне повествования: это эмоцио-
нальные реакции, вызванные у героя восприятием 
окружающей природы – сада Песоцких. Позитивная 
оценка пейзажа обусловливается здесь тем общим 
настроем, в котором пребывает Коврин по приезде 
в усадьбу Егора Семеныча – человека, заменившего 
осиротевшему в детстве герою родителей.

Маркеры эмотивности, создающие доминирую-
щие смыслы художественного текста, выделены нами 
и в следующем фрагменте: «Она <Таня> говорила 
долго и с большим чувством. Ему почему-то вдруг 
пришло в голову, что в течение лета он может при-
вязаться к этому маленькому, слабому, многоречи-
вому существу, увлечься и влюбиться, – в положе-
нии их обоих это так возможно и естественно! Эта 
мысль умилила и насмешила его» [Чехов]. В приве-
денном макроконтексте восприятие Ковриным Тани 
вновь манифестировано вне авторской оценки: автор 
никак не проявляет себя здесь, однако эмоциональ-
ный мир героя дан как в восприятии им другого (го-
ворила долго и с большим чувством), так и в про-
цессе анализа собственных эмоций (привязаться, 
к маленькому, слабому, многоречивому существу, ув-
лечься, влюбиться, возможно, естественно, умили-
ла, насмешила).

Очевидно, что эмоции не всегда способны к вер-
бализации, а сами лексемы и лексические сочетания, 
выступающие номинациями эмоциональных реакций 
и состояний, либо не вполне адекватны тому, что пе-
реживает индивид, либо вовсе не способны выразить 
посредством языка те или иные переживания. Поэ-
тому вполне закономерно, что автор художественно-
го текста может прибегать к описанию таких ситуа-
ций, которые позволяют напомнить читателю факты 
его собственного эмоционального и духовного опыта, 
фиксируемые им в памяти и в процессе восприятия 
художественного текста активизируемые и пережи-
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ваемые вновь. Например: «Предчувствуя ясный, ве-
селый, длинный день, Коврин вспомнил, что ведь это 
еще только начало мая и что еще впереди целое лето, 
такое же ясное, веселое, длинное, и вдруг в груди 
его шевельнулось радостное молодое чувство, какое 
он испытывал в детстве, когда бегал по этому саду. 
И он сам обнял старика и нежно поцеловал его. Оба, 
растроганные, пошли в дом и стали пить чай из ста-
ринных фарфоровых чашек, со сливками, с сытны-
ми, сдобными кренделями – и эти мелочи опять на-
помнили Коврину его детство и юность. Прекрасное 
настоящее и просыпавшиеся в нем впечатления про-
шлого сливались вместе; от них в душе было тесно, 
но хорошо» [Чехов]. В приведенном макроконтексте 
ведущей эмотивной доминантой выступает имен-
но память Коврина, его счастливые воспоминания 
о детстве, проведенном в доме и усадьбе Песоцких.

Безусловно, текстовая эмотивность способна ре-
презентировать не только сиюминутные состояния 
героев, сопряженные с тем или иным эпизодом сю-
жетного действия. У А.П. Чехова именно имплицит-
ная реализация эмотивных смыслов актуализирует 
так называемое «подводное течение» повествования, 
его ценностно-смысловой компонент, часто лишь 
косвенно обусловливаемый внешними событиями. 
Так и Коврин постепенно отдаляется от окружаю-
щего внешнего мира, от близких и дорогих ему лю-
дей, замыкаясь в собственных эмоциональных пере-
живаниях, связанных с видением, которое посещает 
его, – он видит черного монаха, которого сначала 
воспринимает как странное явление: «Не стараясь 
объяснить себе странное явление, довольный одним 
тем, что ему удалось так близко и так ясно видеть 
не только черную одежду, но даже лицо и глаза мо-
наха, приятно взволнованный, он вернулся домой. 
В парке и в саду покойно ходили люди, в доме игра-
ли, – значит, только он один видел монаха» [Чехов]. 
При первом столкновении с необъяснимым феноме-
ном он чувствует, что не будет понят окружающи-
ми: «Ему сильно хотелось рассказать обо всем Тане 
и Егору Семенычу, но он сообразил, что они навер-
ное сочтут его слова за бред, и это испугает их; луч-
ше промолчать. Он громко смеялся, пел, танцевал 
мазурку, ему было весело, и все, гости и Таня, на-
ходили, что сегодня у него лицо какое-то особенное, 
лучезарное, вдохновенное, и что он очень интере-
сен» [Чехов], но эмотивной доминантой приведен-
ного фрагмента является вдохновение, восторг, ду-
шевный (и духовный) подъем.

Текстовая эмотивность, анализируемая с позиций 
моделирования ценностно-смыслового пространства 
художественного текста, характеризуется реализа-
цией нескольких функций, которые можно сгруппи-
ровать по критериям соотношения эмоциональной 
и рациональной информации в тексте и прагматиче-

ских задач. К первой группе относят дублирующую, 
компенсирующую и замещающую функцию, ко вто-
рой – функцию авторского эмоционального самовы-
ражения, эмоциональной оценки, эмоционального 
воздействия на адресата. Для реализации авторско-
го замысла в повести «Черный монах» особую важ-
ность приобретают только две последние, так как 
авторская оценка либо его эмоциональное самовы-
ражение не только не эксплицировано, но и наме-
ренно трансформировано Чеховым в персонажной 
зоне повествования. Также можно с уверенностью ут-
верждать, что и функции совмещения эмоциональной 
и рациональной информации в анализируемом худо-
жественном тексте не получают своей сколько-нибудь 
значимой реализации, что обусловливается специфи-
кой художественного мира повести «Черный монах». 

А.П. Чехов последовательно и скрупулезно воссоз-
дает картину развития психического заболевания, ни-
чего общего не имеющего с осознанием героем свое-
го призвания, и делает это на основании фокусировки 
Коврина на собственном внутреннем мире, сосредо-
точенности на своих переживаниях при отказе от ка-
ких бы то ни было значимых внешних впечатлений 
и усилий по сохранению духовного контакта с близ-
кими ему людьми, например: «Он пошел назад к дому 
веселый и счастливый. То немногое, что сказал ему 
черный монах, льстило не самолюбию, а всей душе, 
всему существу его. Быть избранником, служить веч-
ной правде, стоять в ряду тех, которые на несколько 
тысяч лет раньше сделают человечество достойным 
царствия божия, то есть избавят людей от нескольких 
лишних тысяч лет борьбы, греха и страданий, отдать 
идее все – молодость, силы, здоровье, быть готовым 
умереть для общего блага, – какой высокий, какой 
счастливый удел! У него пронеслось в памяти его про-
шлое, чистое, целомудренное, полное труда, он вспом-
нил то, чему учился и чему сам учил других, и решил, 
что в словах монаха не было преувеличения» [Чехов]. 
Однако герой, несмотря на всю вдохновляющую силу, 
которую оказывает на него его психотическое видение, 
утрачивает отзывчивость и восприимчивость к эмоци-
ям других людей: он все более замыкается на самом 
себе и собственных эмоциональных переживаниях, 
что особо заметно в выделенной курсивом последней 
фразе фрагмента. Желание быть над человечеством, 
служить не ему, а неким высшим смыслам, священной 
гармонии – вот то, что приводит Коврина к душевной 
болезни и неодолимо влечет его к смерти: «В роман-
се, который пели внизу, говорилось о какой-то девуш-
ке, больной воображением, которая слышала ночью 
в саду таинственные звуки и решила, что это гармо-
ния священная, нам, смертным, непонятная… У Ков-
рина захватило дыхание, и сердце сжалось от грусти, 
и чудесная, сладкая радость, о которой он давно уже 
забыл, задрожала в его груди» [Чехов].
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Очевидно, что ценностно-смысловое простран-
ство текста повести «Черный монах» объективиру-
ет в соответствии с авторским замыслом А.П. Чехо-
ва комплекс функций эмотивных доминант, в котором 
наибольшей значимостью обладают эмоциональная 
оценка и прагматическое воздействие на читателя. 
Эмоциональные явления трансформируются в эмо-
тивные смыслы – такие компоненты ценностно-смыс-
лового пространства художественного текста, которые 
могут быть, на первый взгляд, соотнесены с типич-
ными ситуациями. Однако имплицитное содержание 
эмотивных доминант текста повести «Черный мо-
нах» позволяет расширить понимание роли эмотив-
ности в этом художественном тексте – эта категория 
обнаруживает не только функционально-семантиче-
ский, но и сюжето- и текстообразуюший характер. По-
скольку текстовая эмотивность диалектически вклю-
чает план выражения и план содержания, возможно 
утверждать, что она континуальна и дискретна: с од-
ной стороны, она составляет эмотивный компонент 
прагматики текста, будучи включена в его когнитив-
ное содержание, с другой – она реализуется посред-
ством эмотивных маркеров разноуровневой языковой 
и текстовой принадлежности, что в единстве опреде-
ляет эмоциональность ценностно-смыслового про-
странства художественного текста. 
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Аннотация. В данной статье рассматриваются особенности киносценарных текстов, являющихся частью такого вида ис-
кусства, как кинематография. Научная проблема определяется тенденцией к глобализации всех видов современно-
го искусства, с одной стороны, и необходимостью сохранения культурного наследия, с другой стороны. Целью ра-
боты является исследование характерных особенностей нигерийских киносценарных текстов на английском языке, 
которые подвергаются явлению креолизации, представляющему собой процесс адаптации норм британского англий-
ского языка к реалиям местных языков и культур. Нигерийский киносценарий представляет собой креолизованный 
тип текста, для которого характерны уникальные свойства: наличие детальных инструкций в форме авторских рема-
рок, представляющих собой расширенную информацию для последующих пошаговых действий режиссера, актеров, 
монтажеров, художников по гриму и костюмам; двойной процесс креолизации из-за необходимой адаптации к мно-
гочисленным местным языкам и культурам. Доказано, что нигерийские киносценарные тексты вследствие процес-
са креолизации в значительной степени подвержены грамматическим трансформациям. К наиболее продуктивным 
грамматическим изменениям относятся: последовательное применение существительных и местоимений в рамках 
одной смысловой группы; симплификация видовременных форм глагола, что проявляется в употреблении простых 
форм и опущении вспомогательных глаголов в вопросительных и отрицательных предложениях. Высокочастотные 
грамматические трансформационные процессы в нигерийских киносценарных текстах продиктованы влиянием ав-
тохтонных языков и потребностями нигерийцев сохранять наследие местных культур.

Ключевые слова: кинематограф, Нолливуд, нигерийский киносценарный текст, креолизация, автохтонные языки и куль-
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Film industry is considered a modern type of global 
art. Representing a synthesis of such branches as lite-
rature, fi ne arts, theater, music, cinema is a special art 
type refl ecting national, linguistic, cultural coordinated 
systems. The increasing interest of researchers in dif-
ferent texts variants led linguists to analyse script 
texts. It was within the framework of semiotics that the 
concept of cinema text was proposed. A fi lm text is a 
staged motion picture. An interesting approach is the 
idea that, the text of a fi lm can be broadly defi ned as a 
completed audiovisual work on the screen, or narrowly 
as a dialogue between characters. The fi lm analysis 
needs the complex approach based not only in editing 
script texts but noting numerous factors of script peculiar 
featuresas as intonation of characters, pauses, hesitation 
of heroes. The leading researcher of English-language 
fi lms S. Kozloff emphasizes the importance of «non-
verbal components of the fi lm, considering that acting, 
shooting features, editing and sound effects are most 
closely related to the verbal component»1.

The analysis of cinematographic features in our 
research work is based on the example of Nigerian Film 
Corporation, also known as Nollywood. In our work, 
the linguistic and cultural features of the contemporary 
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art, cinema, are analyzed on the example of Nigeria, 
being one of the leading developing cinematography 
worldwide.

A motion picture as an object of fi lm discourse 
realization. There are several defi nitions in relation with 
the fi lm named «media text», «creolized text», «fi lm 
text», «fi lm discourse», «cinematic discourse» which are 
used as synonyms in modern cinematography. A movie is 
a «media text, it is a message containing information and 
presented in any form and genre of media (newspaper 
article, TV show, video clip, fi lm, etc.)» [Ezepue: 5], 
while media (mass communication media) are «technical 
means of creation, recording, copying, replication, 
storage, distribution, perception of information and 
its exchange between the subject (communicant) and 
the object (communicator)» [Language and Cultural 
Peculiarities of Gender Realisation: 539]. 

The message in the script text is transmitted by 
means of media texts determining multi aspects to the 
recipients, the need for technical means for perception, 
the remoteness of communicants, the reproducibility of 
the message and others.

Script text is a creolized text type and is perceived 
by future fi lm viewers through the author’s idea revealed 
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in the plot which is put into the frame by group work 
creating special light, art space, editing to the final 
product. One must stress, «polycode texts are those 
that are distributed through the media, and, therefore, 
they are audiovisual and media nature when analyzing 
it» [Larkin: 118]. 

Many linguists analyze the verbal component of the 
fi lm based on the editing record and deal with the written 
text since the editing record does not take into account 
prosody [Language and Cultural Education Adaptation 
in the Multilingual Environment: 183]. This allows the 
authors to make a comparison between a written type of 
text and a novel itself, both text types are able to be the 
ground for future script texts being transformed to the 
necessary point before turning into a movie [Haynes: 11]. 

While dealing with written text type the researchers 
stress that some elements include slang, as well as old-
fashioned exclamations and local accent peculiarities 
preserving cultural heritage [Jedlowski: 441]. It is true 
to say that it is incorrect to identify a montage recording 
with a script text since, fi rstly, there may be several 
scripts and only one of then turns into a fi lm, while others 
continue to exist as reference material; secondly, the 
script contains instructions concerning the meaning of 
replicas, the actors’ acting.

Nollywood as the cinematography in Nigeria. The 
history of Nollywood development is comparatively 
young, it is about 20 years, while initially this sphere 
was based solely on the principle of self-fi nancing, and 
it is only now that the Nigerian Government has declared 
its interest in promoting the fi lm industry as a sphere of 
the national branch of culture. The production of the 
fi rst Nigerian fi lms dates back to the beginning of the 
XX century. During this period, the norms of the British 
English language and British culture had a key infl uence 
on the state of the fi lm industry as a whole. Traditional 
theater productions of the local Yoruba people enjoyed 
special success, and it combined the unification of 
traditional art forms: music, ethnic dances, drama. This 
tradition fl ourished until the 1980 and provided a platform 
on representing traditions, costumes and aspirations of 
the indigenous peoples representing in fi lms.

The technical revolution in the fi lm industry began 
in the beginning of 1990, it was the time when digital 
video cameras replaced old-style movie cameras. The 
Nigerian fi lm industry currently produces more than 
2,000 fi lms per year, the company employs more than a 
million Nigerians, with total sales of 200-300 million US 
dollars per year. The digitalization of Nigerian cinema 
has contributed to the rapid development of culture in a 
developing country like it had never been before [Some 
Aspects of African Studyin the Era of Globalization: 4].

It should be noted that the broadcast of Nollywood 
fi lms on the state channels began about 13 years ago. 
It was until 2010 when state TV channels showed 

only American or Indian blockbusters. In addition, the 
development of cinematography contributed to the 
growth of local population employment while developing 
tourism industry. The period of the 1990-1995 was 
marked by the need to represent foreign films and 
programs aimed at familiarizing with the peculiarities of 
foreign cultures. It was during this period that there was 
a preference for importing video products from South 
America, in particular, the so-called «soap operas» from 
Mexico which were actively broadcasted.

It should be noted that English has an offi cial status 
in Nigeria, Nollywood turned to English almost from 
the very beginning of its development, considering the 
impressive potential for the distribution of fi lms not only 
within its own country, but also in English-speaking 
Africa countries, as well as internationally. Unlike 
the Bollywood fi lm industry, which is characterized 
by the mandatory use of the autochthonous Hindi 
language as a fi lm language, fi lms in English are typical 
for Nollywood [Soetan: 12]. It should be added that 
«Nigerian fi lms are particularly popular among English-
speaking Africans, for example, in Ghana and Uganda». 
In addition, the number of African diasporas around 
the world is more than 169 million Africans, who are 
able to become a potential huge market customers 
for Nollywood cinema products. A large diaspora of 
Nigerians (more than 2.5 million people) lives in the 
capital of Great Britain – London, they prefer fi lms 
produced in Nollywood, since such fi lms demonstrate 
the features of numerous African linguistic cultures 
in general and the specifi cs of Nigerian traditions in 
particular.

Script text as the special text type. Script text 
presents a certain text type which has been creolized to 
the new reality. We believe this creolization process lies 
in adaptation of written text to be another complex textual 
formation. The new characteristics of the creolized text 
allow it verbally to make visual, structural, semantic and 
functional infl uence on readers by means of complex 
pragmatic impact. The linguistics of the text makes it 
possible to research textual categories of the script and 
to reveals the mechanisms of verbal and paralinguistic 
means interaction, «it considers the process of decoding 
verbal and nonverbal information and its interpretation»2.

The analysis of creolized texts from the 
psycholinguistic point of view includes verbal and 
nonverbal elements, and it is important to say it is 
creolized several times switching from one culture to 
another [To the problem of Nigerian English peculiarities: 
946]. Since the same mechanisms are used to extract 
meaning from a creolized text as for a verbal text, a 
creolized text has the same basic textual categories as a 
verbal text which is categorized in integrity, coherence, 
modality, temporal relatedness (prospectus and retro-
spection). 

Лингвокультурологическая креолизация нигерийских киносценарных текстов
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We agree that the category of modality should be 
interpreted broadly as a special category including 
a variety of qualifications types including both 
subjective (emotional, positive, negative) and 
objective (logical, intellectual) assessment of the 
text content. Linguists stress that «in creolized texts, 
paralinguistic means carry a significant share of 
modal information. And the category of local identity 
in creolized texts acquires a complex meaning and is 
understood as a category refl ecting special relations 
by means of verbal and nonverbal communication 
types» [Samuel: 62].

Nigerian script text as the reflection of the 
ethnic and culture identity. Nigerian script text is a 
special text type which is characterized by key textual 
characteristics: integrity, coherence, articulateness, 
informativeness, modality, completeness; such textual 
categories as local and temporal relatedness (chronotope), 
anthropocentricity, pragmatic orientation are considered 
as additional categories [Onikoyi: 248].

The practical part of our research is based on the 
analysis of the linguistic and cultural specifi cs of the 
script text «Arbitration», created by the Nigerian fi lm 
director Chinaz Onuzo in 2016. The foundation of the 
script text «Arbitration» is based on the representation of 
the Nigerian judicial process specifi c features. The plot of 
the script develops round a judicial confl ict: the director 
of a well-known company is accused of inappropriate 
behavior towards a former employee who has been fi red 
and is trying to restore justice. A characteristic feature of 
both British and Nigerian scripts is the presence of the 
so-called «slug line» or «fade in» which are mandatory 
components of scripts that reveal the elements of time 
and place events in the fi lm. For Nigerian script texts, 
a specifi c feature is an impressive amount of detailed 
description in the form of author’s remarks before each 
episode, for example:

• FADE IN
INT. ANTEROOM – DAY 
A common hotel. Afternoon time. No one in the hall. 

There is nobody to speak to. Not a single person. A WO-
MAN is just to herself. She is sitting and scanning a 
document using her ipad. This is OMAWUMI HORSFALL 
herself. She’s gorgeous. Chic. In her middle twenties. 
Wearing perfect gray trousers suit. Designer glasses 
and pink purse3. 

The example presents the vivid description of a place 
where the action of script plot takes place. The reader 
understands in details that the main heroine is a young 
attractive lady who is perfectly dressed, she’s fashionable 
and is thinking about an important business. The script 
writer pays special attention to the detailed characteristics 
of the main character – she is well dressed, carefully 
studies the information using a tablet. So, providing 
the reader with detailed information, the script writer 

prepares the reader to the future events by creating 
special atmosphere using the context.

• FADE IN
INT. BATHROOM – DAY – MOMENTS LATER
Afternnon. Just a mirror and her face. The face is 

intelligent. But tired and scared. Scared?Is it really her 
face? The face of Dara Olugobi. Could it be true that 
she is searching for something. Something she had never 
expected before. Hands are trembling. She tries to pull 
herself togethre. No use. She’s nervous. Furious of not 
controlling herself she clasps she trembles. Stops. This is 
what she needs. A nod of cheer. The test. The additional 
one. The door opens. Dara sees Omawumi enter via the 
mirror. Turns4. 

The example is the author's remark which depicts 
the situation when the character is extremely nervous 
and can’t control her emotions. To make the reader 
undersatnd the peculiar situation and nervouseness of 
the heroine the script writer purposely uses detailed 
exaggerations while describing the scene act: fi rstly, 
we read the information about the place where the 
heroine is now (Afternnon. Just a mirror and her 
face. The face is intelligent. But tired and scared), 
secondly, we understand how nervous she is (Hands 
are trembling. She tries to pull herself togethre. No use. 
She’s nervous), thirdly, the heroine is able to overcome 
the nervousness and pulls herself together (Stops. This 
is what she needs. A nod of cheer), fi nally, she has found 
the decision (The test. The additional one). 

Such part of the script text as dialogic communication 
makes up on average from 50 % to 60 % of the Nigerian 
script text, the rest is for author’s remarks. Dialogues 
among the characters are close to the real communication 
of Nigerians in daily life. The part of the script containing 
dialogic texts corresponds to various language variants 
typical for Nigerians: the mesolect language variant 
which is a transitional stage between the acrolect that 
corresponds to the norm – British English as much 
as possible, and the basilect variant used by illiterate 
Nigerians which is characterized by many phonetics, 
grammar and lexis mistakes.

Dialogues of script texts are based on the language 
variant mesolect, very rare in this part there may be 
separate inclusions of the language variant basilect to 
demonstrate the specifi cs of the lower strata of Nigerian 
society and stress their mistakes in speech.

British English, being the language of Nigerian 
films and scripts is the subject to the phenomenon 
of creolisation which we define as the process of 
adaptation to the realities of local languages and cultures. 
Creolisation of British English leads to changes at all 
language levels of the Nigerian English language: 
phonetic, grammatical, lexical. In our research work we 
have identifi ed transformational processes characteristic 
of Nigerian scripts that results in grammatical subsystem 
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of Nigerian English. The most prodductive Grammar 
transformations are:

• the use of a noun and a pronoun within the same 
semantic syntagma, sequentially following each other:

OMAWUMI: No need to say anything. You my sister 
and I obeyed. Mother we put her interset as fi rst5. 

The example provides the use of nouns and pronouns 
directly following each other (Mother we) which is 
incorrect for British Engslih. It should be mentioned, 
Nigerian English is oriented on local languages grammar 
rules which have the word order of putting nouns and 
pronouns in any order. This peculiar feature is especially 
typical for Hausa, Yoruba and Igbo ‒ the main popular 
local Nigerian languages. 

• simplifi cation of specifi c verb tenses due to the 
infl uence of autochthonous languages:

OMAWUMI: Of course she understand she do it 
wrong. Funlayo knows what she did it twice already6. 

The tendency of using simple verb tenses of Active and 
Passive Voice in Nigerian English is explained by the local 
languages infl unce. Firstly, Nigerians tend to use simple 
structures; secondly, it illustrates the necessity of using 
simple verb forms in dialogues to sound naturally; thirdly 
it stresses (purposely) the level of Nigerion’s illetercay. 
One must stress, nearly 30 % of modern Nigerians are 
still illeterate and make many mistakes in their speech in 
English. This is the actual problem of Nigeria, as many 
people don’t have the chance to have proper education. 
High education is extremely expensive for middle class 
Nigerians, therefore, there are many people who have no 
high education and don’t have the chance to be successful. 

It’s important to stress that cinematography is 
a strong power to make unfl ence on people’s lives, it 
reaveals serious problems of the society. Nigerian 
cinematography depicts many social problems Nigeria 
faces today. The hottest to discuss are corruption, ethnic 
confl icts, social problems (the most actual of them is 
education). The variety af Nigerian fi lm genres have 
been changed according to the actual social needs: if 
previousely Nigerians preferred soup operas, dramas 
and comedies, now the most popular are those refl ecting 
social inequality – political and psycological dramas. 
Other important problems revealed in Nigerian cinema 
today are ecological problems and poverty. 

• no rules of sequence of tenses in indirect speech:
GBENGA: No, I said i will not do that! Never! Do 

it youself!7 
The sequence of tenses rule does not work in Nigerian 

English dialogic speech as the conversation of close 
friends shows. Moreover, the example depicts excessive 
exclamations in the communication. It is true to say, 
Nigerians are very emotional people, therefore, their 
speech is full in interjections of all types. 

• the omission of auxiliary verbs in the formation of 
interrogative constructions:

DARA: You have my back right?8 
It is necessary to use the auxiliary verb will or to 

express the request would for British English, but in 
the text of the Nigerian scripts we face the omission 
of the auxiliary verb which is due to the infl uence of 
autochthonous languages: it is not typical for the Hausa, 
Yoruba and Igbo languages to use auxiliary verbs to form 
interrogative and negative verb forms.

In conclusion, cinematography is a modern way of art, 
refl ecting main social problems of the society worldwide. 
Nigerian fi lm industry is an example of popular mass 
media being able to infl uence people not only in Nigeria 
but in many countries abroad due to globalization and 
nativization processes. Nollywood being famous fi lm 
industry branch is of great interest for reserchers of 
mixed aspects. In our research work the question of 
Nigerian cinematography and script text peculiarities was 
analyzed using aspects of histirical, economic, cultural 
and linguistic elements. 

Sript text is a text of a semiotic construct, represen-
ted by a sequence of sign units united in meaning. This 
special text type is also an object of linguistic research of 
structural-semantic, compositional-stylistic and functio-
nal-pragmatic unity analysis. Scripts perform a communi-
cative function they can be of written and oral patten. This 
text type has the categories of coherence, anthropocentri-
city, local-temporal relatedness, retrospection, prospectus, 
informativeness, consistency, integrity. The lea ding script 
text category is informativeness. To understand the text, 
one need information that is not contained directly, but in-
cludes background and other knowledge ground.

The text can contain different types of characters: 
index, iconic, symbols. A movie is a text too, it is a 
semiotic system that includes different codes that are in 
a synergy relationship. In the fi lm, as a semiotic system, 
different codes are combined, creating a single value that 
cannot be reduced to the sum of the values of individual 
codes. One should not contrast text and discourse, 
but use a discursive approach as more convenient for 
describing and explaining such a complex phenomenon 
as the production of modern English-language film 
industry, scripts in English especilally. We consider the 
fi lm as discourse category which has the properties of 
integrity, coherence, informativeness, communicative 
and pragmatic orientation media.

Nigerian cinematography is the refl ection of historical, 
economic, cultural and linguistic aspects. The English 
language being offi cial language of the country infl unces 
much on the development of Ngerian cinematography. 
To be successfull a fi lm needs the perfect ground for 
future aspects development. We believe this ground is 
a profound script text as it serves as a necessary building 
material. Script text is a common text type, but it has it’s 
unique peculuar features as this text type is creolized to 
cinematography needs. 
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Nigerian screenplays are under the influence of 
transformational processes which occur contributing 
the adaptation of the British English language to the 
realities of local linguistic cultures. The grammatical 
structure of the Nigerian English script text is the subject 
to interference processes from autochthonous languages. 
As a result of such transformational processes in the 
grammatical subsystem of Nigerian script texts there is 
a tendency to simplify the grammatical structure. 

The most important aspect of modern cinematography 
is the possibilty to make people think. It has the real 
power to refl ect the most actual problems of the society. 
For Nigerian cinematograpgy the hottest problems to 
discuss are social and ethnic enequality and corruption. 
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Аннотация. В условиях всеобщей глобализации происходит массовое проникновение и закрепление англицизмов во всех 
языках, в том числе и в немецком языке. Исследование этого процесса является актуальным и соответствует совре-
менным приоритетным научным направлениям. Одним из аспектов заимствования иноязычного материала языком-
рецептором является формальная ассимиляция. Именно она позволяет иноязычному материалу закрепиться в си-
стеме заимствующего языка. Однако рассматриваемый нами в качестве языка-рецептора немецкий язык не является 
моносистемным образованием и включает в себя национальные варианты. Немецкий литературный язык – это по-
тенциальная абстрактная архисистема, которая реализуется в трех направлениях, суверенных системах немецкого 
языка. Негомогенный характер немецкого языка в значительной степени влияет на результаты формальной ассими-
ляции заимствованного материала, так как они будут разниться в зависимости от узуса употребления. Колебания 
в национальных вариантах возникают как на фонетическом, лексическом, грамматическом, словообразовательном 
уровнях, так и могут проявляться в отношении процессов заимствования и онемечивания иноязычного материала. 
В данной статье изучаются и описываются отклонения и вариации в результатах формальной ассимиляции суще-
ствительных-англицизмов в категории рода, функционирующих в национальных вариантах немецкого языка Австрии 
и Швейцарии в сопоставлении с немецким языком Германии. Приобретение заимствованными единицами родово-
го категориального значения играет важную роль в системе немецкого языка, поскольку принадлежность к опреде-
ленному грамматическому роду является обязательным, константным показателем части речи «существительное» 
и предопределяет дальнейшую ассимиляцию заимствованной единицы в языке-рецепторе. 
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AND ITS NATIONAL VARIANTS
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Abstract. In the conditions of general globalisation, there is a massive consolidation of Anglicisms in all languages, including 
the German language with its national variants. The study of this process is topical and corresponds to modern priority 
scientifi c directions. Formal assimilation is an aspect of loaning foreign language material by a receptor language. It is this 
that allows foreign language material to gain a foothold in the system of the borrowing language. However, the German 
language we consider to be a receptor language, is not a monosystem formation due to its including of national variants. 
The German literary language is a potential abstract archsystem realised in three directions, sovereign systems of the German 
language (the German language of Germany, the Austrian and the Swiss varieties of the German literary language). The nature 
of the German language greatly infl uences the results of formal assimilation of borrowed material, since they will vary 
depending on the usage. Fluctuations in national variants arise both at the phonetic, lexical, grammatical, word-formation 
level, and can manifest themselves in relation to the processes of borrowing and Germanisation of foreign language material. 
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Рассматривая немецкий язык в качестве языка-ре-
цептора, необходимо указать, что современный не-
мецкий язык не является единым, моносистемным 
образованием, он репрезентируется в различных эк-
зистенциальных формах, в том числе и националь-
ных вариантах.

Полицентрический характер немецкого языка 
нашел свое отражение в работах таких лингвистов, 
как А.Г. Домашнев, Г.И. Зиброва, K. Viereck, U. Am-
mon, R. Bürkle и другие.

Немецкое языковое пространство, изучаемое в дан-
ной статье, представлено тремя вариантами немецко-
го языка: стандартным немецким языком или, иными 
словами, немецким языком Германии, швейцарским 
вариантом немецкого литературного языка, австрий-
ским вариантом немецкого литературного языка.

Швейцарский вариант немецкого литературно-
го языка – литературно нормированная языковая си-
стема, являющаяся средством письменного общения 
швейцарцев – носителей немецкого языка. В качестве 
устного средства общения швейцарцами использу-
ются диалекты, носителями которых они являются.

Австрийский вариант немецкого литературного 
языка – литературно нормированная языковая систе-
ма, являющаяся средством письменного и устного 
общения австрийцев, в основе диалектного члене-
ния здесь лежит южнонемецкий (баварский) диалект.

А.И. Домашнев и другие исследователи нацио-
нальных вариантов указывают, что основные отли-
чия литературной формы немецкого языка Германии 
от литературных форм немецкого языка в Австрии 
и Швейцарии сводятся к дистрибутивным признакам, 
которые репрезентируются в наличии или отсутствии 
определенных языковых единиц и грамматических 
маркеров, не выходящих за рамки норм и правил об-
щеупотребительного немецкого языка [Домашнев: 67].

Следует отметить, что колебания в националь-
ных вариантах возникают как на фонетическом, лек-
сическом, грамматическом, словообразовательном 
уровнях, так и могут проявляться в отношении про-
цессов заимствования и онемечивания иноязычно-
го материала.

Как указывают исследователи национальных ва-
риантов немецкого языка, отличительной особенно-

This article studies and describes deviations and variations in the results of the formal assimilation of Anglicisms-nouns in 
the genus category, functioning in the national varieties of the German language of Austria and Switzerland in comparison 
with the German language of Germany. The acquisition of generic categorical meaning by borrowed units plays an important 
role in the German language system, since belonging to a certain grammatical gender is a mandatory and constant indicator 
of the part of speech “noun” and predetermines the further assimilation of the borrowed unit in the receptor language.

Keywords: Anglicism noun, formal assimilation, graphic assimilation, morphological assimilation, gender category, loan words, 
receptor language, national variant.

For citation: Cherkasova N.A. On the issue of formal assimilation of Anglicism nouns in the genus category of the German language 
system and its national variants. Vestnik of Kostroma State University, 2023, vol. 29, No. 4, pp. 145–152. (In Russ.) https://
doi.org/10.34216/1998-0817-2023-29-4-145-152

стью австрийского и швейцарского узусов являет-
ся сложившееся после 1945 года соотношение двух 
тенденций: сохранение австрийской и швейцарской 
языковых традиций и интернационализация лексики 
вследствие освоения англоязычного заимствованно-
го материала [Кулешова 2009а: 4].

Специфика данного взаимодействия проявляется 
в интенсивном использовании новейших англоязыч-
ных заимствованных единиц и в использовании тра-
диционных диалектизмов, которые за пределами узу-
сов характеризуются как устаревшие.

Цель представленного исследования заключается 
в выявлении закономерностей и различий в резуль-
татах формальной ассимиляции существительных-
англицизмов, функционирующих в немецком языке 
и его национальных вариантах. В ходе исследования 
было проанализировано 965 существительных-ан-
глицизмов, выбранных методом сплошной выборки 
из немецкоязычных СМИ Австрии, Швейцарии, Гер-
мании („Die Presse“, „Der Standard“, „Kleine Zeitung“, 
„Die ganze Woche“, „Wiener Zeitung“, „Kronen Zeitung“, 
„Basler Zeitung“, „Neue Züricher Zeitung“, „Der Bund“, 
„Blick“, „Berner Zeitung“) и немецкоязычных слова-
рей („Österreichisches Wörterbuch“, „Duden: Deutsches 
Universalwörterbuch“, „Schwiizertüütsch. Das Deutsch 
der Eidgenossen“, „Variantenwörterbuch“).

Актуальность работы обусловлена отсутствием 
комплексных исследований, изучающих процесс ас-
симиляции англицизмов-существительных в нацио-
нальных вариантах немецкого языка в сопоставле-
нии друг с другом.

Следует отметить, приобретение заимствован-
ными единицами родового категориального значе-
ния играет важную роль, поскольку принадлежность 
к определенному грамматическому роду является 
обязательным и константным показателем части речи 
«существительное» и предопределяет дальнейшую 
ассимиляцию заимствованной единицы в языке-ре-
цепторе.

В системе немецкого языка каждое существитель-
ное обладает грамматическим родом: мужским (der), 
средним (das), женским (die). Показателем рода не-
мецкого существительного служит определенный ар-
тикль (die/der/das).
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Соотнесение существительного с родом, как пра-
вило, обусловлено следующими факторами:

– лексическим значением, так как в немецком 
языке имеется группа существительных, достаточно 
прочно связанных с определенным родом: дни неде-
ли (der Montag, der Dienstag, der Mittwoch), погодные 
явления (der Schnee, der Regen, der Nebel), марки ав-
томобилей (der BMW, der Volkswagen, der Mercedes);

– морфемной структурой, род определен-
ных существительных предопределен суффиксом: 
-ung (die) (die Übung, die Erkältung, die Bedienung), 
-schaft (die) (die Freundschaft, die Gesellschaft, die Wirt-
schaft), -heit (die) (die Dummheit, die Schönheit, 
die Torheit);

– «естественным» родом (совпадение граммати-
ческого рода с полом называемого субъекта): Masku-
linum (der Mann, der Mensch, der Junge, der Bru der, 
der Vetter, der Opa, der Sohn), Femininum (die Frau, 
die Tochter, die Schwester, die Nichte, die Mutter, 
die Oma, die Tante).

Следует указать, что существительные-англициз-
мы в системе языка-источника не обладают родовым 
значением, если речь не идет о «естественном» роде.

Соответственно, онемечивание существительных-
англицизмов в категории рода осуществляется через со-
отнесение заимствованной единицы с определенным 
родом. Приобретение иноязычным материалом ро-
дового значения тесно связано с планом выражения 
или с планом содержания и реализуется посредством:

– морфемного членения заимствованной единицы;
– сходности значения заимствованной единицы 

и автохтонной единицы языка-рецептора;
– совпадения естественного рода заимствованной 

единицы с полом обозначаемого им денотата;

– соотнесение заимствованной единицы с родом 
на основе её лексического значения [Кулешова 2009b: 
16].

Морфемное членение предполагает выделение фи-
нального сегмента у заимствованной единицы и его 
соотнесение с суффиксом языка-рецептора, который 
обладает в принимающем языке определенным родо-
вым значением (табл. 1).

Принцип тождества значения заимствован-
ной единицы со значением автохтонной единицы 
языка-рецептора реализуется посредством приоб-
ретения англицизмом родового значения, характер-
ного для его эквивалента/перевода в языке-рецепто-
ре (табл. 2).

Мотивированность рода у англицизмов, пере-
нимаемых системой немецкого языка, наблюда-
ется при совпадении естественного рода с полом 
обозначаемого субъекта: der Boy, der Guy, der Chef, 
der Clown, der Freak, der Eagle, der Fellow, der Boss, 
der Bull, der Diskjockey, der Snob, der Sheriff, der Don-
key, der Clon, der Coach, der Clerk, der Bull, der Bull-
dog, der Duke, die Stewardess, die Flappegranny.

Принцип соотнесения заимствованной единицы 
с родом на основе её лексического значения харак-
терен для таких заимствованных единиц, семантика 
которых входит в рамки тех лексических значений, 
за которыми в немецком языке закреплено определен-
ное родовое значение: марки автомобилей (der Jeep, 
der Range Rover, der Mazda, der Mitsubishi Lancer, 
der Ford, der Chrysler), валюта (der Dollar, der Pfund), 
природные явления (der Snow, der Rain, der Fog).

Таким образом, приобретение родового значения 
англоязычными заимствованными существительны-
ми в немецком языке происходит в основном по-

Таблица 1
Немецкий суффикс Английский суффикс Родовое значение англицизма в немецком языке

-er (der) -er der Dealer, der Killer, der Broker, der Manager, der Gamer, der User, der Loser, 
der Mixer, der Makler, der Dribbler, der Steepler, der Dragster, der Walker, 
der Beamer, der Hunter, der Spammer, der Browser, der Entertainer, der Fighter, 
der Scorer

-t(ion) (die) -t(ion) die Konstellation, die Eskalation, die Fashion, die Relation, die Communication, 
die Connection, die Edition

Таблица 2
Англоязычный прототип Немецкоязычный эквивалент Англицизм

appeal der Anreiz der Appeal

card die Karte die Card

cash das Geld das Cash

city die Stadt die City

coat der Mantel der Coat

dress der Anzug der Dress

dust der Staub der Dust

girl das Mädchen das Girl

К вопросу о формальной ассимиляции существительных-англицизмов в грамматической категории рода...
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средством реализации одного из вышеобозначен-
ных принципов.

Однако в ходе исследования были встречены англи-
цизмы, род которых закрепляется произвольно (табл. 3).

Следует подчеркнуть, что в ряде случаев род ан-
глицизмов, функционирующих в общенемецком ли-
тературном языке, может варьироваться. Колебание 
проявляется в наличии паралелльных родовых зна-
чений у одной заимствованной единицы [Кулешо-
ва 2009b: 43].

С одной стороны, существование параллельных 
форм грамматического рода обусловлено незавершен-
ностью ассимиляционного процесса: der / das Break, 
das/der Small-Talk, der / die Change, der / das Poster, 
der / das Set, der / das Filter, der / das Event, der / die Tra-
fik, der/das Hotdog, der /  das Top, die /  das Tour-
nee, der / das Voucher, der/das Cartoon, der / das Cur-
ry, der / das Sims, der/das Stockcar, der / das Spray, 
das /  der Suit-case, der/das Shake, der/das Soc-
cer, der / das Joga, der/das Ketchup, der/das Joghurt, 
das / der Modem, der/das Kill, der/das Puff. 

С другой стороны, двойные/тройные формы рода 
у некоторых существительных-англицизмов ука-
зывают на различия в значениях. Здесь речь идет 
уже не о колебаниях грамматического рода у одно-
го и того же англицизма, а о разных словах, име-
ющих лишь одинаковую графическую репрезен-
тацию: das Body/der Body (das Body -s, -s - <Leib>, 

Was macht, wenn dein Body zum Body nicht passt; 
der Body -s, -s - <Anzug>, Steht mir dieser rote Body 
gut); der / das Crack (der Crack -s, -s - <Spitzensportler, 
sehr erfolgreicher Sportler>, Er ist ein Crack im Fußball; 
das Crack -s - <ein synthetisches Rauschmittel>, 
Die neue Droge aus den USA heißte das Crack).

Анализ грамматических особенностей англоязыч-
ных заимствованных единиц в австрийском варианте 
немецкого языка подтверждает мнение о том, что ос-
новные расхождения при ассимиляционных процес-
сах в пределах национальных вариантов единого язы-
ка-рецептора сводятся не к различиям в инвентаре 
единиц грамматического уровня, а к расхождениям 
формального характера.

Онемечивание англицизмов в категории рода в ав-
стрийском узусе осуществляется при использовании 
обозначенных ранее принципов, характерных для всей 
системы немецкого языка как языка-рецептора (табл. 4).

Однако исследование фактического материала, 
представленного англоязычными заимствованными 
единицами, функционирующими в австрийском узу-
се, позволило выявить ряд отклонений.

В первую очередь речь идет о расхождениях по-
казателей грамматического рода для формально и се-
мантически тождественных существительных-англи-
цизмов, распространенных в австрийском варианте 
и немецком языке (см.: [Österreichisches Wörterbuch: 
283, 311; Duden: 399, 309]) (табл. 5).

Таблица 3
Женский род die Couch, die Bowle, die Crew, die Bullfi nch, die Sloop, die Drug, die County.

Мужской род der Bond, der Beat, der Bluff, der Boom, der Button, der Share, der Slice, der Slum, der Snack, der Count.

Средний род das Camp, das Corner, das Core, das Cover, das Zoom, das Open, das Race, das Snooker, das Dock, das Dope, 
das Empire, das Treasury.

Таблица 4
Принцип соотнес. 
с суффиксом

Der Trendsetter löste mit seiner neuen Silhouette einen neuen Männer-Look aus…[Die Presse, 27.10.2018] - 
der Trendsetter. 
der fl inkste Browser… [Der Standard, 15.12.2018] - der Browser. 
Ein weiterer Dorn im Auge eines jeden Users ist Spyware… [Kleine Zeitung, 13.10.2018] - der User. 
Die Autos der ersten Drei verwenden allesamt einen Doppeldiffusor, dessen Legalität erst am 14. April vom Beru-
fungsgericht der FIA [Der Standard, 15.02.2019] - der Doppeldiffusor. 

Принцип тожде-
ства значений

…und der E-Com-Tower steht in der Debatte [Die ganze Woche, 16.11.2018] - der Tower - der Turm. 
Den zweiten Grand-Prix-Sieg seiner Karriere fuhr Button hinter dem Car nach Hause [Kronen Zeitung, 17.11.2018] - 
der Car - der Wagen. 
Während einiger Jahre wechselte so meine Existenz fast täglich zwischen dem Fahren mit einem Bus und einer Tram-
way [Wiener Zeitung, 07.11.2018] - die Tramway - die Straßenbahn. 

Принцип мотивир.
рода

Der „neue“ Mann: Vom Macho zum Softie? [Der Standard, 03.03.2019] - der Macho, der Softie. 
Wie der zuständige Youtube-Manager Patrick Walker am Dienstagabend in einem Blog-Eintrag mitteilte, hat Youtube.
de begonnen, Musikvideos für deutsche Nutzer zu sperren [Der Standard, 03.03.2019] - der Youtube-Manager. 
Die Liga spricht über Kobe Bryant, den Superstar der Lakers [Wiener Zeitung, 11.02. 2019] - der Superstar. 
Der Clubboss Jerry Buss wollte den 29-jährigen [Wiener Zeitung, 08.02.2009] - der Clubboss. 
Der Lakers-Topscorer verdient 20 Millionen Dollars [Wiener Zeitung, 08.02.2019] - der Scorer. 
Der Spieler benötigt lediglich einen Software-Client, welcher sowohl für PC als auch MAC angeboten werden 
soll [Die ganze Woche, 09.02.2019] - der Client. 

Принцип соотнес. 
с лекс. значением

Der Honda Accord: Kommen auch Sie mit dem Honda Accord auf die Siegerstraße [Kronen Zeitung, 21.11.2021] - 
der Honda. 
Der Dollar senkt [Der Standard, 18.04.2021] - der Dollar. 
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Таблица 5
Австрийский вариант Немецкий язык

das Coca-Cola die Coca-Cola

der Couch die Couch

die Dress der Dress

der Gummi das Gummi

die Holocaust der Holocaust

das SMS die SMS

das Struck der Struck

Таблица 6
Австрийский вариант Немецкий язык

das/die Cottage das Cottage

das/der Design das Design

die Email/das E-Mail die Email

das/die Entertainment das Entertainment

die/der/das Joghurt der/das Joghurt

der/die Provider der Provider

die/das Shuttle der/das Shuttle

der Cartoon der/das Cartoon

die Change der/die Change

der Check der/das Check

das Event der/das Event

der Filter der/das Filter

das Hotdog der/das Hotdog

das Joga der/das Joga

das Ketchup der/das Ketchup

der Kill der/das Kill

das Modem das/der Modem

der Poster der/das Poster

der Puff der/das Puff

das Sandwich das/der Sandwich

der Service der/das Service

der Shake der/das Shake

das Sims der/das Sims

das Small-Talk, das/der Small-Talk

der Soccer der/das Soccer

der Stockcar der/das Stockcar

der Spray der/das Spray

die Tournee die/das Tournee

der Top der/das Top

die Trafi k der/die Trafi k

der Twinset der/das Twinset

der Twist der/das Twist

В ходе исследования были выявлены приме-
ры, свидетельствующие о том, что колебания ро-
довых показателей существительных-англицизмов 
в австрийском узусе обусловлены несовпадением 
семантических значений формально тождественных 
заимствованных единиц, распространенных в ав-
стрийском варианте и в немецком языке: австрий-
ский вариант (der Box -(e)s, -e - <Sportart>); немец-
кий язык (die Box -, -en - <Kasten>). 

Таким образом, онемечивание существительных-
англицизмов в категории рода в австрийском вариан-
те немецкого литературного языка осуществляется 
в русле общих принципов и тенденций, характерных 
для системы языка-рецептора. Некоторые расхожде-
ния в результатах адаптационного процесса носят ва-
риативный характер и обусловлены рядом причин: 
языковым восприятием австрийцев, специализиро-
ванными значениями англицизмов.

Изучение грамматических характеристик англо-
язычных заимствованных существительных в швей-
царском варианте немецкого литературного языка 
показало, что онемечивание существительных-ан-
глицизмов в категории рода в швейцарском варианте 
осуществляется при использовании обозначенных ра-
нее принципов, характерных для всей системы язы-
ка-рецептора (табл. 7).

Следует отметить, что для существительных-ан-
глицизмов в швейцарском узусе характерно варьи-
рование в категории рода, которое во многом обу-
словлено сходными причинами, что и в австрийском 
варианте немецкого литературного языка.

Данный факт свидетельствует об однонаправлен-
ности ассимиляционных процессов в национальных 
вариантах языка-рецептора.

Прежде всего, речь идет о варьировании пока-
зателей грамматического рода для формально и се-
мантически тождественных существительных-ан-
глицизмов, распространенных в швейцарском 
варианте и в немецком языке (см.: [Schwiizertüütsch: 
15-120]) (табл. 8).

Для некоторых существительных-англицизмов 
в швейцарском узусе характерно наличие парал-
лельных форм грамматического рода, тогда как в не-
мецком языке известна всего лишь одна граммати-
ческая форма или наоборот (см.: [Schwiizertüütsch: 
14-120]) (табл. 9).

Итак, онемечивание существительных-англициз-
мов в категории рода в швейцарском варианте не-
мецкого литературного языка, осуществляясь в русле 
общих принципов и тенденций, не исключает рас-
хождения в результатах адаптационного процесса, ко-
торые обусловлены сходными причинами, что и в ав-
стрийском варианте.

Необходимо указать, что сравнительный анализ 
формально тождественных существительных-англи-

В ряде случаев расхождения грамматического 
рода тождественных заимствованных единиц обу-
словлено наличием у существительных-англицизмов 
двух родовых значений в одном из национальных ва-
риантов и распространением всего лишь одного зна-
чения в другом (см.: [Österreichisches Wörterbuch: 17, 
23, 28, 184, 300; Duden: 22,199, 291]) (табл. 6).

К вопросу о формальной ассимиляции существительных-англицизмов в грамматической категории рода...
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Таблица 7
Принцип соотнес. 
с суффиксом

Sie gelten als introvertierte Aussenseiter und bewegen sich häufi g lieber in fi ktiven Welten (Comics, Filme, Videospiele) 
aus der Sciencefi ction (Star Trek, Star Wars, etc.) und der Fantasy (Herr der Ringe o. Ä.) als in der Realität [Der Bund, 
01.10.2021] - die Sciencefi ction. 
Diese Positivpunkte konnten die zwei Alternativen nicht bieten, die sich der Citybeach-Promoter auch noch angeschaut 
hat [Basler Zeitung, 09.03.2021] - der Promoter. 

Принцип тожде-
ства значений

…kann der Citybeach auf dem Dach des Messe-Parkings Generaldirektor von Tissot… [Basler Zeitung, 17.04.2021] - 
der Citybeach - der Stadtstrand. 
Die Baselworld gilt als Schaufenster der ganzen Branche [Basler Zeitung, 17.04.2021] - die Baselworld - die Welt. 
Wir haben über die Jahre einen eigenen Sound entwickelt [Neue Zürcher Zeitung, 27.03.2021] - der Sound - der Laut. 
Das Facebook braucht dringend 100 Millionen Dollar [Der Bund, 15.01.2021] - das Facebook - das Buch. 

Принцип моти-
вир. рода

Schwedenhaus der Welt, seinem größten Fan und dessen Beitrag zur modernen schwedischen Architektur [Basler Zei-
tung, 14.11.2018] - der Fan. 
Es gibt immer wieder Versuche der Manager, die Fotoauswahl zu beeinfl ussen [Der Bund, 17.04.2020] - der Manager. 

Принцип соотнес. 
с лекс. значением

Der neue Chrysler for life [Blick, 12.11.2018] - der Chrysler. 
…ob der Dollar als internationale Reseverwährung nicht abgelöst werden solle durch eine neue Reserveeinheit [Berner 
Zeitung, 10.12.2018] - der Dollar. 

Таблица 8
Швейцарский 

вариант
Немецкий 

язык

das Bikini der Bikini

das Cola die Cola

der Couch die Couch

das E-mail die E-mail (Email)

der Fax das Fax

der Match das Match

das Rallye die Rallye

das SMS die SMS

das Tea-Room der Tearoom

das Tram die Tram

Таблица 9
Швейцарский 

вариант
Немецкий 

язык

die/der Cup der Cup

das/ der Design das Design

der/das Dress der Dress

der/das Film der Film

die/das Foto das Foto

das/der Taxi das Taxi

der/das Jazz der Jazz

das Break der/das Break

der Curry der/das Curry

das Event der /das Event

der Kill der/das Kill

der Poster der/das Poster

das Puff der/das Puff

das Sandwich der/das Sandwich

das Service der/das Service

der Set der/das Set

der Soccer der/das Soccer

der Spray der/das Spray

das Suitcase das/der Suitcase

die Top der/das Top

Таблица 10

Англицизм Немецкий 
язык 

Австрийский 
вариант 

Швейцарский 
вариант

Bikini der der das

Couch die die der

Fax das das der

Foto das das die/das

Match das das der

Rallye die die das

Taxi das das der/das

Tea-Room der der das

Top der/das der die

Tram die die das

Таблица 11

Англицизм Немецкий 
язык

Австрийский 
вариант

Швейцарский 
вариант

Break der/das das das

Cartoon der/das der der

Coca-Cola die das das/die

Curry der/das der der

Design das der/das der/das

Dress der die der/das

Event der/das das das

Foto das das die/das

Joghurt der/das der/das/die das

Kill der/das der der

Modem der/das das das

Poster der/das der der

Sandwich der/das das das

Service der/das der das

Set der/das der der

Soccer der/das der der

Spray der/das der der

Taxi das das der/das

Top der/das der die

Twist der/das der der/das
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цизмов, функционирующих в трех национальных ва-
риантах языка-рецептора, позволяет констатировать 
следующее:

– расхождения в грамматических характеристи-
ках рода существительных-англицизмов в швей-
царском варианте немецкого языка, по сравнению 
с немецким языком, носят более выраженный харак-
тер, чем у существительных-англицизмов в австрий-
ском варианте немецкого языка (см.: [Österreichisches 
Wörterbuch: 10-300; Duden: 20-291; Schwiizertüütsch: 
14-120]) (табл. 10).

– параллельное существование нескольких родо-
вых значений у существительного-англицизма в пре-
делах одного национального варианта превалирует 
в немецком языке, в швейцарском и австрийском ва-
риантах данная тенденция носит умеренный харак-
тер (см.: [Österreichisches Wörterbuch: 10-300; Duden: 
20-291; Schwiizertüütsch: 14-120; Variantenwörterbuch: 
21-500]) (табл. 11).

На основании вышеизложенного можно сделать 
следующие выводы:

1. Онемечивание существительных-англицизмов 
в категории рода системы немецкого языка осущест-
вляется через соотнесение заимствованной единицы 
с определенным родом. Приобретение иноязычным 
материалом родового значения тесно связано с пла-
ном выражения или с планом содержания.

2. Род существительных-англицизмов, функцио-
нирующих в общенемецком литературном языке, мо-
жет варьироваться. Колебание проявляется в наличии 
паралелльных родовых значений у одной заимство-
ванной единицы.

3. Расхождение грамматического рода тожде-
ственных заимствованных единиц обусловлено нали-
чием у существительных-англицизмов двух родовых 
значений в одном из национальных вариантов и рас-
пространением всего лишь одного значения в другом.

4. Расхождения в грамматических характеристи-
ках рода существительных-англицизмов в швейцар-
ском варианте немецкого языка носят более выражен-
ный характер, чем у существительных-англицизмов 
в австрийском варианте немецкого языка.

5. Параллельное существование нескольких родо-
вых значений у существительного-англицизма в пре-
делах одного национального варианта превалирует 
в немецком языке Германии, в швейцарском и ав-
стрийском вариантах данная тенденция носит уме-
ренный характер.

Таким образом, механизм освоения существитель-
ных-англицизмов в национальных вариантах немец-
кого языка в категории рода осуществляется в русле 
общих тенденций и закономерностей, характерных 
для системы языка-рецептора. Выявленные расхож-
дения и колебания в родовых значениях некоторых 
англицизмов носят вариативный характер.
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Abstract. The article presents the analysis results of spontaneous speech under pathophysiological traumatic stress factor. Traumatic 
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ЯЗЫКОЗНАНИЕ

Современные исследования звучащей речи приоб-
ретают особое значение в лингвистике. Актуальность 
объясняется недостаточной разработкой системных 
методов в междисциплинарном синтезе наук. Прак-
тический интерес для ученых в области психолингви-
стики представляют экспериментальные исследова-
ния, направленные на определение единиц, которые 
принимают участие в процессах производства и вос-
приятия речи, а также функций этих единиц в пере-
даче смысловой оценочной информации. Методы 
психолингвистического эксперимента приобрета-
ют приоритетное значение наряду с традиционным 
лингвистическим анализом звучащей речи.

Исследование формальных параметров звучащей 
речи на темпо-ритмическом уровне позволяет опре-
делить функциональную нагрузку психолингвисти-
ческих единиц. Ранее проведенные исследования 
свидетельствуют о том, что наиболее наглядно эти из-
менения фиксируются при анализе речи говорящего 
в ситуации эмоциональной напряженности. При этом 
индикаторами эмоциональной напряженности слу-
жат формальные параметры звучащей речи на уров-
не темпа, ритма, ошибок и говорок [Наенко, Носен-
ко, Жабин].

Для начала рассмотрим термины «эмоциональная 
напряженность» и «стресс». Нам они представляются 
как тождественные, так как содержат в своей основе 
компонент «напряжения». Однако в настоящее вре-
мя не сложилось единой терминологии в отношении 
понятий, которые могут служить для обозначения 
состояний, дифференцируемых как «эмоциональ-
ное напряжение», «эмоциональная напряженность», 
«тревожные состояния» или «психическая напря-
женность». По всей вероятности, это объясняется, 
в частности, трудностью разграничения состояний 
эмоциональной напряженности и напряженности, 
вызванной неэмоциональными факторами. Значи-
мость эмоционального компонента находится в пря-
мой зависимости от степени эмоционального воздей-
ствия на индивида. Внешние факторы воздействия 
сами по себе всегда нейтральны, они приобретают 
или не приобретают эмоциональное значение только 
в сфере восприятия субъекта [Носенко: 48, 87]. Эмо-
циональная напряженность обычно вызвана состоя-
нием фрустрации и характеризуется возбуждением 
кортикальных структур. В зарубежной науке для обо-
значения состояния, аналогичного эмоциональной 
напряженности, используют два термина: тревож-
ное состояние и эмоциональный стресс, под кото-
рыми понимают неспецифический ответ организма 
на любое предъявленное ему требование. Такая тер-

For citation: Zhabin D.V., Ivanova V.Yu. Psycholinguistic analysis of speech processing under pathophysiological (traumatic) 
stress factor. Vestnik of Kostroma State University, 2023, vol. 29, No. 4, pp. 153–159 (In Russ.). https://doi.org/10.34216/1998-
0817-2023-29-4-153-159

минология обычно служит для обозначения состоя-
ний человека, возникающих в ответ на разнообраз-
ные экстремальные воздействия, то есть стрессоры. 
Стрессоры могут быть (пато)физиологические (высо-
кая или низкая температура, чрезмерная физическая 
нагрузка, болевые ощущения, в том числе патофи-
зиологического генеза) и психологические (факто-
ры, сигнализирующие об опасности, радости, горе, 
страхе и т. д.) [Селье]. Ответные реакции в условиях 
любого психологического стресса зависят не только 
от условий, в которых находится субъект, но и эмо-
ционального восприятия значимости ситуации, а так-
же характеристики психического статуса индивида. 
В результате физиологического стресса происходит 
нарушение гомеостаза (например, последствия трав-
мы, ожога). Если при физиологическом стрессе реак-
ции являются наиболее стереотипными, то при пси-
хологическом стрессе эти реакции в большинстве 
своем индивидуальны, часто противоположны и не-
предсказуемы. Так, на внешнюю угрозу один инди-
вид реагирует гневом, другой – страхом и т. п. Таким 
образом, под стрессом понимается любое внешнее 
воздействие на субъект, которое вызывает измене-
ния целого ряда эмоций и ведет к сокращению опе-
ративных возможностей. Внешние признаки стресса 
обусловлены, как правило, степенью эмоциональ-
ной напряженности, видом и фактором стресса, ти-
пом психического статуса личности, окружающей 
средой и т. д. В психологической практике выделя-
ют следующие общие признаки эмоциональной на-
пряженности психофизиологического характера: воз-
буждение, тревога, изменения в моделях поведения, 
речи (ускоренная/замедленная); возникновение чув-
ства усталости; соматоформные расстройства (голова, 
спина, суставы, органы ЖКТ); в эмоциональной сфе-
ре – невозможность сфокусировать внимание; ухуд-
шение памяти; частые ошибки в работе; потеря чув-
ства юмора; пристрастие к алкогольным напиткам; 
потеря аппетита. Модели поведения человека, в том 
числе и речевые, в результате посттравматических 
расстройств различного генеза привлекают сегодня 
внимание различных ученых в контексте междисци-
плинарного подхода. Проблемы адаптации личности 
в посттравматический период представляют собой 
актуальный предмет исследований не только для вра-
чей специального профиля (неврологов, психиатров, 
психологов), но и психолингвистов.

В фокусе нашего внимания находятся формаль-
ные признаки речи, которые представляют собой 
маркеры эмоциональной напряженности. Средства 
для передачи напряженности существуют на каж-
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дом уровне языка (лексическом, грамматическом, фо-
нетическом). С точки зрения психолингвистики, ис-
следования звучащей речи в естественном состоянии 
эмоциональной напряженности демонстрируют неко-
торые «помехи» в речемыслительной деятельности. 
Сбои проявляются в увеличении количества и про-
тяженности пауз, поисковых слов и слов-паразитов, 
семантически нерелевантных повторах и некомму-
никативных жестах, сопровождающих речь, которые 
часто не осознаются говорящим. В условиях эмоцио-
нального стресса снижается словарное разнообразие 
речи, возникают сложности в производстве речевых 
конструкций, требующих сознательного контроля. 
Это выражается в увеличении количества синтакси-
чески и логически незавершенных фраз и возраста-
нии количества неконтролируемых и некорректиру-
емых ошибок. Названные помехи в речевом потоке 
приводят к резким колебаниям общего темпа речи 
и, как следствие, вызывают колебания частоты ос-
новного тона [Носенко, Жабин].

При восприятии устной речи первостепенное зна-
чение получают фонетические параметры: темп, ритм, 
паузы, ошибки (оговорки), изменяется сила голоса, 
высота и тембр в сравнении с речью в относительно 
спокойном состоянии. Среди перечисленных терми-
нов особое внимание в рамках психолингвистического 
анализа стоит обратить, на наш взгляд, на темпо-рит-
мические характеристики – паузацию, ошибки-ого-
ворки – как индикаторы эмоциональной напряжен-
ности речи.

Под темпом понимается скорость протекания речи 
во времени (количество слогов в минуту). Он мо-
жет быть быстрый, медленный и прерывистый. Темп 
речи неразрывно связан с интонацией и играет важ-
ную роль в выделении семантически важных отрез-
ков [ЛЭС: 508].

Последовательное чередование ускорения и за-
медления темпа речи, напряжения и ослабления, дол-
готы и краткости, подобного и различного в воспро-
изведении речи, согласно О.С. Ахмановой, образует 
ритм [Ахманова: 388]. Несмотря на то, что этот тер-
мин часто употребляется в целом ряде наук, точного 
определения «ритма» в науке до сих пор нет. Для нас 
представляет интерес психолингвистическая трак-
товка этого понятия. Недостаточная изученность фе-
номена речевого ритма, по мнению Л.В. Величковой, 
объясняется сравнительно недавно возникшим ин-
тересом исследователей к звучащей речи. Важно от-
метить, что в звучащей спонтанной речи периодиче-
ски повторяются некоторые ритмические структуры. 
Предположительно это зависит от типа синтаксиче-
ских структур и жанра высказывания. Таким образом, 
мы имеем четко определенный набор ритмических 
структур, которые могут быть реализованы различ-
ными комбинациями синтаксических единиц [Велич-

кова: 40]. В этой связи логично рассмотреть понятие 
ритмической группы. Так, более слабые (безудар-
ные) элементы в потоке речи группируются вокруг 
сильных (ударных) и формируют ритмическую груп-
пу. Эти группы друг от друга разделяются паузами 
или мелодическими признаками [Stock: 107]. С точ-
ки зрения психолингвистического понимания рит-
мических групп выделение этих единиц происходит 
интуитивно, на уровне восприятия. Однако стоит от-
метить, что этот феномен исследуется также с фоне-
тико-физиологической и лингвистической точек зре-
ния [Stock: 26].

Неотъемлемой составляющей спонтанной устной 
речи являются ошибки-оговорки – явление, при ко-
тором говорящий заменяет нужное слово ошибоч-
ным или наоборот. В методике наших исследований 
мы предлагаем следующие трактовки разновидно-
стей ошибок-оговорок: 1) фальш-старт – неправиль-
ное или некорректное начало фразы с последующей 
автокоррекцией, обусловленное, вероятнее всего, 
определенным уровнем психоэмоционального со-
стояния говорящего; 2) фальш-повтор – повторение 
части фразы в звучащей речи без последующей ав-
токоррекции. Так же как и заикание, фальш-повтор 
влечет за собой нарушение темпо-ритмической ор-
ганизации речи. Однако отличается от заикания тем, 
что не является клиникой невроза и/или заболевани-
ем центральной нервной системы [Жабин]. Ошиб-
ки-оговорки в целом свидетельствуют о некотором 
ослаблении говорящим контроля над речемыслитель-
ной деятельностью, в результате которого определен-
ный этап лексического отбора выносится в устную 
речь в незавершенном виде. Это явление наблюда-
ется достаточно часто и представляет, скорее, зако-
номерные и естественные издержки работы речевой 
деятельности. Именно такие сбои помогают в иссле-
довании физиологии и психологии речи.

Таким образом, интерес для нас представляют 
формальные признаки речи говорящего в состоянии 
стресса как индикаторы эмоциональной напряжен-
ности. Темпо-ритмический анализ звучащей речи 
возможен в рамках проведения экспериментального 
исследования в естественных условиях с учетом пси-
хического статуса личности, ее характерологических 
особенностей и поведенческих моделей посттравма-
тического реагирования.

Целью нашего исследования является психолинг-
вистический анализ формальных параметров зву-
чащей спонтанной речи в условиях острого пато-
физиологического травматического фактора стресса 
на уровне темпа, ритма, ошибок-оговорок. При этом 
сложность представляет собой не только организа-
ция и проведение эксперимента в естественных ус-
ловиях, но и механизм описания результатов. Травма-
тический стресс является наглядным примером ярко 
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выраженной острой реакции организма, вызванной 
патофизиологическим фактором. Очевидно, что эта 
реакция сопровождается определенными изменени-
ями в организме человека, так как физическая травма 
является событием высокой интенсивности и оказы-
вает непосредственное влияние на психоэмоциональ-
ную сферу человека.

Предметом исследования являются формальные 
признаки звучащей речи пациентов, находящихся 
в условиях патофизиологического острого стресса. 

Объектом исследования, соответственно, послу-
жили аудиозаписи речи пациентов, обратившихся 
к врачу с жалобами на травмы различного генеза (пе-
реломы, ушибы, колотые и резаные раны и т. д.). Чи-
стота эксперимента заключалась в естественных 
условиях проведения (получение разрешения на осу-
ществление аудиозаписи у пациентов, обстоятель-
ства места и времени проведения приема пациентов). 
Всего было сделано 40 аудиозаписей, общее время 
звучания составило 170 минут. Корпус материала 
исследования составили 36 аудиозаписей (150 ми-
нут). 4 испытуемых в состоянии острого стресса 
были немногословны, речь носила ответный харак-
тер (реакции типа «да/нет») и возможности для пси-
холингвистического анализа отсутствовали. Особую 
сложность в практическом исследовании представ-
ляли собой условия проведения эксперимента. Нам 
не удалось транскрибировать и проанализировать 
все речевые группы в репликах пациентов. В пер-
вую очередь это обусловлено техническими факто-
рами. Аудио записи производились в естественных 
условиях стационара и сопровождались посторон-
ними шумовыми помехами (посторонние голоса, эхо 
в помещении, отдаленность точки аудиорегистратора 
и т. д.), которые не позволяли ясно расслышать речь 
испытуемого при прослушивании.

Для определения характеристик речи говоряще-
го в рамках психологической типологизации лично-
сти мы используем принятую в общей психологиче-
ской практике классификацию акцентуации личности 
К. Леонгарда. Под акцентуацией личности понимает-
ся чрезмерная выраженность отдельных черт харак-
тера и их сочетаний, представляющих собой край-
ние варианты нормы [Леонгард]. Выбранная нами 
классификация позволяет провести анализ психиче-
ских доминант личности и делает возможным более 
подробный психолингвистический анализ речи с це-
лью идентификации эмоционального состояния го-
ворящего. Кроме того, по разработанной ранее схеме 
мы проанализировали психический статус каждого 
испытуемого в момент осмотра с целью определе-
ния состояния эмоциональной напряженности (бо-
лее подробно см.: [Жабин]).

В ходе эксперимента нами были получены ауди-
озаписи бесед пациентов на приеме у врача-травма-

толога, составлены описания психического статуса 
пациентов, определены акцентуации пациентов, под-
готовлены транскрипты. Согласно механизму анали-
за формальных параметров речи в полученных тек-
стах нами были проанализированы изменения темпа, 
ритма, позиции ударного, а также ошибки и оговорки 
в каждой ритмической группе. Анализ формальных 
признаков речи испытуемых проводился для каждо-
го отдельного типа психической акцентуаций лично-
сти на темпо-ритмическом уровне: в конфигурации 
частотных ритмических групп (РГf) фиксировались 
ритмические параметры речи (протяженность рит-
мической группы в слогах и место ударного в ней); 
характеристики темпа речи отражались в количе-
стве слогов в минуту (Т слог/мин); ошибки-оговор-
ки регистрировались и описывались на всем массиве 
материала (количество фальш-стартов (FP), фальш-
повторов (FR) и повторов (R). На данном этапе фик-
сировались также паузы хезитации с вокальным (v) 
и консонантным (k) наполнением.

Общий объем звучащего материала в ритмиче-
ских группах составил 1982 РГ, 11674 слога, про-
должительностью 150 мин. Измерение формальных 
показателей речи производилось по следующим па-
раметрам: темп речи измерялся путем деления обще-
го количества слогов в реплике на время ее звучания 
по каждому испытуемому; частотные РГ; сбои (ошиб-
ки-оговорки) регистрировались на всем массиве ма-
териала.

Аудитивный анализ речевого материала позволил 
нам сделать ряд практически значимых выводов.

Средний темп речи всех испытуемых составля-
ет 108 слог/мин. Ударный слог имеет тенденцию 
к расположению в середине и конце речевой группы. 
У представителей тревожного типа акцентуации были 
зарегистрированы наиболее высокие показатели тем-
па речи (167 слог/мин), которые, по нашему мнению, 
свидетельствуют о стремлении как можно скорее 
«вытеснить» травматическое событие и получить по-
мощь. У пациентов возбудимого и гипертимного ти-
пов акцентуации мы зафиксировали наиболее низкие 
показатели темпа речи. В норме поведение предста-
вителей возбудимого типа акцентуации характеризу-
ется робостью, низкой контактностью и неуверен-
ностью в себе. На наш взгляд, это подтверждается 
низкими показателями темпа речи. Гипертимный тип 
личности, напротив, отличает активная подвижность 
и коммуникабельность. В этом случае низкий темп 
речи, по нашему мнению, может свидетельствовать 
об эмоциональной напряженности в результате пси-
хологического ступора, обусловленного состоянием 
фрустрации в ситуации острого стресса.

Увеличение количества речевых сбоев (повторов, 
фальш-стартов и пауз-хезитаций) в состоянии эмоци-
ональной напряженности характерно для всех пред-
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Таблица 1
Результаты темпо-ритмических характеристик речи испытуемых 

с гипертимным типом акцентуации в состоянии эмоциональной напряженности
Формальный признак Индикатор эмоциональной напряженности

Количествово реплик в рамках данной акцентуации 585

РГf : количество слогов : ударность
2:2
4:2
4:3

Т слог/мин 82

Место ударного слога (средний показатель) 4:3
--*-

Ошибки-оговорки

фальш-старты (FP) 8

фальш-повторы (FR) 17

повторы (R) 17

паузы хезитации (v) 25

паузы хезитации (k) 3

Пример транскрипта речи испытуемого с гипертимным типом акцентуации 
в состоянии эмоциональной напряженности
Начальник сказал, надо быстрее позвать 
там 
ребят одних 
я ж 
чтоб побыстрей побежал 
быстрее 
бежу по ле 
по лестнице 
вниз спускаюсь 
ии 
нога 
вот эта 
как-то ступня 

12:2:12
1:1
4:2
1:1
7:4:7
3:2
4:2
4:2
4:3
-:-
2:2
3:2
4:4

ставленных типов психических акцентуаций. С воз-
растанием степени эмоциональной напряженности 
эти показатели уменьшаются.

Значительное количество ошибок и оговорок 
нами зарегистрировано у представителей эмотивно-
го и гипертимного типов акцентуаций. Повышенная 
эмоциональность составляют психическую доминан-
ту эмотивного типа личности. Чрезмерная активность 
в условиях стресса может сменяться общей пода-
вленностью вплоть до дисфории, что, в свою оче-
редь, провоцирует появление многочисленных оши-
бок в потоке речи.

У испытуемых с педантичным и возбудимым ти-
пами акцентуации мы наблюдали обратное явление. 
Так, педантичные пациенты отличаются скрупулез-
ностью и инертностью. Очевидно, что в ситуации 
стресса активизируются процессы психоэмоциональ-
ной мобилизации, которая характеризуется неболь-
шим количеством речевых сбоев при относительно 
высоком темпе речи. По тем же самым причинам на-
блюдается незначительное количество речевых сбоев 
у представителей возбудимого типа личности, несмо-
тря на их природную импульсивность и активность.

Речь пациентов педантичного и гипертимного ти-
пов акцентуации характеризуется значительным коли-

чеством пауз-хезитаций. Напротив, меньшее всего пауз 
нами было зарегистрировано у представителей тре-
вожного и возбудимого типов личности. Мы считаем, 
что в условиях эмоциональной напряженности эти из-
менения объясняются активизацией процессов моби-
лизации или торможения в психоэмоциональной сфере.

Количество пауз-хезитаций с вокальным наполне-
нием значительно превосходит число пауз-хезитаций 
с консонантным наполнением у всех испытуемых. 
Это может быть обусловлено вокальными особенно-
стями русского языка.

Увеличение количества реплик с возрастанием 
степени напряженности наблюдается в речи предста-
вителей всех типов. Напротив, значительное умень-
шение количества реплик характерно для речи с мак-
симальной степенью напряженности.

Сокращение протяженности ритмических групп 
наблюдается у всех представленных акцентуаций 
в ситуации стресса.

Результаты анализа речи говорящих в состоя-
нии эмоциональной напряженности свидетельству-
ют о закономерности расположения ударного слога 
в конце ритмической группы (8:7; 5:4; 4:3).

Экспериментальное исследование звучащей речи 
в ситуации острого (патофизиологического) стресса 
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подтверждает ранее полученные данные об измене-
ниях в речи говорящего в условиях эмоциональной 
напряженности, вызванной психоэмоциональными 
факторами (см.: [Жабин]). Изменения формальных 
параметров речи зависят не только от психоэмоци-
ональных характеристик и психического статуса го-
ворящего, но и от степени его эмоциональной на-
пряженности.

В ходе психолингвистического исследования нам 
удалось доказать возможность идентификации пси-
хоэмоционального состояния пациентов в ситуации 
травматического стресса по формальным признакам 
речи. Результаты эксперимента представляют прак-
тическую значимость с точки зрения диагностики 
и предупреждения стрессового расстройства, а так-
же дальнейшего планирования лечения пациентов 
с учетом их психического статуса. С позиций психо-
лингвистики настоящее исследование в целом пред-
ставляет выводы об экспрессивных функциях звуча-
щей речи на супрасегментном уровне.
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Аннотация. В статье анализируются способы реализации агональных стратегий политических дебатов как одного из про-
тотипных агональных жанров политического дискурса. Для анализа в рамках настоящего исследования были ото-
браны выступления политиков в ходе первых республиканских первичных дебатов, состоявшихся в штате Милуо-
ки 23 августа 2023 года, трансляция которых проводилась каналом Fox News. Проведенный анализ позволил нам 
выявить трехуровневую структуру агональных стратегий, реализуемых политиками в рамках политических деба-
тов. Первый (базовый) уровень стратегий – интродуктивный – включает в себя стратегии самопозиционирования, 
самопрезентации и дискредитации оппонента (стратегии на понижение). Целью этих стратегий с точки зрения про-
явления агональности является позиционирование себя как лидера, достойного одержать победу, демонстрация сво-
их неоспоримых преимуществ по сравнению с другими кандидатами и высвечивание негативных черт соперников. 
Варьирующие стратегии второго уровня состоят в оперировании информацией, поступившей от оппонента для ре-
чевого воздействия на реципиента, и включают стратегии самозащиты и дискредитации оппонента. Аддитивная 
стратегия третьего (высшего) уровня совмещает в себе цели и задачи стратегий двух других уровней, однако име-
ет и особую, присущую только ей цель – придание нового смысла фактам и явлениям, сообщаемым оппонентами, 
путем введения нового угла рассмотрения проблемы. Главными стратегиями на этом уровне выступают стратегии 
рационального и эмоционального убеждения, реализуемые тактиками введения новых фактов и нового аспекта, 
что имеет конечной целью установление новых смысловых связей в сознании реципиента на месте разрушения 
смысловых связей, изначально присутствовавших в речи политического оппонента. Таким образом, проведенное 
исследование позволило установить, что жанр политических дебатов, будучи тактическим репертуаром стратегий 
агонального поведения, вербализуется различными средствами, при этом стратегии более высокого уровня могут 
пересекаться со стратегиями низших уровней, однако экспликация данных стратегий будет отличаться в зависимо-
сти от позиции стратегии в иерархии.
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Агональность (состязательность, конфликтность, 
антагонистичность) можно рассматривать как ве-
дущую интенцию [Атьман: 98] и системообразую-
щий признак [Даутова: 54] предвыборного дискурса, 
под которым понимают разновидность политического 
дискурса, характеризующуюся строгими временными 
рамками, ограниченную конкретной предвыборной 
кампанией или агитационным периодом [Багана, Бо-
чарова: 124], поскольку в данном жанре политическо-
го дискурса речевое взаимодействие коммуникантов 
организовано вокруг конфликта целей его участни-
ков [Иванова: 3] и характеризуется наличием обшир-
ного класса коммуникативно-дискурсивных практик 
агональной направленности [Романов], организован-
ных в трехуровневую систему стратегий и тактик ре-
чевого воздействия [Иванова: 10].

Ю.М. Иванова, говоря о стратегиях речевого воз-
действия в жанре предвыборных теледебатов, отно-
симых к прототипным агональным жанрам полити-
ческого дискурса [Шейгал: 45], выделяет три уровня 
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таких стратегий: 1) интродуктивную стратегию базо-
вого уровня, используемую для первичного ввода ин-
формации; 2) варьирующую стратегию, состоящую 
в оперировании информацией, поступившей от оп-
понента для речевого воздействия на реципиента; 
3) аддитивную стратегию, чей агональный характер 
проявляется благодаря разрушению установленных 
речью оппонента смысловых связей и установлению 
новых связей на месте разрушенных [Иванова: 15].

Очевидно, что данная классификация, равно 
как и другие классификации, существующие в поли-
тической лингвистике, например выделение таких 
агональных стратегий, как самоутверждение, кон-
струирование образа врага, дискредитация оппонен-
та [Василькова], самопрезентация, дискредитация 
оппонента, рациональное и эмоциональное убежде-
ние избирателей, самозащита и уклонение от отве-
та [Атьман:98], при всей своей логичности и систем-
ности требует пояснения и расширения, что побудило 
авторов исследования к выработке и анализу систе-

Агональные стратегии в американском предвыборном дискурсе...
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ЯЗЫКОЗНАНИЕ

мы стратегий агонального поведения коммуникантов 
предвыборного дискурса на материале дебатов участ-
ников республиканских праймериз.

Предвыборная гонка в рамках 60-й президент-
ской избирательной кампании 2023–2024 годов ещё 
только набирает обороты, основная борьба развер-
нется в 2024 году, но уже сейчас можно проследить, 
как реализуются стратегии агонального поведения 
в предвыборном дискурсе на материале президент-
ских праймериз, организуемых Республиканской пар-
тией для выдвижения единого кандидата от партии 
на президентских выборах 2024 года. В политической 
лингвистике существует множество работ, посвящен-
ных анализу выступлений лидеров президентской 
кампании, нами же предпринята попытка просле-
дить реализацию агональных стратегий в самом нача-
ле выборного марафона даже в выступлениях явных 
аутсайдеров, которые, несмотря на понимание тщет-
ности своих усилий, ведут предвыборную борьбу, 
применяя стратегии и тактики агонального поведения.

С февраля 2023 года до июня 2024 года праймериз 
пройдут во всех 50 штатах США, округе Колумбия, 
а также пяти территориях. Для анализа в рамках на-
стоящего исследования были отобраны выступления 
политиков в ходе первых республиканских первич-
ных дебатов, состоявшихся в штате Милуоки 23 ав-
густа 2023 года, трансляция которых проводилась ка-
налом Fox News [Fox News].

В дебатах приняли участие кандидат в президен-
ты от республиканской партии, бывший губернатор 
штата Арканзас Эйса Хатчинсон, бывший губернатор 
Нью-Джерси Крис Кристи, бывший вице-президент 
Майк Пенс, губернатор Флориды Рон Деcантис, био-
технологический предприниматель Вивек Рамасвами, 
бывший посол США в ООН Никки Хейли, сенатор 
США от штата Южная Каролина Тим Скотт и губер-
натор Северной Дакоты Дуг Бурам.

Лидер рейтинга – Дональд Трамп – дебаты про-
игнорировал, сославшись на занятость и на своё уве-
ренное лидерство в борьбе за право стать кандидатом 
от Республиканской партии, что, по словам политика, 
позволяет ему пропустить данный этап предвыбор-
ного марафона. Примечательно, что в этом же шта-
те Милуоки, на этой же самой сцене летом 2024 года 
Республиканская партия объявит имя единого кан-
дидата, который примет участие в финальной стадии 
борьбы за пост президента США.

Проведенный анализ позволил нам выявить трех-
уровневую структуру агональных стратегий, реали-
зуемых политиками в рамках политических дебатов. 
Первый (базовый) уровень стратегий – интродук-
тивный – включает в себя стратегии самопозицио-
нирования, самопрезентации и дискредитации оп-
понента (стратегии на понижение). Целью этих 
стратегий с точки зрения проявления агональности 

является позиционирование себя как лидера, достой-
ного одержать победу, демонстрация своих неоспо-
римых преимуществ по сравнению с другими канди-
датами и высвечивание негативных черт соперников.

Стратегия самопозиционирования реализуется 
главным образом невербальными средствами и мо-
жет осуществляться как самим политиком, напри-
мер демонстративное отсутствие главного претен-
дента Дональда Трампа на дебатах как символ его 
бесспорного лидерства, при этом в то же самое вре-
мя, когда транслировались дебаты, вышло его интер-
вью американскому журналисту Такеру Карлсону; 
активность выступающих, проявлением которой яв-
ляется количество эфирного времени, занятого каж-
дым из участников дебатов (the cumulative speaking 
time in minutes), по данному критерию лидерами ста-
ли бывший вице-президент Майк Пенс (12,43 мин. – 
4-е место в общем рейтинге) и биотехнологический 
предприниматель Вивек Рамасвами (11,63 мин. – 
3-е место в рейтинге), в то время как выступления 
аутсайдеров, занимающих последние строчки в рей-
тинге, Дуга Бурама и Эйсы Хатчинсона, в рамках 
двухчасовых дебатов длились всего 7,8 и 7,4 мин. со-
ответственно [Republican presidential primary debate].

Кроме того, позиционирование политика может 
зависеть от действий организаторов дебатов – поло-
жение кандидатов на сцене во время дебатов, где цен-
тральное место занимали лидеры рейтинга – губер-
натор Флориды Рон Десантис (2-е место в рейтинге 
после Д. Трампа) и предприниматель Вивек Рамас-
вами (3-е место); а также реакции аудитории (много-
кратные овации после слов одного из лидеров – Ви-
века Рамасвами – и выражение неодобрения (booing) 
как реакция на выступление одного из аутсайде-
ров – бывшего губернатора Нью-Джерси Криса Кри-
сти (6-е место в списке из 9 кандидатов от Республи-
канской партии)).

Стратегия самопрезентации является одной из  
ведущих в жанре предвыборных дебатов, особенно 
на первом этапе, поскольку позволяет политику зая-
вить о себе, раскрыть свои сильные стороны и обо-
значить преимущества перед соперниками. Данная 
стратегия реализуется тактиками самовосхваления 
и обещания.

Тактика самовосхваления чаще всего вербализу-
ется такими средствами, как: 1) использование гла-
голов прошедшего времени, демонстрирующих до-
стижения политика на том или ином государственном 
посту (We cut taxes in New Jersey. We cut debt in New 
Jersey (Крис Кристи) // I created a $2 billion surplus 
that I passed over to my successor. And I made sure 
that we shrunk the size of government (Эйса Хатчин-
сон)); 2) использование превосходной степени срав-
нения прилагательных (I’m the best prepared, the most 
tested, the most qualifi ed and proven conservative in 
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this race (Майк Пенс)); 3) использование адъектив-
ной структуры ‘the only’ с семантикой уникально-
сти, исключительности (I'm the only person along 
with Governor Hutchinson up on this stage who has 
actually run a United States Attorney's Offi ce (Крис 
Кристи)); 4) использование порядкового числитель-
ного ‘the fi rst’ для позиционирования себя как лиде-
ра в том или ином вопросе (I was the fi rst person in 
this race to say that we’ve got to deal with the long-term 
national debt issues (Майк Пенс)); 5) использование 
прочих лексем с семантикой лидерства (I was a leader 
in the Congress of the United States. I led Indiana where 
we balanced budgets (Майк Пенс)).

Некоторые кандидаты избрали иные приемы 
для самопрезентации. Например, губернатор Север-
ной Дакоты Дуг Бурам, занимающий на момент де-
батов последнюю строчку в рейтинге кандидатов 
от партии, выбрал прием скромного поведения – I’m 
from a town of 300 people. It’s a big deal to make it on 
the stage with all these folks. 38-летний бизнесмен ин-
дийского происхождения Вивек Рамасвами презенто-
вал себя как молодого и энергичного политика, чьи 
революционные идеи идут вразрез с существующи-
ми догмами – There are two genders. Fossil fuels are 
a requirement for human prosperity. Reverse-racism is 
racism. An open border is not a border. Parents determine 
the education of their children. The nuclear family is the 
greatest form of governance known to man. Capitalism 
lifts us up from poverty. There are three branches of 
government not four. And the US Constitution, it is the 
strongest guarantor of freedom in human history. That is 
what won us the American Revolution. That is what will 
win us the revolution of 2024).

Тактика обещания реализуется использовани-
ем синтаксического параллелизма с анафориче-
ским повтором структур будущего времени ‘I will’ 
в составе условных предложений ‘if I become the 
President’, что имитирует клятву, даваемую прези-
дентом при вступлении в должность (We will be energy 
dominant again in this country. I pledge to you as your 
president we will get the job done and I will not let you 
down (Рон Десантис)). Эмфатический потенциал 
‘I-will’ конструкций усиливается антитезой, в резуль-
тате создается дихотомия «реальная негативная ситу-
ация при нынешнем президенте» vs. «идеальная ситу-
ация при мне, если я стану президентом» (I’ll get this 
economy sprinting, not crawling like it is right now (Эйса 
Хатчинсон) // No one has told you how to fi x it. I’ll tell 
you how to fi x it. They need to stop the spending. They 
need to stop the borrowing (Никки Хейли)).

Обещания, эксплицируемые модальными гла-
голами, несколько менее экспрессивны, чем ‘I-will’ 
конструкция, однако в совокупности с дихотомией 
«промахи нынешнего президента» vs «мои попыт-
ки исправить ситуацию» в сознании реципиентов 

складывается необходимый образ политика-спа-
сителя (What we also need to understand is that Joe 
Biden’s Bidenomics has led to the loss of $10,000 of 
spending power for the average family. We can stop 
that by turning the spigot off at Washington, sending 
the money back to the states, and allowing the decisions 
to be made at their own houses (Тим Скотт)). Экспрес-
сивность образа усиливается благодаря использова-
нию метафоры механизма turning the spigot off at 
Washington (перекроем вентиль в Вашингтоне).

Интересно, что в политических дебатах модифи-
цированную функцию обещания может выполнять 
и угроза – как обещание, имеющее более экспрессив-
ную окраску, создающее в сознании потенциальных 
избирателей образ некоего супермена, борющегося 
со злом, что также способствует реализации страте-
гии самопрезентации.

Чаще всего в дебатах к тактике угрозы прибегал 
Рон Десантис, который обещал отправить Джо Бай-
дена в подвал (We need to send Joe Biden back to his 
basement and reverse American decline) и применять 
любые смертоносные средства против мексиканских 
наркокартелей (So, as president, would I use force? 
Would I treat them as foreign terrorist organizations? 
You’re darn right I would). Использование сленга (darn 
right) и вопросов, организованных на основе прин-
ципа параллелизма, усиливает экспрессивность воз-
звания политика. Крис Кристи угрожал неотврати-
мостью наказания всем преступникам, даже таким, 
как Хантер Байден, которого он открыто обвинял 
в незаконном владении оружием и грозил тюрем-
ным сроком вплоть до десяти лет лишения свобо-
ды (What we need to make sure that each and every 
one of these criminals understand is that the laws apply 
to everybody, and when Hunter Biden fi lls out a fake 
application, a false application, for a gun permit, and 
then is facing a 10-year mandatory minimum, which 
was mandated by legislation sponsored by his father, 
and then you have a Justice Department that walks away 
from those charges. We're telling people that the law 
doesn't apply to everybody. In a Christie administration, 
he would go to jail for 10 years). Воздействующий по-
тенциал речевой тактики угрозы амплифицирует-
ся экстралингвистической информацией о пребыва-
нии Кристи на посту федерального прокурора штата 
Нью-Джерси с 2001 по 2009 гг.

Стратегия дискредитации оппонента на базо-
вом (интродуктивном) уровне эксплицируется в жан-
ре политических дебатов следующим тактическим ар-
сеналом: тактиками обвинения, обличения, насмешки.

Несмотря на то, что тактика отрицательного анали-
за (анализа-минус) довольно часто используется в раз-
личных жанрах политического дискурса для дискре-
дитации политика и его политического курса, в жанре 
первичных предвыборных дебатов (праймериз), ког-
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да кандидаты ограничены по времени, возможности 
детального анализа деятельности оппонента фактиче-
ски не предоставляется, поэтому выступающие чаще 
прибегают к более лаконичной и действенной такти-
ке обвинения.

В рамках дебатов кандидаты чаще всего обвиня-
ли Байдена и его семью, Демократическую партию, 
Трампа, друг друга, Путина и Россию, Китай, мек-
сиканских наркокартелей. Остановимся подробнее 
на некоторых из обвинений, представляющих инте-
рес с языковой точки зрения.

Действующий президент США Джозеф Байден 
обвиняется в инфляции и общем экономическом 
спаде (I understand why America is hurting. Biden’s 
infl ation is choking us (Дуг Бурам)). Перлокутивный 
эффект данного обвинения усиливается благодаря 
использованию концептуальной морбиальной мета-
форы – Америке больно, Байден душит нас инфля-
цией. Байден и его администрация обвиняются в пре-
ступных растратах бюджета, вследствие чего семьи 
простых американцев беднеют (Because every dollar 
they spend is a dollar that these people are not allowed 
to spend on their children and their grandchildren. It’s 
robbing our country and it’s wrong (Крис Кристи)). 
Воздействующий потенциал усиливается благодаря 
использованию базовой для агональных жанров по-
литического дискурса дихотомии «мы» vs «они», где 
кандидат отождествляет себя с бедствующим амери-
канским народом, противопоставляя себя алчному 
клану Байденов (And it starts with understanding we 
must reverse Bidenomics so that middle class families 
have a chance to succeed again. We cannot succeed 
as a country if you are working hard and can’t afford 
groceries, a car, or a new home while Hunter Biden 
can make hundreds of thousands of dollars on lousy 
paintings. That is wrong. (Рон Десантис)). 

В данном обвинительном акте политик говорит 
о продаже сыном Байдена своих «паршивых» кар-
тин (lousy paintings) за 500 тысяч долларов, что воз-
мутило общественность. Кроме того, Десантис при-
менил авторский окказионализм самого Байдена, 
который утверждал, что Bidenomics is working (Бай-
деномика работает) в изобличительной манере, го-
воря о том, что Байденомика не работает для простых 
граждан США. Громкие обвинения в распростране-
нии фентаниловой эпидемии и смерти двухсот ты-
сяч человек от передозировки фентанилом в связи 
с нерешенными вопросами на границе с Мексикой 
и активизации деятельности мексиканских нарко-
картелей бросил в адрес Джозефа Байдена Дуг Бу-
рам (It’s not just the 70,000 from fentanyl. We have lost 
200,000 people to overdoses since Biden took offi ce).

Никки Хейли, бывший посол США в ООН, была 
единственной из участников дебатов, кто переложил 
вину за колоссальные растраты бюджета и увеличе-

ние государственного долга США до 33 триллионов 
долларов не на Байдена, а на отсутствующего на де-
батах Доналда Трампа, а также на политических оп-
понентов, находящихся на сцене, – Рона Десанти-
са, Тима Скота и Майка Пенса (And while they’re all 
saying this, you have Ron DeSantis. You’ve got Tim Scott. 
You’ve got Mike Pence. They all voted to raise the debt. 
And Donald Trump added $8 trillion to our debt. And our 
kids are never going to forgive us for this).

Доналд Трамп – главный соперник в предвыборной 
гонке, имеющий многократное превосходство в рей-
тинге над остальными оппонентами. Вот почему мно-
гим аутсайдерам выгоден его выход из борьбы на ос-
новании выдвигаемых против него обвинений, в том 
числе обвинений в нарушении Конституции (And 
so obviously, I’m not going to support somebody who’s 
been convicted of a serious felony, or who has this is 
disqualifi ed under our Constitution (Эйса Хатчинсон)).

Наибольшему числу нападок со стороны участ-
ников дебатов подвергся самый молодой кандидат – 
Вивек Рамасвами, которого обвиняли в неопытности 
и некомпетентности, часто прибегая к применению 
стратегий насмешки и едкого сарказма. Так, напри-
мер, Майк Пенс называет Рамасвами «неопытным 
салагой» (rookie), не способным восстановить стра-
ну, ослабленную Байденом (Joe Biden has weakened 
this country at home and abroad. Now is not the time for 
on-the-job training. We don’t need to bring in a rookie. 
We don’t need to bring in people without experience).

Вивек Рамасвами тоже довольно часто прибегает 
к тактике обвинения, противопоставляя себя, пред-
принимателя, не имеющего политического опыта, 
но сумевшего построить процветающую бизнес-им-
перию, и опытных профессиональных политиков, 
которые не способны навести порядок в проблем-
ных регионах своей страны, но при этом вмешива-
ются во взаимоотношения других стран (And I fi nd 
it offensive, that we have professional politicians on the 
stage that will make a pilgrimage to Kyiv, to their Pope, 
Zelenskyy, without doing the same thing for people in 
Maui or the Southside of Chicago or Kensington). Пер-
локутивный эффект реализуемой тактики усиливает-
ся благодаря использованию развернутой метафоры – 
под паломничеством политика к Папе Зеленскому 
Рамасвами имел в виду поездку Криса Кристи в Киев. 
Поездка была совершена в начале августа 2023 года 
и, очевидно, была предпринята для набора полити-
ческих очков перед дебатами в Милуоки.

Варьирующие стратегии второго уровня со-
стоят в оперировании информацией, поступившей 
от оппонента, для речевого воздействия на реципи-
ента, и включают стратегии самозащиты и дискреди-
тации оппонента, которые в агональном жанре поли-
тических дебатов идут в одной связке – X нападает 
с целью дискредитации, Y обороняется.
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Стратегия самозащиты, целью которой является 
опровержение политиком направленных против него 
обвинений, отвод от себя негативной или агрессив-
ной информации и смягчение ответственности за со-
вершенные проступки, проводится тактикой верифи-
кации, реализуемой двумя подтактиками: уличение 
оппонента во лжи и выделение некоторого эталона 
истинности. 

Особенностями анализируемого формата дебатов 
является то, что ведущие канала Fox News Брет Бай-
ер и Мартa Маккаллум задают вопросы участникам 
в обвинительной форме, что требует от политиков 
быстрого включения стратегии самозащиты. 

Проведенный анализ позволил сделать вывод 
о том, что механизмы реализации данной стратегии 
были сходными у большинства участников дебатов – 
ведущие обвиняли политиков в экономическом спаде 
во вверенном им регионе или в неразумных бюджет-
ных тратах, на что обвиняемые реагировали либо пе-
рекладыванием вины на кого-то другого или на сло-
жившиеся обстоятельства: по мнению Тима Скотта, 
в данной ситуации виноват ковид (There is no doubt 
that during the Trump administration we were dealing 
with the COVID virus. We spent more money), большая 
представленность в штате Нью-Джерси членов Де-
мократической партии, которые не давали губерна-
тору штата Крису Кристи в полной мере реализовать 
свою политическую программу (Yes, yes. And – and 
that’s what happens when you inherit a blue state that 
has done that). После перекладывания вины канди-
даты переходили к демонстрации своих достижений.

Майк Пенс после «неудобного вопроса» выбрал 
тактику уклонения от ответа и сразу приступил к ре-
ализации тактики восхваления:

BAIER: You blamed the Biden administration 
spending for that increase. But, as Vice President, your 
administration spent more than, any prior, $7.8 trillion 
added to the national debt, $3.5 trillion of that before 
COVID. So, does that mean that you’re part of the 
spending problem? 

PENCE: Well, fi rst of all, thanks for the question. 
Thanks for letting me respond, reference to our 
administration’s record. I’m incredibly proud of the 
record of the Trump-Pence administration. In four short 
years, we rebuilt our military. We revived our economy. 
We unleashed American energy. 

Особенностью реализации стратегии дискреди-
тации оппонента на втором уровне, в отличие от ба-
зового уровня, где эта стратегия также реализуется, 
является ее стадиально-хронологическая вторич-
ность, так как в этом случае стратегия дискредита-
ции оппонента представляет собой обвинение, на-
смешку или обличение как реакцию на услышанное 
во время дебатов. Средства, вербализующие данную 
стратегию на этом уровне, характеризуются боль-

шей экспрессивностью и эмоциональностью. В так-
тический арсенал чаще включены сарказм, насмеш-
ка и даже издевка.

В ходе дебатов политические оппоненты часто пе-
ребивали друг друга, осуществляя вербальные атаки, 
обвиняя друг друга в некомпетентности, отсутствии 
стратегического мышления, узколобости и косности. 
Больше всего нападок со стороны оппонентов обру-
шилось на самого молодого кандидата, воинствен-
ное поведение которого обращало на себя внимание. 
В ответ на выдвигаемые обвинения Рамасвами вклю-
чал контртактику обличения, однако односложность 
ответов и неспособность применить тактику выде-
ления некоторого эталона истинности не позволили 
кандидату реализовать данную контртактику в долж-
ной мере:

HALEY: A win for Russia is a win for China. We have 
to know that. Ukraine is the fi rst line of defense for us. 
And the problem that Vivek doesn’t understand is, he 
wants to hand Ukraine to Russia. He wants to let China 
eat Taiwan. He wants to go and stop funding Israel. 

RAMASWAMY: False. 
HALEY: You don’t do that to friends. 
RAMASWAMY: False. 
RAMASWAMY: You’ve been pushing this lie all week. 
Пример следующей словесной перепалки между 

Никки Хейли и Вивеком Рамасвами демонстрирует 
попытку последнего контратаковать в ответ на обви-
нения в отсутствии опыта на международной арене 
с использованием экспрессивного сленгизма bogus 
wars (дутые войны), намекая на вымышленные пред-
логи, под которыми мастодонты американского по-
литического истеблишмента ввязываются в военные 
операции по всему миру:

HALEY: …America less. You have no foreign policy 
experience and it shows. 

RAMASWAMY: And you know what? 
HALEY: It shows. 
RAMASWAMY: The – the foreign policy experience 

that you all have shows in the bogus wars (дутые вой-
ны) we’ve gotten into. 

Следующая словесная баталия между Крисом 
Кристи и Вивеком Рамасвами – пример жанра буф-
фонады, где издевки (Кристи называет Рамасвами 
ChatGPT «нейросетью», намекая на бессвязный ха-
рактер его выступления, amateur (непрофессионал) 
перемежаются с сарказмом и обвинениями в двули-
чии Криса Кристи, намеками на его тесную связь с Ба-
раком Обамой, от которой он теперь открещивается:

CHRISTIE: I've had enough -- I've had enough 
already tonight of a guy who sounds like ChatGPT 
standing up here. And the last person in one of these 
debates, Bret, who stood in the middle of the stage and 
said, ‟what's a skinny guy with an odd last name doing 
up here” was Barack Obama. And I'm afraid we're 
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dealing with the same type of amateur standing on the 
stage tonight. 

RAMASWAMY: Give me a hug -- give me a hug just 
like you did to Obama. 

CHRISTIE: The same type of amateur. 
RAMASWAMY: And you will help elect me just like 

you did Obama, too. Give me that big (ph) hug, brother. 
CHRISTIE: The same type of amateur. 
Вивек Рамасвами противопоставляет себя лю-

дям-автоматам, марионеткам пиар-технологов с их 
заученными слоганами, называя себя патриотом, го-
ворящим правду, сторонником революционных из-
менений (The real choice we face in this primary is 
this. Do you want a super PAC puppet, or do you want a 
patriot who speaks the truth? Do you want incremental 
поступательный reform, which is what you’re hearing 
about, or do you want revolution?). 

Аддитивная стратегия третьего (высшего) 
уровня совмещает в себе цели и задачи стратегий 
двух других уровней, однако имеет и особую, прису-
щую только ей цель – придание нового смысла фак-
там и явлениям, сообщаемым оппонентами, путем 
введения нового угла рассмотрения проблемы [Ива-
нова 2003]. Главными стратегиями на этом уровне 
выступают стратегии рационального и эмоциональ-
ного убеждения, реализуемые тактиками введения 
новых фактов и нового аспекта, что имеет конечной 
целью установление новых смысловых связей в со-
знании реципиента на месте разрушения смысловых 
связей, изначально присутствовавших в речи полити-
ческого оппонента. Приведем примеры актуализации 
стратегий этого уровня.

Майк Пенс разрушает идею Рамасвами о том, что  
президент США не может «распыляться» сразу на не-
скольких фронтах. Уникальность Америки как сверх-
державы требует от президента максимума усилий 
во всех сферах, и он, Майк Пенс, имеет достаточный 
опыт, чтобы дать этой стране то, чего она достойна:

Vivek, you recently said a President can’t do 
everything. Well, I got news for you, Vivek. I’ve been 
in the hallway. I’ve been in the West Wing. A President 
in the United States has to confront every crisis facing 
America. I will put our nation back on the path to growth 
and prosperity and restore fi scal responsibility, just as I 
did in Congress and as governor. 

Вивек Рамасвами – сторонник стратегий эмоцио-
нального убеждения и эмоциональной агитации – де-
лает ставку на апеллирование к сфере чувств, однако, 
думается, эмоциональная агитация более эффектив-
на в связке со стратегией рационального убеждения:

RAMASWAMY: The climate change agenda is a 
hoax. And the reality is the anti-carbon agenda is the 
wet blanket on our economy. And so, the reality is more 
people are dying of bad climate change policies than 
they are of actual climate change. 

RAMASWAMY: The temperature (ph) is down by 98 
percent. 

В данном фрагменте своего выступления политик 
пытался разрушить сложившиеся мифы об изменении 
климата, сформировав в сознании реципиентов новое 
отношение к этой проблеме, которая на самом деле 
является не проблемой, а грандиозной аферой (hoax), 
преградой экономическому развитию (the wet blanket 
on our economy). Были предприняты попытки обо-
снования своей точки зрения (The temperature (ph) is 
down by 98 percent), однако они оказались неубеди-
тельными.

Таким образом, проведенное исследование по-
зволило установить, что жанр политических дебатов, 
будучи одним из прототипных агональных жанров 
политического дискурса, представляет собой треху-
ровневую структуру стратегий агонального поведе-
ния, тактический репертуар которых вербализуется 
различными средствами, при этом стратегии более 
высокого уровня могут пересекаться со стратегиями 
низших уровней, однако экспликация данных страте-
гий будет отличаться в зависимости от позиции стра-
тегии в иерархии. 
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Деструктивные элементы речевого взаимодей-
ствия [Волков, Лысак] мы относим к какосфере (др.-
греч. κακός – дурной, плохой). В научных и философ-
ских дисциплинах термин какосфера имеет разные 
интерпретации, но чаще всего используется для обо-
значения пространства или сферы, где доминируют 
негативные, деструктивные силы или явления.

В природной среде феномен какосферы изучал 
Г.А. Заварзин, указывая, что какосфера существует 
и «в умах» – человечество, разрушив природную сре-
ду и подменив её какосферой, изменило и себя [За-
варзин: 12–18].

Какосфера как семиотическое пространство на-
сыщена негативными текстами и образами, создаю-
щими барьеры для эффективного обмена информа-
цией и достижения взаимопонимания между людьми, 
что приводит к конфликтам и искаженному восприя-
тию действительности.

В религиозных учениях какосфера – это сфера 
зла, хаоса, беспорядка и разрушения, она является 
противоположностью мира, порядка и противосто-
ит ему. В психологии этот термин описывает внут-
ренний мир человека, полный негативных и суицид-
ных мыслей. 

Современное общество сталкивается с проявле-
ниями какосферы в виде социальных проблем, та-
ких как коррупция, преступность, агрессия, негатив-
ное воздействие на окружающую среду. Эти явления 
мы рассматриваем как проявления «сферы зла» в лиг-
вокультурном контексте. 

Карл Г. Юнг использовал понятие тени для опи-
сания части человеческой психики, представляющей 
собой неосознанные, отвергнутые или подавленные 
аспекты личности. Тени Юнга можно считать анало-
гом какосферы в индивидуальной психике (см.: [Най-
дыш]).

Рудольф Штайнер писал о духовных (и о демониче-
ских) сущностях, влияющих на человечество [Штай-
нер].

Философия языка В. Гумбольдта раскрыла пси-
холого-лингвистические аспекты исследования язы-
ка (и сознания) с онтологической, бытийной точки 
зрения. Выводы В. Гумбольдта впоследствии по-
зволили М. Хайдеггеру создать свою теорию взаи-
мосвязи бытия, языка и сознания. Взаимозависимый 
характер языка и сознания играет важную роль в по-
нимании культуры и общения (см.: [Лобанова: 83–87]).

Исследования взаимосвязи языка, мышления 
и культуры, а также изучение различных аспектов 
языковой деятельности выявили влияние практик 
употребления языка на формирование культурных 
ценностей, норм и мировоззрения людей [Маслова].

В гуманитарных науках термин какосфера не по-
лучил широкого распространения. Исследование ка-
косферы в языковой среде проводится в рамках линг-

воэкологии – нового направления языкознания, 
предметом изучения которого является состояние 
языка и языковой (речевой) среды.

Одним из проявлений сферы зла в лингвокуль-
турном контексте является инвективная лексика, на-
значением которой является усиление враждебности, 
агрессивности между участниками речевого взаимо-
действия. 

Инвективная лексика в нашем исследовании – 
суть слова и выражения, заключающие в своей се-
мантике, экспрессивной окраске и оценочном ком-
поненте содержания интенцию адресанта унизить, 
оскорбить адресата речи или третье лицо, обычно 
сопровождаемые намерением сделать это как можно 
в более резкой и циничной форме.

Ю.И. Левин считает конструкции, содержащие 
инвективную лексику, близкими к речевым актам, 
равноценным поступкам (перформативам). Обсцен-
ный стиль является лишь поверхностным выраже-
нием более глубинных обстоятельств [Левин: 66–70].

Б.А. Успенский обращает внимание на то, что  
в славянском язычестве инвективная лексика имела 
отчетливо выраженную культовую функцию, носила 
ритуальный характер», в повседневной жизни «чер-
ная брань» запрещалась [Успенский].

В.И. Жельвис определяет инвективную лексику 
как часть общенационального языка, которая офици-
ально не разрешена к использованию в лингвокуль-
турной ситуации, но обязательно известна всем но-
сителям языка [Жельвис: 11].

Проблему сквернословия в современном обще-
стве, причины и функции распространения наиболее 
агрессивной части сквернословия – мата – исследо-
вал И.А. Стернин [Стернин].

Дел Хаймс разработал концепцию коммуникатив-
ной компетентности, включающей внутреннее по-
нимание говорящим ситуационной уместности язы-
ковых единиц и различных стилей речи, в том числе 
жаргонов и сниженной лексики [Hymes].

В научной литературе используются термины сни-
женная лексика, обсценная лексика, табуированная 
лексика, эвфемизмы, в бытовой сфере чаще исполь-
зуют выражения ругательства, нецензурные слова, 
брань, мат, сквернословие. В определенном смысле 
эти термины можно рассматривать как синонимы, од-
нако лингвокультурные традиции и этимология дан-
ных выражений проводят между ними пусть не всег-
да достаточно чёткие, но границы.

Сниженная лексика (в этимологии прослежива-
ется влияние термина высокий стиль) – это особая 
категория языковых единиц, характеризующихся от-
клонением от норм литературного языка в сторону 
простоты, неформальности и даже грубости.

Обсценная лексика (лат. obscenus – распутный, 
безнравственный) – языковые единицы, восприни-
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маемые говорящими как недопустимые и непристой-
ные. 

Мат, матерные слова, матерная брань восходят 
к понятию мать, такой бранью оскорбляются три ма-
тери: Матерь Божия, родная мать и мать сыра земля1.

Табуированная лексика (англ. taboo (из полинез.) – 
строжайший запрет, оберегающий наиболее суще-
ственные стороны общественной деятельности и лич-
ной жизни людей) – слова и выражения (даже звуки), 
использование которых ограниченно или запрещено 
ввиду социальных или религиозных традиций2.

Нецензурные слова (лат. censura – строгое сужде-
ние) – выражения, которые являются неприличны-
ми, оскорбительными или ненормативными в дан-
ном обществе.

Рамки статьи не позволяют продолжить анализ 
смысловых оттенков данных выражений. Для описа-
ния деструктивных элементов постфольклора в линг-
вокультурном контексте речевого взаимодействия 
мы будем говорить об инвективной лексике, считая 
этот термин наиболее общим, поскольку этимоло-
гически инвективный образуется через причастную 
форму invehens – резко выражающийся от invectio – 
ввоз, привоз, въезд; нападки, (далее от veho – везу)3. 
Термин инвективная лексика сохраняет первоначаль-
ное значение – нападки (в смысле вербальной агрес-
сии), выпад (как прием речи) – и подчеркивает нару-
шение общепринятых норм и желание шокировать 
окружающих. 

Мы сознательно приводим примеры с нейтраль-
ной литературно допустимой инвективной лексикой, 
другие, более яркие примеры ввиду повсеместного 
распространения легко восстанавливаются при чте-
нии текста обобщающего характера.

В романе В. Пелевина «Чапаев и Пустота» совре-
менные реалии и философские размышления пере-
плетаются со сниженной лексикой и эвфемизмами: 
«…публика была самая разношерстная, но больше 
всего было, как это всегда случается в истории че-
ловечества, свинорылых спекулянтов и дорого оде-
тых**»4.

Российский телеведущий Владимир Соловьев, 
известный использованием резких формулировок, 
обращаясь к жителям Екатеринбурга в связи с про-
тестами, связанными с «Ельцин Центром», сказал: 
Давайте, мрази, сатанисты! Люблю я вас выво-
дить на чистую воду. …Кто из вас, сволочей, скакал 
и не хотел, чтобы был храм? 5.

В романе Джеймса Келмана «До чего ж оно все за-
поздало» используется характерный стиль внутрен-
них монологов от первого лица, с сохранением слен-
га рабочих кругов Глазго: «Ах, это было безнадежно. 
Вот что ты чувствовал. Эти ублюдки. Что ты мо-
жешь сделать? Кроме как начать сначала, и он на-
чал сначала»6.

В песне «Полчеловека» Рита Дакота говорит 
о том, что человек чувствует себя неполноценным 
или потерянным, если становится слишком зависи-
мым от партнера.

Перевернул, пересобрал,
А я – идеал того, как терять себя.
И до утра буду стирать все номера
Но знаю, **, наизусть…7

Группа «Ленинград» известна своими провока-
ционными текстами, песня «WWW» не является ис-
ключением:

Когда переехал, не помню.
Наверное, был я бухой…
Когда тормозил меня мусор,
Прописки, мол, нет никакой…8

Изначально фольклорные произведения описы-
вали естественные процессы и явления. Грубые (по 
меркам, установленным позднее) обороты речи – не-
отъемлемая часть фольклора, использовались в са-
кральном смысле. Особо следует обратить внима-
ние на магическую роль слов. Язык в архаических 
культурах делился на две части: сокровенную и об-
щую, использование в речи сокровенных слов обре-
кало говорящего (а иногда и всю семью, весь род) 
на смерть. Чаще всего сокровенные имена получа-
ли те явления, которых люди боялись: боги, болезни, 
дикие животные9.

В процессе литературной обработки фольклора 
определенную лексику расценили как непристойную, 
в результате чего часть произведений была приведена 
в соответствие с нормами общественной морали того 
времени, когда произведение готовилось к публика-
ции, потеряв при этом свою самобытность, а часть 
произведений и авторов осталась неизвестной мас-
совому читателю.

В постфольклоре грубые обороты речи являются 
одной из характеристик, передающей его аутентич-
ность и непосредственность.

В постфольклоре инвективная лексика исполь-
зуется для социального комментария, усиления вы-
ражаемых эмоций, создания комического эффекта, 
оскорбления, порицания или унижения других людей. 

Использование инвективной лексики по привыч-
ке, для связки слов, характеризует уровень культуры 
говорящего, результат воспитания или принадлежно-
сти к определённой группе. 

Примеры инвективной лексики в постфолькло-
ре чаще всего обнаруживаются в дворовом, студен-
ческом, тюремном фольклоре, блатных песнях, ча-
стушках, анекдотах, граффити, настенных рисунках 
и надписях. Из произведений интернетлора – в дема-
тиваторах и пирожках. В семейных преданиях и бай-
ках встречаются описания ситуаций, связанных с ис-
пользованием инвективной лексики без её прямого 
наименования. К теме запрета / избегания/ созна-
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тельного неиспользования инвективной лексики ре-
гулярно обращаются в средствах массовой инфор-
мации, на образовательных площадках в интернете. 

Приведём ряд примеров.
Из семейных преданий («Я уже пять таких 

слов знаю»): В нашей компании, в семье П., был са-
мый младший ребенок – Витя. Во время наших за-
столий и шумных бесед он крутился всегда где-то 
рядом. И вот однажды я рассказывал что-то, сопрово-
ждая рассказ «крепким словцом», меня кто-то одер-
нул: «Не выражайся, Витька здесь», на что Витька, 
вынырнув из кустов, сказал: «Не переживайте, дядя 
Сережа, я уже пять слов таких знаю»10.

Из переписки в чате: 
– …Можно без мата?
– Стараюсь, но не получается.
Анекдот: 
– Был я, мамань, в Париже, залез на Эйфелеву 

башню... Видно хорошо... Посмотришь налево – твою 
мать... Посмотришь направо – твою мать... Обер-
нешься – твою мать... Да что ж ты плачешь-то, ма-
маня?

– Ой, Вань, да красиво-то как... (анекдот конца 
прошлого века)11

Из СМИ: 
Сейчас, работая в школе, я не позволяю себе ис-

пользовать мат. Это непедагогично! Хотя школь-
ники, если нет рядом педагога, нередко позволя-
ют себе. Я стараюсь культурно делать замечания, 
а что делать-то? Это показывает их ограниченность, 
считаю. Ведь на уроке они иногда двух слов не мо-
гут связать по теме12.

Образовательные интернет-площадки: 
Ущербность всегда агрессивна, и эта агрессив-

ность проявляется, прежде всего, на уровне языка. 
Мат – это «формат» неудачников, слабых, неуравно-
вешенных людей, которые не способны найти свое 
место в жизни13.

Из массовой культуры: 
– Жена машину разбила!
– Вот жаль! А ты машину ей давал … зачем?
– А я знаю, что ли14

Мемы (см. рисунки 1 и 2). 
Приведенные примеры показывают, насколько яв-

ления какосферы прочно укоренились в нашей жиз-
ни, в речи, в текстах.

В лингвокультурном контексте деструктивными 
элементами постфольклора являются собственно ин-
вективная лексика, контекст, создаваемый инвектив-
ной лексикой, произнесение лексики как действие, 
пассивное принятие данной лексики. Рассмотрим под-
робнее каждый из предложенных деструктивных эле-
ментов постфольклора.

Собственно инвективная лексика – список 
единиц инвективной лексики – будет уникальным 
в каждом языке и для каждой культуры. Образование 
инвективной лексики происходит с помощью различ-
ных лексико-семантических способов.

1. Переход в инвективную общеупотребительной 
лексики за счет средств языковой выразительности:

– синонимизации (например, слово козёл стало си-
нонимом особенно оскорбительного слова для муж-
чины, чайник – синонимом слова тупица, но в от-
ношении человека, не сведущего в компьютерной 

Рис. 1. Мем в сочетании с «пирожком», 
содержащим инвективную лексику15

Рис. 2. Мем с подписью, содержащей 
инвективную лексику16
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технике, тормоз – синонимом медлительный, сачок – 
уклоняющийся от работы; 

– сложной или стертой метафоризации и мето-
нимии: качалка – тренажер для занятий бодибил-
дингом и зал с тренажерами, качок – человек с нака-
чанной мускулатурой; лепила – медработник, врач, 
плоскодонка – худая, плоскогрудая женщина, шкаф 
большой, да антресоль пустая – о глупом человеке, 
«Затыкай, нанюхались!» в значении «Хватит! До-
статочно!», банк горел – кредит гасился (демоти-
ватор).

2. Переход в инвективную общеупотребительной 
иностранной лексики: лузер – неудачник (англ. loser 
от lose – проигрывать, уступать); байтить – прово-
цировать (англ. bite – кусать).

3. Тембральная окраска общеупотребительных 
слов: подтверждением наличия тембральных разли-
чий служит демотиватор (рис. 3).

4. Трансформация длинного или трудновоспроиз-
водимого слова в более короткое: жиза – сокращение 
от жизненно; ЧСВ – чувство собственной важности; 
рофл (англ. ROFL – Rolling On the Floor Laughing) – 
кататься по полу от смеха.

5. Заимствования из других языков с последую-
щей адаптацией: лафа́ (англ. life); чика, две чики (исп. 
chica, dos chicas).

6. Переход в инвективную лексику некоторых про-
фессиональных терминов и слов, имеющих в данной 
профессии определенное значение: бред – медицин-
ский термин, бредятина – глупые мысли; дуб дубом – 
в значении глупый человек (подчеркивается качество 
древесины дуба – твердость); до лампочки; месилово.

7. Предельное выражение субъективно-оценоч-
ного значения слова – уменьшение или увеличение: 
мужчинка, бабища, а также – от горшка два верш-
ка, море пo колено. 

8. Соединение двух или нескольких слов (или кор-
ней), одно из которых инвективное, или их соедине-
ние содержит скрытое сравнение: терпилоиды (тер-
петь и -оид, англ. -oid из др.-греч. εἶδος – вид, облик), 
литербол (литр и -бол (ср. футбол)) – выпивка, овер-
дофига (англ. over – сверх) – очень много.

9. Заимствование имен и фамилий исторических 
и литературных персонажей, имен современников 
с выраженными отрицательными чертами: птица 
Говорун, царь Дадон, Плюшкин, Чикатило, Мавроди.

Отдельная единица инвективной лексики хра-
нится в памяти, человек знает, что это плохое сло-
во, но без контекста, без практики употребления оно 
переходит в пассивный словарь и становится менее 
опасным.

Второй из предложенных деструктивных элемен-
тов постфольклора – контекст, создаваемый инвек-
тивной лексикой.

Контекст усиливает ассоциации, благодаря кото-
рым инвективная лексика закрепляется в сознании. 
Общее наблюдение относительно практики употре-
бления инвективной лексики в настоящее время – её 
использование является нарушением речевой спо-
собности, следствием личностного срыва, связан-
ного с адаптацией к современной жизни, результа-
том (следствием) нахождения в маргинальной среде. 
Далее мы приводим наиболее распространенные кон-
тексты использования инвективной лексики.

Стрессовый контекст: адаптивное действие ин-
вективной лексики проявляется при стрессе, боли 
или сильной усталости.

Возрастной контекст: в подростковом возрас-
те и у инфантилизированной молодежи инвективная 
лексика сопровождает, маркирует пробуждающуюся 
и/или неудовлетворенную сексуальность.
Агрессивный контекст: словесная агрессия под-

меняет реальную, это позволяет человеку оскор-
бить противника словом, а не действием. Вариантом 
агрессивного контекста является командный мат – 
архаическое, зооантропологическое проявление до-
минирования в группе. Подобным образом в стае жи-
вотных самцы утверждали свое господство, в сфере 
деловых отношений сегодня в речи руководителя ин-
вективная лексика присутствует как средство подчи-
нения, как стиль руководства.

Контекст социальной принадлежности к опреде-
ленной группе или сообществу, для опознания «сво-
его» человека, отчасти также в плане профессио-
нальной принадлежности (профессиональный сленг 
всегда содержит долю профессиональной инвективой 
лексики), но более в плане демонстрации культурно-

Рис. 3. Демотиватор, подтверждающий роль 
тембральной окраски слов17
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образовательной границы, которую человек не может 
или не должен переходить.

Компрессионный (скрытый протестный) кон-
текст. Использование инвективной лексики объ-
ясняется возможностью выразить скрытый протест, 
для интеллигенции – это создание своего рода «не-
культурного» ареала, зоны недопустимости, укры-
вающей от давления трудностей российской жизни. 
Эротизация становится протестом против процессов, 
ведущих к сокращению рождаемости; широкое рас-
пространение криминального арго – протестом про-
тив давления чиновничьей и олигархической власти.

Контекст неразвитости и деградации: исполь-
зование инвективной лексики в функции междоме-
тий восполняет скудность языка при умственной 
отсталости; у людей с неразвитой речью междоме-
тийные ругательства заполняют интервалы, необхо-
димые для нахождения нужных слов и выражений, 
набор грубых выражений используется как словес-
ные протезы. 

Контекст исцеления. Интересны факты цели-
тельного действия инвективной лексики в экстре-
мальных условиях. Вспомним эффект ругательств, 
произносимых немецким офицером перед строем со-
ветских солдат в концлагере, описанный М. Шолохо-
вым в повести «Судьба человека». Подобный же эф-
фект описывает Л.А. Китаев-Смык, когда 15 минут 
исполнения матерных частушек «песенниками-кон-
трактниками» помогли восстановить силы солдат-
срочников после многосуточного боя в Аргунском 
ущелье (в Чечне) [Китаев-Смык]. 

Рефлексивный контекст. Через инвективную лек-
сику прослеживаются актуальные социокультурные 
темы и проблемы.

Контексты, создаваемые инвективной лексикой, 
описывают общие сценарии определенного поряд-
ка действий, совершаемых многократно каждым че-
ловеком в разное время, по разным причинам, в раз-
ном окружении. 

Следующим деструктивным элементом постфоль-
клора является действие. Действием мы считаем: 

– произнесение/написание, прочтение/прослуши-
вание инвективой лексики;

– выполнение любой операции, сопровождаемое 
инвективой лексикой;

– непристойные движения и жесты, равные по зна-
чению единицам инвективной лексики.

Каждое действие вызывает ответную реакцию 
и порождает цепочку действий, продолжающих де-
структивное влияние. Первоначальное прочтение/про-
слушивание инвективной лексики в постфольклорном 
произведении может вызвать реакцию отторжения, 
отказа общаться с данным человеком или читать дан-
ное произведение. Но чаще всего мы находимся в си-
туации пассивного слушателя, когда инвективная лек-

сика окружает нас (на улице, в транспорте, в соцсетях, 
в теле- и радиопередачах) и отказаться от неё не пред-
ставляется возможным.

Четвертым деструктивным элементом постфоль-
клора является пассивное принятие инвективной 
лексики. Пассивность не уменьшает деструктивного 
влияния, оказываемого инвективной лексикой.

В ходе исследования деструктивных элементов 
постфольклора в лингвокультурном контексте рече-
вого взаимодействия было проведено анкетирова-
ние на тему использования в повседневном общении 
постфольклорных текстов, содержащих инвектив-
ную лексику. Анкетирование проводилось с целью 
выявить, насколько проблема употребления инвек-
тивной лексики осмыслена респондентами, суще-
ствует ли осознание того, что инвективная лексика – 
это часть языка и культуры, оказывающая негативное 
влияние на человека. В анкетировании приняли уча-
стие 450 респондентов. Рассмотрим полученные ре-
зультаты по каждому пункту анкеты:

1. Употребление постфольклорных текстов, со-
держащих инвективную лексику, в повседневной речи. 
Большинство респондентов (68,2 %) утверждают, 
что употребляют инвективную лексику (сюда вошли 
все ответы от «редко» до «постоянно», никогда не ис-
пользуют инвективную лексику 15 % респондентов.

2. Столкновение с инвективной лексикой в инфор-
мационном пространстве. Почти половина респон-
дентов (46,3 %) сталкивается с инвективной лекси-
кой ежедневно. Только 15,6 % сталкиваются редко 
или никогда. 

3. Влияние инвективной лексики на психоэмо-
циональное состояние. Большинство респонден-
тов (82 %) считают, что инвективная лексика нега-
тивно влияет на их психоэмоциональное состояние.

4. Реакция на употребление инвективной лексики 
окружающими. Большинство респондентов (77,2 %) 
реагируют на грубую лексику (ответы от «отноше-
ние нейтральное» до «чувствую себя некомфортно»). 
8,1 % респондентов хотели бы обсудить проблему 
употребления инвективной лексики с человеком, упо-
требляющим эти слова в повседневном общении.

5. Рефлексия над значением инвективной лекси-
ки. Большинство респондентов (80 %) задумывают-
ся о влиянии инвективной лексики на общество, при-
чем для 45,6 % – это важный вопрос.

6. Меры по минимизации использования инвектив-
ной лексики. 48,8 % респондентов считают, что само-
регуляция и самоконтроль в общении могут помочь 
минимизировать использование инвективной лекси-
ки. 9,4 % видят решение в проведении образователь-
ных программ.

Таким образом, результаты анкетирования пока-
зывают, что инвективная лексика является частью по-
вседневной речи многих людей, и большинство ре-
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спондентов сталкиваются с ней в постфольклорных 
текстах регулярно. Хотя многие осознают негатив-
ное влияние инвективной лексики на психоэмоци-
ональное состояние, не все готовы предпринимать 
активные действия для её минимизации. По мнению 
респондентов, саморегуляция и самоконтроль в об-
щении являются наиболее предпочтительными мето-
дами борьбы с инвективной лексикой.

Заключение и выводы. Общение в XXI веке ха-
рактеризуется наличием как позитивных (расши-
рение границ обмена информацией, виртуальные 
встречи и работа в удаленном режиме, получение 
поддержки в социальных сетях), так и негативных 
элементов. Негативными элементами речевого вза-
имодействия являются неопределенность (нереши-
тельность или непоследовательность) в вербальном 
и невербальном поведении коммуникантов, низкий 
уровень доверия, проявление агрессии, возможность 
аккумулирования и быстрого распространения лож-
ной информации.

Осознание существования какосферы и инвектив-
ной лексики как её части в лингвокультурном кон-
тексте важно для понимания способности сакраль-
ных словестных формул вызывать эмоциональные 
и энергетические реакции у людей. В современном 
мире инвективная лексика стала частью нашего по-
вседневного общения, так же как бытовой мусор стал 
частью нашего быта. Использование инвективной 
лексики связано с высоким уровнем стресса и нако-
плением неразрешенных проблем.

Инвективная лексика, восходящая к сакральным 
словесным формулам, в современном фольклоре 
и интернетлоре отражает динамику социокультур-
ных процессов и рефлексию культурных тенденций. 

В зависимости от контекста использования инвек-
тивная лексика служит средством выражения эмо-
ций, инструментом социальной адаптации или выра-
жением скрытого протеста. Несмотря на негативную 
коннотацию, инвективная лексика является частью 
языковой системы, отражая сложные процессы вза-
имодействия человека с окружающим миром.

Для адекватного понимания деструктивного вли-
яния инвективной лексики постфольклора в лингво-
культурном контексте следует учитывать не только 
собственно семантику словесной формулы, но и праг-
матическую семантику, при этом и произносимая 
форма, и ситуация, и реакция общества в определен-
ном смысле типичны.

Рекомендациями и мерами минимизации влия-
ния деструктивных элементов постфольклора яв-
ляются избегание языковой агрессии, предвзятости 
и стереотипов, а также стремление к тому, чтобы сло-
ва и действия не наносили вреда другим и окружа-
ющему миру. Однако, как показывает исторический 
опыт, данные меры не могут быть навязаны в виде за-

претов, нарушение которых ведет к наказанию. По-
ложительный результат возможет при осознании об-
ществом существования проблемы и совместного 
поиска ее решения.
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Аннотация. Страны Магриба занимают особое место в истории и теории права. Их правовые процедуры и институты 
складывались под влиянием различных факторов. В настоящее время правовые системы Северной Африки пред-
ставляют собой комбинацию французского позитивного права, местных обычаев и мусульманского права. Одна-
ко процесс складывания правовых институтов Магриба шел достаточно долго, на него накладывали отпечатки 
как субъективные политические факторы, так и нормы обычного права берберских племен. Целью настоящего ис-
следования является установление правового статуса судей в судебном процессе в средневековом Магрибе. Основ-
ным источником по изучению судебного процесса средневекового Магриба являются тексты фетв, составленных 
учеными юристами XIV–XV веков. Поэтому при изучении проблемы авторы статьи использовали метод анализа 
юридического текста в сочетании с принципом историзма. Основным результатом исследования стал вывод о том, 
что власть и судебные полномочия кади в отдаленных от центра государства регионах подменялись полномочиями 
других должностных лиц, зачастую действовавших на основании норм обычного права берберов. При противоре-
чии норм мусульманского права и местных обычаев суд чаще выносил решение на основании норм обычного права.
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Abstract. The Maghreb countries occupy a special place in theoretical and legal courses. Their legal procedures and institutions 
were infl uenced by various factors. Currently, North African legal systems are a combination of French positive law, local 
customs and Islamic law. However, the process of the formation of the legal institutions of the Maghreb took a long time; 
it was infl uenced by both subjective political factors and the customary law of the Berber tribes. The purpose of this study 
is to establish the legal status of judges in litigation in the medieval Maghreb. The main source for studying the judicial 
process of the medieval Maghreb are the texts of fatwas compiled by educated jurists of the 14th – 15th centuries. Therefore, 
when studying the problem, the authors of the article used the method of analysing the legal text in combination with 
the principle of historicism. The main result of the study was the conclusion that the powers, including judicial, of the qadi 
in regions remote from the centre of the state were replaced by the powers of other offi cials, often acting on the basis of 
Berber customary law. When there was a confl ict between the norms of Islamic law and local customs, the court more often 
made a decision based on the norms of customary law.
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Развитие правовых систем Северной Африки 
к современному периоду привело к объединению 
обычного права, шариата и континентального пра-
ва. На территории Магриба сформировался правовой 
компромисс путем скрещивания двух основных пра-
вовых систем – мусульманского права и французско-
го права. Сегодня в Магрибе мало что осталось от ка-
тегорий мышления мусульманских юристов, хорошо 
описанных Огюстеном Берком [Berque A.: 42–48].

Французские исследователи доказательно проде-
монстрировали, что берберские обычаи, жизнеспособ-
ность которых испытывалась давлением, оказываемым 
на них маликитской школой мусульманского права, 
заставили именно мусульманское право стать живым 
и постоянно адаптирующимся к меняющимся соци-
альным условиям. При этом Ж. Марси считал, что бер-
берское право и право, основанное на Коране, пред-
ставляли собой противоположные системы [Marcy: 35].

В своей монументальной «Истории судебной ор-
ганизации в странах ислама», первое издание которой 
вышло в 1938 году [Tyan], Эмиль Тьян предложил пер-
вое обобщенное эссе об основных юрисдикциях сред-
невекового ислама. Эта работа, которая по сей день 
остается важным справочником как для историков, 
так и для юристов и специалистов по исламу, и сей-
час побуждает исследователей завершить, уточнить 
или опровергнуть результаты Э. Тьяна. Основываясь 
на доступных в то время источниках, Э. Тьян стре-
мился реконструировать из разрозненных фрагмен-
тов систему правовых институтов, которые он считал 
относительно однородными во времени и простран-
стве. С тех пор были проведены многочисленные ис-
следования, в том числе региональные, которые созда-
ли более сложный образ исламской судебной системы. 
Факт остается фактом: до недавних исследований мно-
жественное измерение судебных институтов, как пра-
вило, игнорировалось.

При этом Лоуренс Розен в своем исследовании 
суда кади в маленьком городке Сефру в Мароккан-
ском Среднем Атласе считал, что правосудие там ха-
рактеризуется тенденцией к постоянному согласова-
нию индивидуальных интересов. Розен стремится 
показать, с одной стороны, что решение правосудия 
является продуктом культурных соображений, с по-
мощью которых кади измеряет влияние своего ре-
шения и инкриминируемого действия на структуру 
отношений рассматриваемой социальной общности. 
С другой стороны, он также считал, что конкретный 
случай Сефру является воплощением марокканской 
культуры, которая сама по себе – воплощение мусуль-
манской культуры [Rosen: 64–65].

Keywords: Maghreb, Middle Ages, Islamic law, Maliki school of Islamic jurisprudence, court, fatwa, qadi, Berbers
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Исследование соотношения норм мусульманского 
права и обычаев племен Северной Африки показало 
противостояние множества «частично автономных 
и саморегулируемых социальных полей, которые так-
же являются производителями правовых норм» [Al-
ʿÂlîmî R., Dupret B.]. Таким образом, племена можно 
рассматривать как частично (но не полностью) авто-
номные социальные поля, внутри которых действует 
особая форма права: племенное обычное право, урф.

Также можно предположить, что обычное право 
в мусульманских странах выступает как своего рода 
синтез обычая и фикха, где часть последнего может 
преобладать или, наоборот, оставаться второстепен-
ной. Мы склонны полагать, что это сохранение обы-
чая характерно для неарабского мусульманского на-
селения.

Такова эта система сейчас, однако средневековый 
Магриб (IX–XV вв.) хотя и являлся частью исламско-
го мира, тем не менее отличался от правовых идеа-
лов светской теократии и, соответственно, формы су-
дебного процесса и роль в нем участников не могли 
не разниться от того, что существовало в крупных го-
сударственных центрах.

Защита справедливости в исламе издавна ха-
рактеризуется своей множественностью. В средние 
века, как и в эпоху Османской империи, судебны-
ми полномочиями обладали представители различ-
ных институтов: кади (qāḍī – обычный судья), сахиб 
аль-шурта (ṣāḥib al-shurṭa – начальник полиции), мух-
тасиб (muḥtasib – рыночный инспектор), сахиб аль-
махалим (ṣāḥib al-maẓālim – офицер, отвечающий 
за возмещение ущерба, злоупотреблений), вали, халиф 
и т. д. Роль каждого из соответствующих судов не всег-
да была определена, и их юрисдикция часто пересека-
лась. Существование судов, специфичных для нему-
сульманских общин, еще больше усугубило сложность 
этого институционального распространения.

Сборники маликитских фетв периода позднего 
средневековья позволяют достаточно хорошо предста-
вить своеобразие хода судебного процесса в Магрибе 
того периода и выявить статус участников процесса. 
Чаще всего исследователями [Voguet 2014b] исполь-
зуется Nawāzil Māzūna, в котором собраны фетвы 
XIV–XV вв., применявшиеся юристами того време-
ни. Публикации крупных фрагментов этого и других 
сборников фетв, таких как Bāb al-qadā’ wa-l-šahādāt 
min nawāzil al-Burzulī и Al-Wanšarīsī, Kitāb al-miyʿār 
al-muġrib wa-l-ǧāmiʿ al-muʿrib ʿan fatāwā ahl Ifrīqiya 
wa-l-Andalus wa-l-Maġri, французскими исследовате-
лями, прежде всего Э. Воге, сделали возможным про-
извести юридический анализ текста фетв.

О судебном процессе в странах средневекового Магриба XIV–XV вв.
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Правосудие, где бы оно ни осуществлялось в сред-
невековом Магрибе, было организовано вокруг сим-
волической фигуры кади. Даже в районах, удаленных 
от городских центров, кади теоретически назначался 
центральной властью: султан, будучи верховным гла-
вой правосудия, осуществлял его либо лично, либо 
через представителей. Субъектной территорией яв-
ляется территория, на которую мог распространять-
ся закон султаната. Она управлялась через судебную 
структуру, возглавляемую уполномоченным султаном 
человеком. Об этой функции главного кади достаточ-
но подробно известно из исследований нескольких 
определений, содержащихся в сборнике фетв аль-
Бурзули, на которые опираются практически все ма-
ликитские юристы этого периода [Van Staëvel: 41].

Великий кади, как и султан, имел право выно-
сить смертный приговор, чего были лишены сель-
ские кади. Такой вывод сделан на основании во-
проса, заданного ибн Марзуку, известному юристу 
XV в. [Voguet 2014b: 240-243]. Ибн Марзук в сво-
ем юридическом комментарии подчеркнул разницу 
в теории права, выраженной аль-Бурзули, и суще-
ствующими судебными практиками: «Кади городов 
в настоящее время уполномочены выполнять пред-
писания Бога как закон возмездия или другие, по-
тому что только султан наделяет их своей юрисдик-
цией» [Van Staëvel: 14]. Следовательно, кади сельской 
местности таким правом не обладали, раз их не на-
значил на должность непосредственно султан, поэ-
тому пойманных в сельской местности разбойников, 
в том числе и берберов, следовало доставлять в суд 
кади ближайшего города. Сельским кади оставались 
дела, связанные с вопросами гражданского права: до-
говоры, в том числе купли-продажи, наследственные 
дела, управление недвижимостью.

Впрочем, кади иногда утверждались теми, кто 
установил свою власть над регионом, например 
эмиром берберов, и такое назначение осуществля-
лось без разрешения султана. Полномочия такого 
кади не признавались маликитскими юристами, од-
нако практика говорит о том, что некоторые судьи 
из регионов, слабо зависящих от центральной вла-
сти, были назначены действующим политическим 
лидером [Voguet 2014b: 106-107]. Эти регионы были 
полностью исламизированы, судебная организация, 
безусловно, была местной и независимой от государ-
ственного центра, но она следовала действующим 
правилам исламского правосудия, которым управ-
ляет кади.

Вопрос, заданный Абу л-Фаду аль-Укбани, еще 
одному известному юристу начала XV века, пока-
зывает особенность отправления правосудия в сель-
ской местности: «Есть кади, который не получает 
жалования от султана или кого-либо еще и воздер-
живается собирать плату за составление своих ак-

тов или вынесение приговоров, поскольку боль-
шинство судей принадлежат к берберам» [Voguet 
2014b: 232-233]. В этих случаях можно обнаружить 
относительную независимость этих судей, обуслов-
ленную тем, что они не были судьями, назначенными 
султаном, то есть государственными служащими, по-
лучающими жалование от центрального правитель-
ства. Они могли получать милостыню или в трудные 
времена обратится за помощью к местной админи-
страции, как это предполагается, когда мы видим, 
как кади просит шейха своего региона выделить ему 
землю, чтобы обеспечить ему средства к существо-
ванию. В этом последнем примере кади поддержива-
ет опрошенный муфтий, который признает его статус 
судьи, хвалит его и поощряет выдачу ему содержа-
ния [Voguet 2014b: 106-107]. Таким образом, в ме-
стах, далеких от центров власти, кади действовал 
относительно автономно, под руководством мест-
ных властей, которые несли ответственность за на-
значение кади.

Дуалистический характер судов в исламских го-
сударствах на материалах Ирана и Саудовской Ара-
вии обосновывается и отечественными исследовате-
лями [Гусейнова].

Когда мы изучаем судебную систему сельских 
районов, особенно если они находятся вдали от го-
родских центров, то понимаем, что кади не един-
ственный, кто вмешивался в процесс урегулирова-
ния правовых конфликтов. Если он, как правило, был 
участником судебного процесса в городах, то в ме-
стах, находящихся далеко от центров султанских дер-
жав, лишь изредка появляется в данном качестве, 
даже если предполагается его присутствие. В этом 
контексте выделение институциональных прерогатив 
кади позволяет показать, что если судебная власть 
в принципе осуществлялась по приказу и от име-
ни центральной политической власти, то в сельской 
местности она также иногда присваивалась местны-
ми властями.

Такие местные власти в ряде случаев могли быть 
назначены уммали регионов, как они именуются 
в фетвах. Как и кади, уммали связаны обязательства-
ми по отношению к султану, и их полномочия рас-
пространяются на определенную территорию. Тео-
ретически можно предположить, что уммаль – это 
административный и финансовый агент, но фет-
ва, изданная Абу л-Фадлом аль-Укбани, раскрыва-
ет интересную ситуацию, которая хорошо характе-
ризует полномочия уммаля. В фетве повествуется, 
что караван купцов возвращается из Судана с раба-
ми, и во время пути один купец покупает у друго-
го четырех женщин по цене, определенной между 
ними без учета торговой пошлины с обязательством 
заплатить сразу. Продавец рабынь погибает при пе-
ресечении Сахары. К прибытию в Ифрикию караван 
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попадает под юрисдикцию уммаля этого региона, ко-
торый знает о сути этой сделки и обязывает покупате-
ля уплатить в государственную казну сумму, которую 
он должен. Компетентность уммаля и его полномо-
чия подтверждает правовед, которому был задан во-
прос о справедливости требования: «Если бы повели-
тель правоверных поручил ему позаботиться об этом 
и других делах того же типа, его решение в этом 
случае эквивалентно решению кади, ответственно-
го за управление богатством умершего. Однако обы-
чаи и мнение имамов считают, что… местные пред-
ставители власти выходят за пределы, установленные 
Справедливостью» [Voguet 2014b: 84-89].

Еще один персонаж, назначенный султаном, так-
же появляется в качестве лица, имеющего судебные 
полномочия. Речь идет о каиде, эмире племени, на-
значенном (или признанном) султаном [Berque J.: 
47]. Назначение уважаемых на местном уровне ли-
деров позволяет центральной власти сохранить вли-
яние в отдаленных регионах. Мы не знаем точно, ка-
кие полномочия были делегированы этим каидам, 
но, возможно, именно они взяли на себя определен-
ные судебные прерогативы, особенно в отношении 
уголовных дел.

Приведем следующий пример, взятый из фетвы 
Ибн Марзука. Вопрос был задан о ссоре между дву-
мя людьми, один из них утверждал, что был ранен 
во время ссоры, но видимых повреждений не имел. 
Каид региона, куда направился предполагаемый по-
страдавший, арестовал обвиняемого [Voguet 2014b: 
168-169]. Каида сопровождали отряд всадников и тю-
ремщик. Обвиняемого заставили заплатить каиду 
определенную сумму и освободили. Заданный во-
прос предполагает, что первоначальное обвинение 
было необоснованным, и поэтому возникает вопрос, 
был ли тот, кто был несправедливо обвинен, вправе 
требовать от обвинителя возместить то, что он был 
вынужден заплатить. Ответ Ибн Марзука однознач-
но дан в пользу обвиняемого, которому должна быть 
возмещена сумма, никаких комментариев по поводу 
законности роли каида не делается, поэтому можно 
только предполагать, насколько правомерным было 
вмешательство каида.

Известен еще один похожий комментарий Ибн 
Марзука, который касается следующего казуса: муж-
чину арестовывают и доставляют к каиду, который 
освобождает его, когда семья задержанного выпла-
тила сумму в 10 динаров. Заданный вопрос также 
касался того, нужно ли возмещать расходы тем, кто 
заплатил 10 динаров [Voguet 2014b: 170]..Как и в пре-
дыдущем случае, юрист не дает заключения о право-
мерности вмешательства каида.

Можно назвать еще одного обладающего власт-
ными полномочиями представителя власти, кото-
рый также мог выступать в роли судьи. Слово ха-

ким встречается в некоторых фетвах. Этот общий 
термин широко обозначает того, кто судит. Одна-
ко трудно понять, является ли это слово, когда оно 
встречается в данном случае, синонимом кади или же 
оно обозначает судью другого типа. Вопрос о ста-
тусе хакима был задан в начале XIV в., и в отве-
те говорится, что это доверенный юрист, если нет 
кади [Voguet 2014b: 171]. В данной фетве хаким опре-
делен как судья, за которым юристы признают право 
разбирать правовой конфликт, при этом главным ка-
чеством хакима определена его честность.

По поводу различия статуса кади и хакима иссле-
дователи утверждают следующее: если кади занима-
ется разрешением споров и исполнением назначен-
ных в соответствии с законом наказаний, то хаким 
в первую очередь стремится заключить сделку между 
сторонами [Hentati: 187]. Кроме того, прояснить си-
туацию со статусом и полномочиями хакима может 
упоминание в Nawāzil Māzūna о том, что ибн Арифа, 
известный юрист XIV в. часто прибегал к суду хаки-
ма и утверждал, что в то время это было гораздо эф-
фективнее, чем обращение к кади, к которому сложно 
подойти, особенно слабым [Voguet 2014a: 113–124]. 
Можно предположить, что суд хакима позволял инте-
грировать широко распространенные правовые прак-
тики в «официальную» систему, институциолизиро-
вать местные традиции.

Наряду с хакимом мы также находим упомина-
ние о советах известных представителей племен, на-
пример берберов, которые участвовали в разрешении 
конфликтов. Если подобное собрание пользовалось 
поддержкой юристов, то оно именовалось «собрание 
мусульман». Если же, наоборот, собрание представи-
телей племени в чем-то было оппозиционно право-
вой доктрине маликитов, то оно не признавалось пра-
вомочным и ассоциировалось с несправедливостью, 
юристы отвергали любое его решение [Voguet 2014b: 
172-173].

В качестве примера можно привести случай с че-
ловеком, который принес жалобу на собрание бедуи-
нов, известное, по мнению юриста, тем, что они пре-
ступали законы. Тем не менее мы видим, что в местах, 
отдаленных от центра государства, люди спонтанно 
обращаются к этим местным властям для решения 
их конфликтов.

Говоря о местных практиках Магриба, позволяю-
щих разрешать конфликты, нельзя обойти внимани-
ем марабутов. Стабильность групп марабутов, своего 
рода сельских святых, соединяющих в себе как не-
которые качества духовного подвижника, так и зна-
ние Корана в сочетании с религиозным престижем, 
делало их последним прибежищем для тех жителей 
отдаленных регионов Магриба, кому были нужны 
ходатаи-посредники. По мнению Н.Н. Дьякова, ма-
рабуты в XIV–XV вв. вполне могли сплотить и орга-

О судебном процессе в странах средневекового Магриба XIV–XV вв.
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низовать массы мусульман Дальнего Магриба, в том 
числе и в правовой сфере [Дьяков: 60]. Марабуты ут-
верждают себя в качестве посредников между конку-
рирующими властями, посредников для разрешения 
конфликтов. Несколько отдельных фетв показыва-
ют нам, как марабуты вмешиваются в регулирование 
межплеменной вражды. Фетва ибн Марзука содер-
жит вопрос, имеют ли марабуты право рассматривать 
эти конфликты? Юрист отвечает: «Это обязанность 
каждого, кто имеет возможность внести свой вклад 
в обеспечение того, чтобы люди примирились», под-
тверждая такое посредничество, но избегая приписы-
вать эту роль только марабуту: любой, кто окажется 
в таком положении, должен будет действовать так же, 
как и они. Однако фетва показывает, что марабутские 
группы были посредниками, признанными сельски-
ми общинами, независимо от того, ведут ли они осед-
лый образ жизни или являются бедуинами, и что это 
признание вынуждает муфтиев включать их реше-
ния в право ислама [Voguet 2014b: 236-237]. Таким 
образом, юристы объединяют жизнь сельских общин 
и племенной образ жизни.

Сельские юристы, вынося решения по тем или  
иным делам, ориентировались на сборники фетв, ко-
торые должны были примирить нормы фикха и урф 
местных племен. Приведем, например, фетву ту-
нисского юриста: дом прикрепляется к городско-
му валу так, что одна из его стен сама является ва-
лом. Эта стена приходит в упадок, и жители города 
хотят, чтобы ее отремонтировали. Так как хозяин 
дома отказывается взять на себя ремонт своей стены, 
то вопрос, заданный правоведу, следующий: «долж-
ны ли мы обязать по решению суда хозяина дома от-
ремонтировать свою стену или всех жителей дома? 
должны ли они взять на себя этот ремонт […] осо-
бенно, если им всем угрожают бедуины и мародеры, 
если авторитет султана падает или если султан не за-
интересован в этом вопросе?» Ответ юриста пред-
писывает всем жителям участвовать в восстановле-
нии [Voguet 2004: 225–233]. Этот пример показывает, 
что владельцы домов, примыкающих к оборони-
тельной стене, должны были регулярно поддержи-
вать свои стены в порядке, но, прежде всего, если 
они не хотели этого делать или не имели средств, 
то это была обязанность всей общины, которая долж-
на была оплатить расходы, понесенные на восстанов-
ление стены.

На этом примере мы также видим, что, когда 
власть, ответственная за обеспечение защиты горо-
да, недостаточна, община берет на себя обеспечение 
его защиты. Наконец, мы видим, что султан не толь-
ко не является авторитетной властью для местных 
жителей, но либо мало заинтересован в защите кре-
стьян, либо не имеет средств принять на себя роль за-
щитника, которую он отводит себе. В любом случае 

центральная власть далека от повседневной жизни 
и явно не озабочена поддержкой сельского населения.

Фетвы четко различают территории, находящиеся 
под защитой центральной власти, и регионы, которые 
избегают ее. Вожди племен, населяющих эти регио-
ны, как правило, признаются нарушающими законы, 
а их судебные решения оспариваются. Но если сул-
тан присоединяется к угнетению и несправедливо-
сти, которые характеризуют вождей племен, он боль-
ше не отличается от этих конкурирующих вождей. 
Именно поэтому многие решения сельских юристов 
содержат если не прямое, то скрытое осуждение цен-
тральной власти.

Правовая доктрина маликитов среди прочего при-
знает принцип, «обычаи стоят юридических огово-
рок», то есть если юрист в своем желании разрешить 
конфликт стремится к примирению права и обы-
чая, то повсюду будут действовать местные прак-
тики, которые в конечном итоге будут приняты. Ба-
бер Йохан сен приводит в пример обычай договоров 
издольщины, широко практикуемый в центральном 
Магрибе [Johansen: 31–32]. По его словам, местные 
обычаи и общечеловеческие обычаи постоянно вза-
имодействуют: «в этом синаллагматическом дого-
воре, часто упоминаемом в наших фетвах, продает-
ся не вещь, а человеческий акт, пахота, и этот вид 
продажи находится в открытом противоречии с тем, 
что разрешено исламским правом. Однако этот обы-
чай принимается большинством маликитских юри-
стов, которые таким образом хотят стандартизировать 
общепринятую и общую практику». Такое сопротив-
ление обычаев шариату в конечном итоге способству-
ет укреплению обычного права Магриба.

В заключение скажем, что если кади являются са-
мыми известными судьями средневекового и совре-
менного ислама, то на самом деле они были далеки 
от монополизации отправления правосудия. Другие 
учреждения имели судебные прерогативы, например 
полиция (шурта), рыночная инспекция (хисба), гу-
бернаторы провинций и т. д. Возникли специальные 
суды, такие как военная юстиция (када аль-аскар) 
или суд по возмещению злоупотреблений (мазалим, 
иногда называемый «светским правосудием»). Тем 
не менее функционирование институтов за предела-
ми судебной власти кади остается малоизученным, 
возможно, потому, что ученые – авторы наших ис-
точников – считали их находящимися на грани ре-
лигиозного правосудия – единственного правосудия, 
которое они признавали законным. Таким образом, 
границу между юрисдикциями по-прежнему труд-
но определить, о чем свидетельствует всегда острый 
вопрос о реальных навыках кади в уголовных делах. 
Лучшее понимание этих институтов требует нового 
размышления над взаимодействием между различ-
ными судебными органами и их функционированием.
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Аннотация. В начале статьи подчеркивается актуальность проблемы коррупции как в нашей стране, так и за рубежом, 
для чего приводятся современные статистические данные. Проблема коррупции усугубляется в наши дни по мно-
гим причинам: неэффективная деятельность правоохранительных органов, цифровизация и связанные с ней новые 
виды преступлений коррупционной направленности, сращивание представителей госаппарата с криминальными 
структурами и т. д. В статье отмечается, что, несмотря на множество научных работ, посвященных коррупции, на се-
годняшний день отсутствует единое понимание термина «коррупция». При этом многие исследователи отмечают 
локальный характер коррупционных преступлений. При раскрытии понятия «коррупция» авторы применили ком-
плексный метод, проанализировав научные работы представителей различных гуманитарных наук, как отечествен-
ных, так и зарубежных, результатом чего явилось выявление признаков, характеризующих коррупцию не только 
как юридическую проблему, но и общесоциальную. Высказана идея о необходимости разработки единого правового 
международного документа, регламентирующего отношения, связанные с борьбой и предотвращением коррупции. 
Основываясь на данных проведенного анализа научной литературы, российского законодательства и судебной прак-
тики, было предложено общесоциальное понятие коррупции и его юридическое понятие. Сформулированные выво-
ды имеют как теоретическое значение для развития разделов криминологии и науки уголовного права, так и прак-
тическое – для совершенствования легального законодательного понятия «коррупция».
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Abstract. In the foreword, topicality of the problems of corruption, both in Russia and abroad, is determined for which, modern 
statistical data are provided. The problem of corruption aggravates nowadays for a number of reasons: ineffective activities of 
authorities, digitalisation and associated new types of consequences of corruption, the merging of representatives of the state 
apparatus with criminal structures, etc. The article notes that, despite the many scientifi c works devoted to corruption, we 
still have no concept of “corruption” proper. At the same time, many researchers note the local nature of corruption crimes. 
When revealing the concept of “corruption,” the authors here had applied a complex method, analysing the scientifi c works 
of representatives of various humanities, both Russian and foreign, which resulted in the identifi cation of signs characterising 
corruption not only as a legal problem, but also as a general social one. The idea was expressed about the need to develop 
a single legal international document regulating relations to fi ght and prevent corruption. Based on the analysis of scientifi c 
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1. Актуальность проблемы. Начать данную 
статью  мы решили с цитаты древнегреческого фило-
софа Аристотеля не ради традиционного «украшения» 
работы изречением известного всему миру ученого, 
а для того, чтобы показать актуальность проблематики, 
связанной с коррупцией, как в прошлые тысячелетия, 
так и на современном этапе развития нашего социу-
ма и государства. Проблема коррупции усугубляется 
в наши дни по многим причинам: неэффективная де-
ятельность правоохранительных органов, цифрови-
зация и связанные с ней новые виды преступлений 
коррупционной направленности, сращивание пред-
ставителей госаппарата с криминальными структура-
ми и т. д. Еще 15 лет назад в статье, опубликованной 
в журнале «Государство и право», посвященной дан-
ной проблематике, профессор В.В. Лунеев отметил, 
что «ежегодно в стране совершается до 7 млн корруп-
ционных деяний» [Лунеев: 24].

Сегодня официальные данные о преступлениях 
коррупционной направленности значительно отлича-
ются от утверждения профессора В.В. Лунеева. Так, 
по заявлению Председателя Следственного комите-
та России А.И. Бастрыкина в 2022 г. только «следо-
ватели СК России направили в суд почти 89 тыс. уго-
ловных дел, из них 10 тыс. – о коррупции, что на 9 % 
больше, чем в 2021 году»1.

Конечно, данная статистика не является абсолют-
ной, поскольку коррупционные деяния в большин-
стве случаев, если они не выявлены оперативными 
сотрудниками правоохранительных органов с помо-
щью прослушивания, оперативного эксперимента 
либо не зафиксированы средствами видеонаблюде-
ния, являются латентными, то есть незарегистриро-
ванными и, соответственно, не учтенными право-
охранительными органами, о чем свидетельствуют 
современные исследования [Чернов: 103–106; Арза-
масов В.: 237–250].

Тем не менее проблема коррупции в стране сто-
ит довольно остро. Коррупция серьезно тормозит 
не только развитие экономики, мелкого и среднего 
бизнеса, но и науки и культуры. Без поддержки вли-
ятельных родственников и друзей либо без взяток 
талантливым управленцам, экономистам, юристам 

literature, Russian legislation and judicial practice, a general social concept of corruption and its legal concept were proposed. 
The formulated conclusions are of theoretical signifi cance for both criminology sections’ development and criminal law 
science; they are also of practical signifi cance for improving the legal legislative concept of “corruption”.

Keywords: corruption, causes of corruption, corruption offences, law enforcement agencies, crimes, types of corruption crimes, 
signs of corruption, general social concept of corruption, legal concept of corruption, defi nition.
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Покупающие власть за деньги
привыкают извлекать из нее прибыль

Аристотель

и специалистам в других областях деятельности до-
вольно трудно сделать карьеру не только на государ-
ственной службе, но также в бизнесе, в науке, в от-
дельных направлениях искусства, в образовании. Видя 
такое положение вещей, у молодых людей возникают 
признаки правового нигилизма, проявляющиеся в не-
доверии к законодательству, к правоохранительным 
и контролирующим органам власти. Коррупция среди 
сотрудников государственных и муниципальных орга-
нов способствует расширению не только «теневых от-
ношений» в бизнесе, но и реальному росту организо-
ванной преступности и терроризма.

Фактически коррупция во всех своих многообраз-
ных проявлениях не просто тормозит построение эф-
фективного цивилизованного демократического го-
сударства в России, но реально представляет собой 
угрозу национальной безопасности. Недаром еще 
в 2015 г. в своем Указе от 31.12.2015 № 683 «О Стра-
тегии национальной безопасности Российской Фе-
дерации» Президент России В.В. Путин отнес кор-
рупцию к числу «основных угроз государственной 
и общественной безопасности»2. В принятом на сме-
ну данному акту в Указе Президента РФ от 2 июля 
2021 г. № 400 «О Стратегии национальной безопас-
ности Российской Федерации» «искоренение корруп-
ции» было названо Президентом одним из националь-
ных интересов Российской Федерации3, что лишний 
раз актуализирует не только проблему борьбы с кор-
рупцией и предотвращения коррупционных правона-
рушений, но и необходимость научного исследования 
данного понятия и выявления причин его генезиса.

Более того, актуальность данной проблематики 
подтверждается также тем фактом, что, несмотря 
на различные формы правления в государствах, по-
литические режимы и приоритеты в использовании 
методов госуправления, 177 стран подписали Конвен-
цию Организации Объединённых Наций против кор-
рупции. Данный этап договорного нормотворчества 
можно рассматривать и как юридический факт, лиш-
ний раз подтверждающий то, что проблема корруп-
ции полностью не решена практически ни в одной 
стране, это касается даже таких успешных в ее реше-
нии стран, как Дания, Новая Зеландия, Финляндия.

Коррупция: субъекты, современные признаки, понятие
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2. Коррупция: характеристики (признаки); ос-
новные подходы к пониманию. Несмотря на мно-
жество научных работ, посвященных коррупции, 
на сегодняшний день отсутствует единое понимание 
данного термина.

Обращение к этимологии говорит о том, что рас-
сматриваемый термин имеет латинское происхожде-
ние, поскольку слово «corrumpere» с латинского язы-
ка переводится как «растлевать». Непосредственно 
термин «corruptio» имеет несколько иное значение, 
так как означает подкуп, порчу, что отчасти совпада-
ет с его современной трактовкой.

По нашему мнению, современная коррупция име-
ет следующие характеристики (признаки).

Во-первых, с позиции формально-юридического 
подхода, главным образом с точки зрения позитивиз-
ма, когда под правом понимают систему статутного 
права, то есть норм законов и конкретизирующих их 
подзаконных актов, а также норм договоров норма-
тивного содержания, коррупция – это понятие, объ-
единяющее все виды коррупционных правонару-
шений. Согласно ч. 1 ст. 13 ФЗ «О противодействии 
коррупции», «граждане Российской Федерации, ино-
странные граждане и лица без гражданства за совер-
шение коррупционных правонарушений несут уго-
ловную, административную, гражданско-правовую 
и дисциплинарную ответственность в соответствии 
с законодательством Российской Федерации». Из ска-
занного следует, что разнообразные коррупционные 
правонарушения можно систематизировать не толь-
ко по отраслевой типизации, но и по степени обще-
ственной опасности, выделяя при этом коррупцион-
ные преступления и коррупционные проступки.

Во-вторых, с точки зрения политики, политиче-
ского руководства экономикой коррупция осужда-
ется государством на концептуальном уровне. При-
чем в современной России это является характерным 
как на государственном федеральном и на регио-
нальном уровнях, так как закрепляется в различных 
государственных программах и программах субъ-
ектов Российской Федерации, так и на международ-
ном уровне, поскольку коррупция наносит серьез-
ный вред не только национальным государствам, 
но и международным отношениям. Это касается 
не только экономики и политики, поскольку корруп-
ция проникла в сферу культуры, образования, науки 
и т. д. Однако, как показало исследование, проведен-
ное П.А. Кабановым, не всегда антикоррупционные 
программы являются эффективными, поскольку «от-
сутствует единый подход к оценке результативности 
антикоррупционных программ и срокам их реали-
зации: 44,9 % всех программ принимаются на сред-
несрочную перспективу (на срок около трех лет); 
40,5% – на краткосрочную перспективу (на срок до  
двух лет)»4. «В целом мониторинг состояния регио-

нальных антикоррупционных программ показывает, 
что они во многом противоречивы, а их заявленные 
цели являются труднодостижимыми в заявленном 
обозримом будущем»5.

В-третьих, коррупция – это аморальное явле-
ние. В этом отношении нельзя не согласиться с про-
фессором Казанского (Приволжского) федераль-
ного университета Б.В. Сидоровым и аспирантом 
А.Е. Комиссаровым, которые не без основания ут-
верждают, что «любая коррупция и любые ее про-
явления в объективной реальности являются амо-
ральным явлением, действием или деятельностью, 
поскольку подрывают… этические ценности и спра-
ведливость» [Сидоров, Комиссаров: 124]. Не зря кор-
рупционеров рядовые граждане часто называют «бес-
честными» и «бессовестными» людьми, «паразитами 
общества», что подтверждают также серьезные соци-
ологические исследования. Например, согласно ис-
следованию, осуществленному Всероссийским цен-
тром изучения общественного мнения (ВЦИОМ), 
«список самых серьезных проступков по мнению 
россиян возглавляют деяния, которые ‟…связаны 
с коррупцией (их осуждает 85 % россиян), и употре-
бление наркотиков (90 %)”»6. Из сказанного вытека-
ет, что коррупция – это антисоциальное явление, 
поскольку она осуждается значительным большин-
ством граждан России.

Следующая характеристика (признак). Корруп-
ция возникла не в прошлом веке, она, как справед-
ливо отмечают современные исследователи, имеет 
глубокие исторические корни. Так, например, если 
говорить о данном явлении «в исторической ретро-
спективе в России…», то здесь «…выделялись два 
основных вида коррупции – мздоимство и лихоим-
ство. Российские источники упоминают мздоимство 
еще в XIII в.» [Нисневич: 92].

На сегодняшний день коррупция прочно укорени-
лась в нашем социуме. В этой связи для полноценной 
и качественной борьбы с коррупцией необходимо по-
нимать всю «симптоматику» происходящей ситуации. 
Это связано главным образом с тем, что данная «бо-
лезнь» протекала не год и даже не одно тысячелетие. 
Причем до Петра I под коррупцией понимали исклю-
чительно взяточничество, сейчас, как мы видим, она 
значительно трансформировалась. 

В современных условиях развития экономики, 
введения Западом санкций против России, а также 
цифровизации различных направлений экономики, 
коррупция трансформируется и приобретает все но-
вые и новые способы получения прибыли. Например, 
С.А. Попова и С.В. Акулин на современном этапе 
цифровизации выделили следующие формы переда-
чи взятки: «…электронные кошельки, электронные 
подарочные сертификаты, домены сайтов, передача 
страницы в социальной сети, продажа цифровой тех-
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нологии на специализированной платформе, переда-
ча скинов в компьютерных играх, флэш-накопитель 
с доступом к виртуальной валюте, покупка платных 
публикаций» [Попова, Акулин: 178]. Это позволи-
ло им сделать вывод о том, что в настоящий момент 
цифровая коррупция подразделяется «…на цифровую 
прибыль и доход, полученный при помощи цифровых 
технологий» [Попова, Акулин: 182].

Из сказанного следует, что с юридической точки 
зрения одним из признаков коррупции является со-
вокупность системных деяний в виде действий, 
осуществляемых за различные вознаграждения, 
либо выгоды.

Субъекты коррупции с помощью цифровых тех-
нологий научились умело избегать юридической от-
ветственности. В результате коррупция, как «ржа» 
на металле, проникает в разные сферы жизнедея-
тельности общества и государства. Это высказывание 
подтверждается тем, что обозначенная проблема не-
однократно была предметом обсуждения на коллеги-
ях правоохранительных органов. Так, 20 марта 2023 г. 
на расширенной коллегии МВД России Президент 
России, оценивая итоги работы данного федераль-
ного органа исполнительной власти в 2022 году, зая-
вил, что «в условиях санкционного давления, а глав-
ное, с учётом тех масштабных задач развития страны, 
регионов, всех отраслей промышленности, которые 
мы сейчас решаем, принципиальное значение име-
ют такие направления работы, как обеспечение эко-
номической безопасности и борьба с коррупцией»7.

Неоднократно проблемы коррупции рассматри-
вались и на заседаниях ООН. Примером является 
Конвенция ООН против транснациональной орга-
низованной преступности, которая была подписана 
и Российской Федерацией. При этом первой и важ-
ной задачей в этом документе значится «содействие 
принятию и укрепление мер, направленных на более 
эффективное и действенное предупреждение корруп-
ции и борьбу с ней»8.

Такие задачи, на наш взгляд, обозначены в связи 
с тем, что одним из важных признаков (актуальной 
характеристикой) современной коррупции является 
ее комплексность. Данной точки зрения придержи-
вается и Д.Б. Минингулова, утверждая, что «корруп-
ция как комплексное явление, присущее современ-
ному государственному управлению большинства 
стран мира, является одним из факторов, негативно 
влияющих на эффективность государственной вла-
сти» [Минингулова: 61].

Между тем главным субъектом по предупреж-
дению и пресечению коррупции являются не меж-
дународные органы, а, прежде всего, национальные 
власти. Более того, в комментарии к ст. 7 Кодекса по-
ведения должностных лиц по поддержанию правопо-
рядка, который был принят Генеральной Ассамблеей 

ООН 17 декабря 1979 г. сказано, что «понятие кор-
рупции должно определяться в соответствии с наци-
ональным правом…»9.

Однако можно ли безоговорочно согласиться 
с данным утверждением? Очевидно, что нет! Если 
мы возьмем данный тезис на вооружение, то факти-
чески отвергнем такое понятие, как международная 
коррупция, которая проявляется в подкупе высокопо-
ставленных государственных служащих иностранно-
го государства, руководителей международных обще-
ственных организаций, в переводе денежных средств, 
добытых преступным путем, в офшоры, в нарушении 
законодательства в сфере государственных закупок 
и т. д. Определенным толчком для интенсификации 
международной коррупции стало развитие эконо-
мики и международной торговли, а также появле-
ние новых политических технологий. Иными слова-
ми, детерминантой международной коррупции стала 
экономическая глобализация! По мнению С.П. Глин-
киной, «любой разновидности коррупции, в том чис-
ле и так называемой ‟внутренней” или ‟националь-
ной”, присущ международный характер» [Глинкина: 
13]. Для подтверждения своих слов С.П. Глинкина 
ссылается на выступление бывшего вице-президента 
США А. Гора на Первом всемирном форуме по борь-
бе с коррупцией, на котором он отметил, что «никакая 
страна не в состоянии отгородиться от воздействия 
коррупции, имеющей место за ее пределами» [Глин-
кина: 13].

В этой связи актуализируется вопрос разработки 
единого правового международного документа, ре-
гламентирующего отношения, связанные с борь-
бой и предотвращением коррупции.

Несомненно, что одной из ключевых и важней-
ших задач демократического государства с цифровой 
экономикой, где на законодательном уровне запреще-
на монополизация экономической деятельности, где 
бизнес является особо подверженным влиянию с точ-
ки зрения коррупции, поскольку частые проверки 
предпринимателей со стороны различных контроль-
ных структур, а также решения вопросов, связанных 
с проведением электронных торгов и аукционов, по-
лучением госконтрактов или иных задач, которые 
необходимо решать через распределяющие структу-
ры государства, является борьба и предотвращение 
различных коррупционных проявлений в социуме. 
При этом сфера бизнеса в условиях цифровизации 
экономики особенно подвержена коррупции и про-
тивозаконным мерам, которые активно применяют-
ся преступниками с целью незаконного обогащения 
путем использования все новых и новых коррупци-
онных схем, привлекая для этого людей, владеющих 
специальными знаниями в вопросах компьютерной 
безопасности (ст. 272 УК РФ), а также к использо-
ванию криптовалютных операций с целью непер-

Коррупция: субъекты, современные признаки, понятие
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сонифицированности проводимых сделок и иных 
способов сокрытия своей противоправной деятельно-
сти (ст. 193 УК РФ; ст. 193.1 УК РФ; ст. 198 УК РФ; 
ст. 199 УК РФ; ст. 199.1 УК РФ; ст. 199.2 УК РФ; 
ст. 199.3 УК РФ; ст. 199.4 УК РФ).

Помимо этого, необходимо учитывать также 
и степень латентности коррупционных преступле-
ний, что в свою очередь приводит к неэффективной 
работе правоохранительных органов в борьбе с кор-
рупцией. В этой связи российскому государству важ-
но находить новые способы решения поставленных 
задач, «сегодня многие советы директоров, пред-
ставляющие крупные и средние компании, все чаще 
для предотвращения и выявления коррупции стали 
прибегать к таким инструментам, как антикорруп-
ционный комплаенс. С точки зрения теории права 
и государства данные действия можно охарактери-
зовать как активизацию деятельности институтов 
гражданского общества по противодействию кор-
рупции» [Арзамасов Ю.: 6–8].

Не стоит забывать, что коррупционные деяния 
могут быть направлены на иные общественные ин-
ституты, а не только на государственных служащих, 
проявляется это в получении различных «льгот» (вне-
очередное получение жилья, необоснованное пре-
мирование и т. п.) и привилегий (ст. 285 УК РФ), по-
скольку они содержат в себе не менее важные, а порой 
даже и более опасные и вредоносные способы реше-
ния задач коррупционной направленности, которыми 
не пренебрегают преступники, проникающие в опре-
деленные государственные и иные властные структу-
ры. В этой связи профессор А.А. Арямов и Е.О. Руе-
ва в своей статье пришли к важному выводу о том, 
что «предметом коррупции могут быть не только вы-
годы имущественного характера, но и неимуществен-
ные выгоды: награды, продвижение по службе, ученые 
степени и звания, соавторство и т. п., что противоре-
чит законодательному определению коррупции. В дан-
ном случае становится очевидным нарушение правила 
дефинирования: в законодательном определении объ-
ем понятия не соответствует его содержанию» [Аря-
мов, Руева: 90–100].

С данным подходом к предмету коррупции нель-
зя не согласиться, поскольку в научных и высших 
учебных заведениях еще существует практика, ког-
да руководители вузов и их структурных подразде-
лений заставляют подчиненных сотрудников писать 
им или «нужным людям» статьи, монографии, дис-
сертации либо предлагают поставить их в соавтор-
ство, хотя реально они вообще не писали данные на-
учные работы.

Между тем из статьи А.А. Арямова и Е.О. Руе-
вой следует, что одним из признаков коррупции яв-
ляется получение выгоды, поскольку, как было от-
мечено, коррупция не ограничивается только одним 

имущественным обогащением. Проявлением корруп-
ции является торговля должностями, званиями и т. п. 
При этом выгода от коррупционных действий может 
быть не только коррупционеру, но и членам его семьи, 
знакомым, начальнику, любовнице и т. д.

Помимо этого А.А. Арямов и Е.О. Руева справед-
ливо поставили под сомнение легальную дефини-
цию коррупции, закрепленную в ФЗ «О противодей-
ствии коррупции», где говорится, что «коррупция: 
злоупотребление служебным положением, дача взят-
ки, получение взятки, злоупотребление полномочи-
ями, коммерческий подкуп либо иное незаконное 
использование физическим лицом своего должност-
ного положения вопреки законным интересам обще-
ства и государства в целях получения выгоды в виде 
денег, ценностей, иного имущества или услуг иму-
щественного характера, иных имущественных прав 
для себя или для третьих лиц либо незаконное пре-
доставление такой выгоды указанному лицу други-
ми физическими лицами»10.

Проведенный правовой анализ показывает, что  
помимо субъектов – лиц, злоупотребляющих долж-
ностным положением, – есть лица, которые получа-
ют незаконные блага от дачи взяток, коммерческо-
го подкупа на получение выгодного контракта и т. п. 
При этом федеральному законодателю в легальной 
дефиниции коррупции необходимо учитывать так-
же и посредничество в осуществлении таких деяний, 
как дача взятки и коммерческий подкуп. Ответствен-
ность данных субъектов предусмотрена в действую-
щих составах УК РФ. Из это следует, что анализи-
руемая законодательная дефиниция в современных 
условиях уже не соответствует требуемому стандар-
ту нормотворческой юридической техники, посколь-
ку не отражает все аспекты (особенности) ее содер-
жания.

Здесь справедливо актуализируются следующие 
вопросы. Может быть, проблема современной кор-
рупции заключается только в неумелом управлении 
государственными структурами? Либо существует 
недостаточная прозрачность системы налогообложе-
ния, регистрации собственности, либо есть необходи-
мость в более четком отборе кандидатов на государ-
ственные и муниципальные должности? 

Конечно, все перечисленные проблемы актуаль-
ны, а это означает, что они косвенно могут влиять 
на состояние современной коррупции. Однако, как из-
вестно, преступное поведение напрямую не зависит 
от профессионализма государственных служащих, 
а также от эффективной и слаженной работы госу-
дарственных органов.

Обозначенную проблематику нельзя сбрасывать 
со счетов, но здесь нужно иметь ввиду и тот факт, 
что существуют «узкий» подход к пониманию кор-
рупции, когда под субъектами коррупции понимают 
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только должностных лиц, и «широкий» подход, ког-
да перечень коррупционеров не ограничивается толь-
ко должностными лицами. Первый («узкий») подход 
к пониманию коррупции доминировал в конце 90-х гг. 
прошлого века в связи с тем, что он был нормативно 
закреплен в международных документах ООН. Так, 
например, в справочном документе ООН о междуна-
родной борьбе с коррупцией говорится, что «корруп-
ция – это злоупотребление государственной властью 
для получения выгод в личных целях»11.

В этой связи академик РАН, профессор Т.Я. Ха-
бриева предложила научной общественности и прак-
тикам следующее понятие коррупции: «Противо-
правное использование должностным или иным 
лицом своего положения в целях получения ненадле-
жащей выгоды для себя или третьих лиц, предостав-
ление другим лицам такой выгоды, а также посред-
ничество и иные формы содействия в совершении 
указанных деяний» [Хабриева: 30]. Как мы видим, 
в данной дефиниции помимо термина «должност-
ное лицо» было использовано словосочетание «иные 
лица», которое значительно расширило субъектный 
состав коррупционеров, что отражает реальное по-
ложение дел. 

Между тем для полноценного раскрытия пробле-
мы определения коррупции и ее субъектного соста-
ва будет не лишним обращение к научным работам 
представителей различных гуманитарных наук.

К примеру, старший научный сотрудник Инсти-
тута социологии ФНИСЦ РАН А.Н. Пинчук, опи-
раясь на работы немецкого социолога Н. Элиаса, 
французского исследователя П. Бурдьё и английско-
го социолога Э. Гидденса, представляет коррупцию 
«как определенную разновидность социальных прак-
тик» [Пинчук: 91].

Однако здесь лучше было бы использовать тер-
мин «асоциальные практики». Такое замечание ос-
новано, прежде всего, на том, что коррупция факти-
чески ломает общественные устои, поскольку она 
разрушает социум, его устойчивые связи, основан-
ные на древних обычаях, профессиональных тради-
циях, обычаях делового оборота, а также на мораль-
ных, партийных и религиозных нормах и принципах. 
В этой связи следует выделить такой признак корруп-
ции, как асоциальная практика.

Проведя исторический анализ возникновения 
и распространения коррупции в России, исследователь 
Н.Е. Богданов пишет, что «коррупция является слож-
ным, относительно массовым социально-правовым 
и исторически изменчивым (приспосабливающимся) 
явлением, представляющим угрозу как национальной 
безопасности государства, так и его существования 
в целом» [Богданов: 342].

Несмотря на то, что автор данной дефиниции 
вслед за В.В. Путиным справедливо указывает на то,  

что коррупция как явление сегодня представляет ре-
альную угрозу для безопасности нашего государ-
ства, применимо оно может быть только социолога-
ми и отчасти историками, но не юристами, поскольку 
субъекты коррупции в данном определении не указа-
ны, что является недопустимым. Не ясны также цели 
и мотивы коррупционеров, что имеет важное значе-
ние для следователей и судей.

М.О. Изотов в кандидатской диссертации по соци-
альной философии предлагает следующее определе-
ние: «Коррупция – это социальный феномен, предпо-
лагающий деятельность государственных служащих, 
связанную с использованием ими своего должност-
ного положения в личных целях, привносящую де-
структивный эффект и повышение энтропии в соци-
альные процессы» [Изотов: 8].

Автор данной дефиниции справедливо утверж-
дает, что коррупция является «социальным феноме-
ном», но при этом он сам себе противоречит, необо-
снованно сужая субъектный состав коррупционеров, 
ограничивая его только государственными служащи-
ми. Буквальное толкование норм уголовного права 
показывает, что к субъектам коррупционных право-
нарушений следует относить не только государствен-
ных, но также муниципальных служащих, а так-
же лиц, выполняющих определенные контрольные 
функции (проверяющих, экспертов и т. п.). К субъ-
ектам коррупционных преступлений следует также 
относить руководителей (представителей) различных 
фирм и корпораций, а также и рядовых граждан, ко-
торые для решения своих экономических, финансо-
вых, карьерных и иных проблем прибегают к подкупу 
различных должностных лиц путем взяток и коммер-
ческого подкупа.

Для превенции таких деяний в действующем 
УК РФ закреплен ряд коррупционных составов пре-
ступлений, предусматривающих ответственность 
для желающих посредством подкупа должностных 
лиц решить свои корыстные цели в бизнесе, строи-
тельстве, карьере, учебе и т. п. Согласно нормам уго-
ловного закона такие физические лица могут быть 
привлечены к уголовной ответственности по следу-
ющим статьям: 204 УК РФ – коммерческий подкуп, 
204.1 УК РФ – посредничество в коммерческом под-
купе, ст. 204.2 УК РФ – мелкий коммерческий под-
куп, 291 УК РФ – дача взятки, 291.1 УК РФ – посред-
ничество во взяточничестве, 291.2 УК РФ – мелкое 
взяточничество.

Нельзя сказать, что данные статьи сегодня рабо-
тают на все 100 %, поскольку здесь мы уже подни-
мали важную проблему латентности данного вида 
преступлений, но определенная судебная практи-
ка по данным составам преступлений все же имеет-
ся. Например, в 2022 г. по ст. 291 УК РФ (дача взят-
ки) были привлечены 2 786 человек, но осуждены 
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по данной статье были 2 146 человек, что составля-
ет 77 % от общего числа привлеченных к уголовной 
ответственности. Картину, характерную для латент-
ной преступности, мы видим, обратившись к ана-
лизу уголовной статистики о привлечении к ответ-
ственности за коммерческий подкуп (ст. 204 УК РФ). 
В 2022 г. по данной статье привлекались 428 человек, 
осуждены были только 329 человек, что составляет 
77 % от общего числа12.

Для более полноценной картины о том, что пред-
ставляет собой коррупция, нелишним будет обраще-
ние к трудам зарубежных исследователей. Ученый 
Института социального менеджмента при Пекинском 
университете авиации и космонавтики Ду Чжичжоу 
полагает, что коррупция относится к злоупотребле-
нию доверенной властью или ненадлежащему влия-
нию на вверенную власть [Ду Чжичжоу: 16].

Однако в данном случае китайский исследова-
тель, по нашему мнению, значительно сузил субъект-
ный состав коррупционеров. Почему он это сделал? 
Мы можем только догадываться, поскольку в КНР 
только санкция за дачу взятки составляется 5 лет, 
а в России, согласно ч. 1 ст. 291 УК РФ, – только два 
года лишения свободы. Может, он побоялся дальней-
шей криминализации деяний.

Французский социолог П. Бурдьё под коррупци-
ей понимает фактически третий элемент, предложен-
ный выше: перераспределение общественных ресур-
сов или «неофициальное финансирование расходов», 
составляющее деятельность профессионального кор-
пуса чиновников, руководствующегося собственны-
ми целями [Бурдьё: 125–166].

Как видим, П. Бурдьё в своих исследованиях опи-
рается на «узкий» подход к пониманию коррупции. 
С чем это связано?

Данные высказывания были сделаны автором еще 
в 90-е гг. прошлого века, поэтому они уже устаре-
ли, поскольку субъектный состав коррупционеров 
в последнее время расширяется, что обусловлено 
многими факторами (развитие социума, предприни-
мательства, переход к рыночным отношениям, недо-
статочная активность правоохранительных органов, 
изменение уголовного закона и т. д.).

Проведенный анализ показывает, что среди как  
отечественных, так и зарубежных исследователей 
есть совершенно полярные точки зрения относи-
тельно оценки коррупции. Например, еще в 60-е гг. 
XX века Н. Лефф, рассуждая о пользе экономиче-
ской коррупции, утверждал, что «коррупция способ-
ствует ускорению работы административной маши-
ны, оптимальному распределению времени ожидания 
и, возможно, повышает норму сбережений» [Leff: 10].

Между тем такая точка зрения в последнее вре-
мя находит поддержку практически только среди от-
дельных криминализированных предпринимателей.

При оценке коррупции уже давно стал распро-
страненным подход, где наряду с негативными ее ха-
рактеристиками параллельно выделяют и положи-
тельные черты. В этой связи примечателен подход 
Р. Теобальда, который выделил такие выгоды от кор-
рупции, как стимулирование экономического роста 
и содействие политическому развитию. Примечате-
лен и тот факт, что исследователь среди прочего в сти-
мулирование экономического роста включал также 
«проникновение делового подхода в бюрократиче-
скую среду». К «негативными сторонами коррупции» 
он отнес: «1) препятствие экономическому росту (рас-
трата капитала, подавление предприимчивости, раз-
базаривание национальных ресурсов, ослабление 
управленческого потенциала, подрыв демократии); 
2) фактор нестабильности и подрыва национальной 
интеграции» [Theobald: 548–559].

Даже при первом прочтении этих строк стано-
вится видно, что в своих рассуждениях Р. Теобальд 
фактически противоречил сам себе. В связи с такой 
не просто пораженческой, но и явно противоречивой 
позицией мы не можем признать его доводы вполне 
убедительными и научно обоснованными.

Проанализировав различные научные подходы 
и легальные дефиниции к пониманию коррупции, 
выделив при этом и рассмотрев основные характе-
ристики (черты) современной коррупции, мы можем 
с уверенностью утверждать, что они характеризуют 
коррупцию не только как юридическую, но и обще-
социальную проблему. К примеру, это является ха-
рактерным для таких признаков, как комплексность, 
асоциальная практика, аморальность и др.

3. Общесоциальное и юридическое понятие 
коррупции. Применяя классический метод индук-
ции, то есть когда научные дефиниции выводят из ос-
новных характеристик (признаков), представляется 
целесообразным выделить общесоциальное поня-
тие коррупции. Так, с точки зрения общесоциаль-
ного значения коррупция – это имеющая глубо-
кие исторические корни асоциальная практика, 
представляющая собой целый комплекс систем-
ных противоправных деяний, осуществляемых 
за различные вознаграждения либо выгоды, про-
тиворечащая национальным и международным 
установкам и общепризнанным моральным нор-
мам и принципам.

Однако обойтись в данном исследовании только 
одним понятием коррупции, хотя и с позиции ее об-
щесоциального значения, не представляется возмож-
ным, поскольку здесь нет указания на субъектов про-
тивоправных деяний, что не позволяет рассматривать 
коррупцию как преступление.

В этой связи, основываясь на данных проведен-
ного нами анализа научной литературы, российского 
законодательства, судебной практики, взяв на воору-
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жение современные научные подходы к субъектно-
му составу коррупции, мы предлагаем следующее 
рабочее юридическое понятие коррупции. Корруп-
ция представляет собой запрещенные российским 
и международным законодательством различные 
формы умышленных виновных противоправных 
деяний должностных лиц, а также лиц, осущест-
вляющих должностные либо служебные функции, 
направленные на получение незаконной выго-
ды (личной, корпоративной, третьих лиц) в виде 
получения движимого или недвижимого имуще-
ства, услуг имущественного, авторского и иного 
характера либо имущественных, авторских и дру-
гих прав для себя или для третьих лиц, а также 
посредничество в осуществлении таких деяний, 
дачу взятки и коммерческий подкуп.

Конечно, в данном определении мы не претенду-
ем на истину в последней инстанции. Тем не менее 
основные идеи данного понятия могут стать теоре-
тической основой для разработки легального законо-
дательного понятия коррупции, поскольку, как пока-
зало проведенное исследование, дефиниция понятия 
«коррупция», закрепленная в ФЗ «О противодействии 
коррупции», в современных условиях развития соци-
ума нуждается в корректировке.
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Аннотация. Статья посвящена исследованию института лишения учёной степени в России. Особое внимание уделено не-
гативным последствиям лишения учёной степени как для самого лица – бывшего обладателя учёной степени, так 
и для иных участвующих в процессе защиты диссертации субъектов. Выявлены пробелы нормативного регулиро-
вания в данной области, а также недостаточная конкретность действующих правовых предписаний. Обозначены 
проблемные вопросы возможного лишения учёного звания профессора научного руководителя (научного консуль-
танта) лица, лишённого учёной степени. В данном контексте рассмотрены различные варианты решения. Утверж-
дается, что если нормативными или локальными актами организации установлены требования наличия учёной сте-
пени (её конкретного уровня) для замещения определённой должности и лицо замещает данную должность на этом 
основании, но в дальнейшем лишается учёной степени, то одновременно лишается и права замещать соответствую-
щую должность. Обоснована необходимость уточнения существующей формулировки об ответственности оппонен-
тов и ведущей организации, давших отзыв на диссертацию лица, лишённого позднее учёной степени. Отмечается, 
что действующие правовые предписания не ставят уровень неблагоприятных последствий в зависимость от осно-
вания лишения учёной степени, а также не предусматривают ответственности субъектов, давших положительный 
отзыв на автореферат диссертации лица, впоследствии лишённого учёной степени. Сформулированы предложения 
и рекомендации в исследуемой области в части оптимизации действующего законодательства вообще и совершен-
ствования предписаний Положения о присуждении учёных степеней, в частности.
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Abstract. The article is devoted to the study of the institution of deprivation of an academic degree in Russia. Particular attention is 
paid to the negative consequences of deprivation of an academic degree both for the person itself – for the former holder of 
an academic degree, and for other subjects participating in the process of defending the dissertation. Regulatory gaps in this 
area have been identifi ed, as well as insuffi cient specifi city of current legal regulations. The problematic issues of possible 
deprivation of Professor academic title of a scientifi c supervisor (scientifi c consultant) of a person deprived of an academic 
degree are identifi ed. In this context, various solution options are considered. It is argued that if regulatory or local acts of an 
organisation establish requirements for having an academic degree (its specifi c level) to fi ll a certain position, and if a person 
fi lls this position on this basis only to be subsequently deprived of an academic degree, then at the same time it is deprived 
of the right to fi ll the corresponding position. The need to clarify the existing wording on the responsibility of opponents 
and the leading organisation that had given feedback on the dissertation of the person later deprived of the academic degree, 
is substantiated. It is noted that the current legal regulations do not make the level of adverse consequences dependent 
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Глава VI Положения о присуждении учёных сте-
пеней1 устанавливает возможность и процедуру ли-
шения лица учёной степени, ранее ему присуж-
дённой. В юридической литературе последних лет 
обстоятельно проанализированы проблемные аспек-
ты данного института, особенно в контексте противо-
действия такому негативному явлению, как неправо-
мерное заимствование. В результате сформулированы 
интересные и обоснованные предложения и рекомен-
дации, к сожалению, пока не всегда нашедшие тре-
буемого нормативного закрепления. Однако за пре-
делами правовых исследований остались многие 
вопросы последствий для лица и связанных с защи-
той его диссертации участников, за исключением, по-
жалуй, запрета для научного руководителя (научного 
консультанта) лишённого учёной степени, состоять 
в диссертационных советах в течение последующих 
пяти лет [Габов: 223–234; Грачева, Васильева: 11–
21; Мацкевич: 20–25; Осипов: 605–609; Шарый, Та-
расенко: 122–133].

Между тем лишение лица учёной степени вы-
зывает многие негативные последствия в непосред-
ственном будущем, а также в некоторой отдалённой 
перспективе, причём как для него самого, так и иных 
субъектов защиты диссертации: научного руководите-
ля (научного консультанта); членов комиссии и пред-
седателя диссертационного совета; оппонентов; лиц, 
утвердивших заключение организации и отзыв веду-
щей организации; ведущей организации. Речь идёт 
как о репутационной составляющей, так и о впол-
не прикладных моментах, на которых остановимся 
подробнее.

Во-первых, лишение лица учёной степени влечёт 
за собой также лишение его учёного звания, что пред-
усмотрено главой VII Положения о присвоении учё-
ных званий2. Данная позиция вполне логична, ибо 
учёная степень сегодня выступает обязательным ус-
ловием присвоения учёного звания, а потому ли-
шение учёной степени, несомненно, должно иметь 
своим следствием лишение учёного звания, и инициа-
тором в этом случае выступает Минобрнауки России. 
Но остался неурегулированным вопрос относитель-
но учёного звания научного руководителя (научно-
го консультанта) лица, лишённого учёной степени. 
Ведь одним из критериев присвоения учёного звания 

on the basis for deprivation of an academic degree, and they neither provide for the liability of subjects who had given a 
positive review of the dissertation abstract of the person who was subsequently deprived of the academic degree. Proposals 
and recommendations in the area under study are formulated in terms of optimising the current legislation in general and 
improving the requirements of the Regulations on the awarding of academic degrees, in particular.

Keywords: academic degree, academic title, illegal borrowing, scientifi c advisor, opponent, leading organisation, dissertation 
council, review.
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профессора является подготовка в качестве научно-
го руководителя или научного консультанта не менее 
трёх (для работников образовательных организаций) 
и не менее пяти (для работников научных организа-
ций) лиц, которым присуждены учёные степени. Учи-
тывая, что срок лишения учёной степени достаточно 
длительный и составляет десять лет со дня присужде-
ния учёной степени диссертационным советом, впол-
не возможна ситуация, когда в течение этого срока на-
учному руководителю (научному консультанту) будет 
присвоено учёное звание профессора с учётом при-
сужденной учёной степени лицу, которое впослед-
ствии будет её лишено. При этом лишённым учёной 
степени может быть не один такой ученик, а два и бо-
лее соискателя.

В этой связи возникает закономерный вопрос, 
подлежит ли лишению учёного звания профессора 
научный руководитель (научный консультант) лица, 
лишённого учёной степени, который в результате 
по факту перестал соответствовать обозначенному 
критерию для присвоения учёного звания профес-
сора. Анализ правовых предписаний и возможность 
применения аналогии позволяет ответить утверди-
тельно – да, но при условии соблюдения установ-
ленного десятилетнего «срока давности». Однако всё 
усложняется, когда научный руководитель (научный 
консультант) имеет больше учеников и даже при ли-
шении некоторых из них учёных степеней всё рав-
но сохранял тогда право или обладает сейчас правом 
на присвоение учёного знания профессора. Здесь ва-
риант решения «судьбы человека» уже не столь оче-
виден. Полагаем, что, исходя из принципа гуманизма, 
в этом случае достаточно ограничиться в комплексе 
негативным репутационным воздействием инфор-
мационного характера, а также установленным дей-
ствующим законодательством временным запретом 
состоять членом диссертационного совета.

Во-вторых, наличие учёной степени нередко по-
зволяет лицу замещать определённую должность, 
как правило в системе управления образовательной 
или научной организации, в том числе должность рек-
тора (директора). Лишение учёной степени должно 
повлечь за собой и прекращение связанных с её об-
ладанием прочих иных правовых состояний. По сути, 
присуждение и наличие учёной степени в данном 
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контексте выступает юридическим фактом возникно-
вения иных правоотношений. Отсутствие же учёной 
степени следует рассматривать в качестве основания 
для прекращения базирующихся на ней правоотноше-
ний. В этой связи если нормативными или локальны-
ми актами установлены требования наличия учёной 
степени (её конкретного уровня) для замещения опре-
делённой должности и лицо замещает данную долж-
ность на этом основании, но в дальнейшем лишается 
учёной степени, то одновременно лишается и права 
замещать соответствующую должность. Представля-
ется, что данная позиция могла бы найти закрепление 
в трудовом законодательстве и в Положении о при-
суждении учёных степеней.

В-третьих, в части неблагоприятных последствий 
для участников процесса защиты диссертации дей-
ствующие правовые предписания чётко не различа-
ют и не разграничивают основания лишения лица 
учёной степени, не ставят эти последствия, а также 
их уровень в зависимость от основания для подачи 
заявления о лишении учёной степени. Вместе с тем 
пункт а) статьи 66 (1) Положения о присуждении учё-
ных степеней относительно установления в дальней-
шем судом или компетентным государственным орга-
ном фактов использования поддельных и подложных 
документов и недостоверных сведений не может 
и не должен влечь за собой негативные последствия 
для участников процесса и процедуры защиты дис-
сертации, предусматривать их ответственность. Оче-
видно, что у субъектов, перечисленных в части 2 ста-
тьи 77 Положения о присуждении учёных степеней, 
нет обязанности быть в курсе обозначенных неправо-
мерных действий соискателя учёной степени, а также 
возможности как-то выяснить эти моменты, повлиять 
на них. Оценивание ими диссертации включает ис-
ключительно содержательные аспекты научного тру-
да, его актуальность, новизну и самостоятельность 
написания. Следовательно, нормы об ответственно-
сти лиц, участвующих в защите диссертации, нужно 
конкретизировать применительно к основанию ли-
шения лица учёной степени.

В-четвёртых, требует уточнения применение по-
зиции «репутационная ответственность» к оппонен-
там и ведущей организации, давших отзыв на дис-
сертацию лица, лишённого позднее учёной степени. 
Дело в том, что предоставленные ими отзывы мо-
гут быть и отрицательными, в частности, по при-
чине, на их взгляд, неправомерного заимствова-
ния, что не является непреодолимым препятствием 
для последующей защиты лицом диссертации в дис-
сертационном совете. Отсюда имеет место опреде-
лённая несправедливость, когда субъекты, давшие 
как положительный, так и отрицательный отзывы 
на диссертацию, имеют в итоге одинаковые послед-
ствия. Полагаем, что участники защиты научной 

работы, давшие отрицательные отзывы на диссер-
тацию, каких-либо негативных последствий нести 
не должны. В этой связи следует учесть это и из-
менить часть 2 статьи 77 Положения о присужде-
нии учёных степеней, изложив её следующим обра-
зом: «…оппонентах, давших положительный отзыв 
на эту диссертацию… лице, утвердившем положи-
тельный отзыв ведущей организации на эту диссер-
тацию, а также о ведущей организации, давшей этот 
положительный отзыв».

В-пятых, в настоящее время ответственность 
для участников защиты диссертации, давших поло-
жительный отзыв на автореферат диссертации лица, 
впоследствии лишённого учёной степени по осно-
ваниям б) и в) статьи 66 (1) Положения о присужде-
нии учёных степеней, не предусмотрена. Данными 
субъектами могут выступать как индивиды – физи-
ческие лица (специалисты, учёные), так и коллекти-
вы – группа физических лиц (кафедры, отделы, ин-
ституты, иные подразделения). По-видимому, речь 
также должна вестись о репутационных негативных 
последствиях для данных участников «диссертаци-
онного процесса». Предлагается включить субъек-
тов, давших положительные отзывы на автореферат 
диссертации лица, позже лишённого учёной степени, 
в состав лиц, информация о которых подлежит раз-
мещению в порядке статьи 77 Положения о присуж-
дении учёных степеней.

В-шестых, в контексте заявленной проблемати-
ки отдельной проработки требует предусмотренный 
главой VII Положения о присуждении учёных степе-
ней институт восстановления учёных степеней, где 
вопросам восстановления репутационной состав-
ляющей и трудовых прав внимания пока уделено 
недостаточно. Крайне желательна также унифика-
ция регулирования вопросов лишения учёных сте-
пеней в научных и образовательных организациях, 
наделённых правом их самостоятельного присужде-
ния, что является отдельной проблемой. И что осо-
бо важно и востребовано практикой – следует на по-
нятийном и нормативном уровнях зафиксировать, 
что представляет собой плагиат, неправомерное за-
имствование, в чём могут состоять нарушения со-
искателем обязанности ссылаться на автора и (или) 
источник заимствования материалов или отдельных 
результатов, какие конкретные манипуляции соис-
кателя учёной степени образуют данное деяние. Та-
кой подход позволит решить проблему неоднознач-
ного толкования и восприятия указанных явлений. 
При этом проводимое разбирательство о лишении 
учёной степени не должно иметь обвинительный 
уклон, носить обвинительный характер, что и про-
исходит сегодня, ибо заявитель при отрицательном 
решении Минобрнауки России о лишении учёной 
степени, как правило, не несёт никаких неблагопри-

Лишение лица учёной степени: к вопросу о неопределённости некоторых правовых последствий
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ятных последствий, по крайней мере, сравнимых 
с теми, которые несёт обладатель учёной степени.

В целом поддерживая необходимость существо-
вания института лишения лица учёной степени, тем 
не менее нельзя не отметить некоторые его аспек-
ты, требующие тщательной проработки и детально-
го правового регулирования, учитывающие широкий 
спектр возможных и вероятных неблагоприятный по-
следствий для многих участвующих в защите диссер-
тации субъектов. В противном случае рассматривае-
мый институт не только будет иметь незаконченный 
вид, но и вызывать обоснованное недоумение. Нере-
шенные спорные моменты и нормативные пробелы 
рано или поздно неминуемо вызовут вал обращений 
граждан в суд за защитой своих прав. Наконец, нель-
зя не обратить внимание на один из аспектов про-
блемы. Довольно сложно предъявлять повышенные 
требования к участникам защиты диссертации в ус-
ловиях работы механизма присвоения учёных степе-
ней на общественных началах. Существующее поло-
жение диссертационных советов и иных участников 
процесса защиты диссертации, являясь советским 
историческим наследием, в современных социально-
экономических отношениях неоднозначно.
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Введение. В цивилистике имеется устойчивая, бе-
рущая начало ещё в римских дигестах [Хохлов: 34] 
традиция выделять в качестве иерархически равно-
правных видов обязательства с положительным и от-
рицательным содержанием. Традиция эта поддер-
живается отнюдь не всеми учёными – по-видимому, 
большинство не согласится с такой классификаци-
ей и отвергнет поэтому как «отрицательные», так 
и «положительные» обязательства [Власова: 17]1. Тем 
не менее наше гражданское законодательство (п. 1 
ст. 307 ГК РФ) говорит об отрицательном обязатель-
стве («воздерживаться от определённого действия») 
как о самостоятельном по отношению к «положи-
тельному» обязательству виде. При этом признание 
видовой самостоятельности отрицательных обяза-
тельств едва ли будет иметь практические послед-
ствия. Нам трудно усмотреть заметные другим ав-
торам сложности с применением к этим правовым 
явлениям общих положений об обязательствах [До-
говорное и обязательственное право: 19]. Но дело 
не только в частной опровержимости приводи-
мых примеров. Видовое разнообразие обязательств 
столь велико, что общие положения в части параме-
тров надлежащего исполнения построены как пра-
вила по умолчанию, учитывающие это разнообра-
зие не посредством выделения автономных режимов, 
а допущением в большинстве случаев такого пре-
одоления презумпции, которое само срабатывает 
по умолчанию, даже не требуя диспозитивной ого-
ворки и соответствующего волеизъявления – правило 
перестаёт действовать, «если иное вытекает из суще-
ства обязательства». В конце концов, в ГК закрепле-
но множество оговорок, рассчитанных на участие 
в обязательственных отношениях предпринимате-
лей, что справедливо считается меньшим злом, чем 
выделение автономного правового режима, а уж тем 
более отрасли законодательства. Поэтому независи-
мо от меры применимости правил о «положитель-
ных обязательствах» к «отрицательным» нет необхо-
димости в предлагаемой такими авторами оговорке: 
«общая часть обязательственного права применяет-
ся к негативным обязательствам, если иное не следу-
ет из существа данного обязательства» [Договорное 
и обязательственное право: 19]: она лишь привела 
бы к системной консолидации законодательства во-
круг спорной научной классификации.

Но и думать, что вся проблема сводится к семио-
тической экономии, было бы неверно. За различия-
ми в терминологии стоит концептуальное несходство 
взглядов на юридическую реальность. Снисходитель-
ность цивилистов к устоявшимся понятиям обманчи-
ва. Так, учёные, которые не признают обязательства 
с отрицательным содержанием [Груздев: 95], полага-
ют, что «терминологию ‟негативное обязательство” 
можно использовать лишь условно, отдавая дань ци-

вилистической традиции» [Груздев: 95]. О.С. Иоф-
фе мирился с тем, что в ст. 158 ГК 1964 г. содержа-
лось указание на то, что как определённое действие 
должника, так и воздержание от такового являются 
равноценными видами обязательств, но «если в за-
коне можно говорить, что кредитор вправе требо-
вать от должника либо совершения действия, либо 
воздержания от него, то подобная альтернатива, во-
площенная в научном понятии, страдала бы извест-
ной неточностью» [Иоффе 1975: 3]. Другие авторы, 
признавая видовую субстанциональность отрица-
тельных обязательств, до такой степени отказывают 
им в совместимости с институтами обязательствен-
ного права2, что считают необходимым, как уже упо-
миналось, такого рода автономность даже закрепить 
в законе. Но бывает, что гносеологическое несогла-
сие авторов с существующей понятийной системой 
оборачивается радикальными терминологическими 
требованиями. Так, В.В. Молодавкин считает невер-
ным относить бездействия к действиям в класси-
фикации юридических фактов, так как этот подход 
не принимает во внимание «внешнюю форму пове-
дения должника», а таковая, как утверждается, об-
разует достаточный критерий деления обязательств 
на позитивные и негативные; поэтому в систему юри-
дических фактов следует ввести категорию «деяние», 
которая охватывала бы действие и бездействие [Мо-
лодавкин: 132].

Приведённых примеров, вероятно, достаточно, 
чтобы стало ясно, что проблема категоризации «от-
рицательных обязательств» отражает значительные 
концептуальные расхождения. Речь идёт о разли-
чиях в понимании существенных признаков обяза-
тельств. Противоречия относительно целого не мо-
гут не привести к разным трактовкам его отдельных 
видов – отсюда и разногласия относительно пары 
«действие – бездействие» в обязательствах, в подхо-
дах к признанию «неимущественных обязательств», 
в воззрениях на значение для обязательственного 
права запрета на сделки, ограничивающих право-
способность.

Что такое обязательство? В этой статье, конечно, 
не удастся поставить вопрос о природе обязательств 
как предмете самостоятельного изучения. Мы огра-
ничимся тем, что определим здесь то понятие обяза-
тельств, из которого будем исходить в работе, укажем 
на его преимущества и раскроем термины, использу-
емые в дальнейшем.

Воззрения автора традиционны для российской 
науки: обязательства – это гражданско-правовые от-
ношения, а равно обязанности (иногда называемые 
обязательственными связками [Агарков: 179; Рож-
кова: 7]), которыми опосредуется передача имуще-
ственно-стоимостных благ из одного хозяйственно-
го обладания в другое [Иоффе 1975: 4]. Указанием 
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на передачу, а в некоторых случаях (что, вероятно, 
ещё точнее) – на перемещение блага эти отноше-
ния отличаются от иных имущественно-стоимост-
ных отношений, в частности вещных, корпоратив-
ных, а также отношений по поводу перехода прав, 
например на использование объектов интеллектуаль-
ной собственности. Что же касается отличия обяза-
тельств от неимущественных отношений, то, каза-
лось бы, оно восходит к таксономическому признаку 
более высокого разряда, а потому не нуждается в по-
яснениях, однако мы вскоре увидим, что это не со-
всем так.

Природа любого частного правоотношения по-
знаётся через существо интереса, выраженного в со-
ставляющих его содержание правах и обязанностях. 
Качеством (родовой принадлежностью) интереса по-
этому должны объясняться и системные различия 
отдельных групп имущественно-стоимостных от-
ношений [Вольфсон 2023]. Вещные правоотноше-
ния обеспечивают удовлетворение обладателем права 
своего интереса в вещи как в благе, имеющем сто-
имостную (товарную) оценку, удерживая иных лиц 
от вторжения в область таких интересов. Правоот-
ношения по поводу объектов интеллектуальной соб-
ственности исключают доступ к использованию этих 
объектов иных лиц, кроме правообладателей или лиц, 
получивших от последних разрешение, тем самым 
позволяя извлекать доход от рыночного спроса на по-
лучение такого доступа [Вольфсон 2021: 144–145]. 
Корпоративные отношения регулируют поведение 
субъектов корпоративного управления, направленные 
на обеспечение участия корпорации в имущественно-
стоимостных правоотношениях и на распределение 
прав на имущество корпорации между её членами 
в соответствии с долей их участия. Особенность же 
обязательств как вида имущественно-стоимостных 
отношений заключается в том, что посредством обя-
зательств осуществляется перемещение имуществен-
но-стоимостных благ (то есть объектов гражданских 
прав) между юридически равными субъектами. Ин-
терес здесь удовлетворяется через регулирование 
действий по передаче имущественно-стоимостных 
благ (объектов гражданских прав) от одного лица 
к другому. Только такое, основанное на понимании 
экономических интересов участников отдельных ви-
дов гражданских правоотношений, воззрение на обя-
зательства обеспечит стройность и эффективность 
правового регулирования и, как мы надеемся, позво-
лит решить те задачи, которые ставит автор в работе.

Теперь следует определиться с терминологией, 
а точнее (ибо нет никакой научной доблести в том, 
чтобы изобретать новые значения взамен устоявших-
ся) – закрепить вытекающие из такого смыслонаде-
ления значения, в которых будут ниже употребляться 
часто используемые в статье термины. Обязатель-

ством будет обозначаться как особая разновидность 
обязанности, так и гражданское правоотношение, ча-
стью которого является такая обязанность. Исходя 
из этого, если об обязательстве говорится как о пра-
воотношении, его содержанием выступают права 
и обязанности сторон. Когда имеется в виду обя-
занность, появляется категория «предмет обязатель-
ства» – это действия обязанного лица.

Отрицательные обязательства: доктрина 
и реальность. Итак, в силу обсуждаемого воззре-
ния содержание некоторых обязательств образует-
ся воздержанием от действий (non-facere) или даже 
«претерпеванием» (pati), и это качество должно быть 
представлено в системном делении обязательствен-
ного права. Это воззрение возобладало и в созна-
нии законодателя – в соответствии со ст. 307 в силу 
обязательства одно лицо обязано совершить в поль-
зу другого лица определённое действие либо воздер-
жаться от определённого действия, а в п. 6 ст. 393 
устанавливаются санкции за ненадлежащее исполне-
ние такого обязательства, причём оно эксплицитно 
названо «негативным». Таким образом, воздержание 
от действия признаётся родом обязательства, а не его 
исполнения. Вместе с тем ссылки на то, что нега-
тивные обязательства признаются в силу укоренив-
шейся во влиятельных юрисдикциях традиции [Боль-
шакова: 22–23], едва ли состоятельны. Так, после 
реформы французского обязательственного права 
в ст. 1101 ФГК исчезло упоминание о таких обя-
зательствах3, а ст. 241 ГГУ говорит о воздержании 
от действия как способе предоставления, что соответ-
ствует излагаемой в этой статье точке зрения. Для вы-
вода о предпочтении такой классификации законода-
тельствами иных стран также нет оснований4.

Стоит разобраться с тем, что же имеется в виду 
под воздержанием от действия, а ещё точнее – под  
действием как предметом обязательства как обя-
занности (или содержанием обязательства как пра-
воотношения). Если допускается существование 
обязательств, в силу которых вовсе не происходит 
передача блага из одного хозяйственного обладания 
в другое, такую точку зрения следует отвергнуть – 
во всяком случае, с представленным выше понима-
нием обязательства в этой работе она не совместима. 
Однако в действительности обязательства, которые 
именуют отрицательными, точно так же, как их мни-
мые антиподы («положительные» обязательства), та-
кой имущественный переход предусматривают. Толь-
ко осуществляется он воздержанием от фактических 
действий. Иными словами, это не более чем техниче-
ский способ исполнения5.

Отберём для дальнейшего обсуждения обязатель-
ства, обычно относимые к «отрицательным». Напри-
мер, комитент или принципал принимают на себя 
обязательства не поручать продавать другим ли-

К вопросу об отрицательных обязательствах в гражданском праве
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цам товары (оказывать услуги) определённого вида 
на том же рынке, на котором они поручили совер-
шать соответствующие сделки от своего имени ко-
миссионеру (п. 2 ст. 990) или агенту (п. 1 ст. 1007); 
агент обязуется не заключать с другими принципа-
лами договоров, подобных заключенному им со сво-
им принципалом, если их исполнение подразумевает 
действия на той же территории (п. 2 ст. 1007); анало-
гичные ограничения в интересах контрагента могут 
брать на себя как пользователь, так и правооблада-
тель по договору коммерческой концессии (абз. 2–4 
п. 1 ст. 1033). Если считать передаваемым по этим 
обязательствам благом приращение имущества кре-
дитора в результате таких ограничений, тогда при-
шлось бы признать, что содержанием (предметом) 
обязательства является «воздержание» или «претер-
певание»6.

Однако легко заметить, что в приведённых при-
мерах из воздержания от действий как такового при-
ращения имущества кредитора не возникает. Ведь 
от отсутствия активности на рынке одного из хо-
зяйствующих субъектов участники этого рынка ещё 
не увеличат свои доходы. Это лишь одно из усло-
вий, которое может привести к такому итогу, но его 
наступление будет зависеть от множества иных об-
стоятельств. Но всё встаёт на свои места, если дер-
жать в фокусе внимания интерес субъектов право-
отношения [Вольфсон 2023: 10] Здесь интерес явно 
направлен к тому, чтобы обеспечить контраген-
ту конкурентные преимущества. И отказ от конку-
ренции – вовсе не обязательно квалифицируемый 
как антиконкурентное воздействие на товарные рын-
ки – есть не что иное, как услуга со стороны лица, 
принявшего на себя соответствующее обязатель-
ство. Исполняется же это обязательство путём фак-
тического бездействия – именно таким способом 
должником предоставляется кредитору данная услу-
га. Происходит то, что и должно происходить в лю-
бых обязательствах: перемещается имуществен-
но-стоимостное благо, меняется лишь способ его 
передачи. Точно такое же положение дел имеет ме-
сто при обязательстве не разглашать конфиденциаль-
ную и иную ценную информацию (например, ст. 727, 
ст. 762, ст. 771), а также в любых подобных случаях, 
которые также безосновательно относятся к отрица-
тельным обязательствам [Карапетов, Савельев 2: 140]. 
Но можно представить себе и обязательство по пере-
даче имущества (а не только по оказанию услуг), ис-
полняемое путём воздержания от действия. Напри-
мер, в соответствии с договором должник обязуется 
не выбирать сверх согласованной квоты какой-либо 
ограниченно доступный природный ресурс (лес, воду 
и т. п.) – и тогда кредитор, имеющий непосредствен-
ную возможность выборки (забора) данного ресур-
са, будет получать его в большем объёме, поскольку 

имущественное приращение не зависит от опосре-
дующих обстоятельств. Однако и здесь воздержа-
ние (претерпевание) от действия порождает это при-
ращение не само по себе, а как технический способ 
передачи имущества: можно было бы сначала при-
обрести соответствующий объём блага, а затем до-
ставить его контрагенту, а можно – просто не потре-
блять его.

Во всех этих случаях имеет место длящееся обяза-
тельство – должник обязан производить исполнение 
непрерывно в течение оговоренного периода времени. 
Такого рода обязательства хорошо известны граждан-
скому праву. Помимо того, что континуальность пре-
доставления свойственна оказанию услуг, длящимися 
являются обязательства по снабжению через присо-
единённую сеть энергией (§ 6 гл. 30 ГК) и энергоно-
сителями (см. п. 2 ст. 548 ГК).

Несостоятельные возражения как ключ к по-
ниманию проблемы. Некоторые возражения про-
тив «отрицательных обязательств» представляются 
неубедительными. И хотя нами такая категория так-
же не признаётся как таксономический разряд обя-
зательства, имеет смысл обратиться к этим доводам, 
поскольку углублению, а значит, и точности научной 
позиции способствует не только критика противопо-
ложной точки зрения, но и отмежевание от методи-
чески негодных аргументов в поддержку следующих 
из этой позиции выводов.

В научной литературе можно встретиться с ука-
занием на то, что воздержание от определённых дей-
ствий в фактическом смысле (пассивное поведение) 
не может составлять самостоятельный предмет обя-
зательства и всегда лишь сопутствует активному по-
ведению [Иоффе 1975: 3–4]. Думается, это не так. 
Вполне способны к самостоятельному существова-
нию обязательства по нераспространению конфиден-
циальной информации, по отказу от коммерческой 
деятельности на определённом рынке, по воздержа-
нию от потребления какого-либо ограниченного ре-
сурса. Для обязательств первых двух видов понадо-
бится правовое поле, дозволенное антимонопольным 
законодательством, а третье, вероятно, потребует 
и соблюдения санитарных норм7. 

Ещё один довод против «отрицательных обяза-
тельств» возникает из представления об их несоот-
ветствии запрету на ограничение правоспособности 
путём совершения сделок, установленному в п. 3 
ст. 22 ГК [Рожкова: 2]. Причём большая посылка этих 
доводов явно захватывает и возможность признава-
емой в этой работе договорённости о воздержании 
от определённых действий как способе исполнения 
обязательства по передаче имущественного блага. 
Представляется, что указанное суждение не принима-
ет во внимание ни сущность обязательства как всеоб-
щего правового средства товарного оборота, ни сущ-
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ность противопоставляемого обороту запрета. Там, 
где договор как основание обязательства является 
правомерным действием, вмешательство в договор-
ную свободу ввиду того, что избранный сторона-
ми, то есть по определению считающийся взаимо-
выгодным, способ взаимодействия по перемещению 
благ якобы лишает одну из сторон абстрактных юри-
дических возможностей, основано на формальном 
понимании принципа недопустимости ограничения 
субъектами гражданского права собственной право-
способности. Этот принцип не может вести к ограни-
чению заключения этими субъектами взаимовыгод-
ных сделок8. Он призван не допустить возникновение 
лиц «второго сорта» – тех, кто в силу личной зависи-
мости или иных причин, никак не связанных с полу-
чением выгоды, исключает для себя в будущем об-
ладание субъективными правами. Именно поэтому 
обсуждаемый запрет касается только граждан – о рас-
пространении его по аналогии закона на юридиче-
ские лица и публичные образования с их сконструи-
рованной уставными документами юридической 
личностью речь не идёт и идти не может. Кроме того, 
нередко можно встретить ошибочное наложение это-
го принципа на принцип недопустимости договорно-
го определения содержания субъективного права соб-
ственности, тогда как закон исключает распоряжение 
правом собственности без распоряжения вещью, со-
ставляющей его объект. Поэтому сделки, предусма-
тривающие отказ от распоряжения вещью, ничтож-
ны ввиду нарушения императивно устанавливаемого 
в континентальных системах содержания права соб-
ственности, но не ввиду нарушения запрета, установ-
ленного в п. 3 ст. 22.

Отдельного внимания заслуживают суждения, ко-
торые высказывают как сторонники, так и противни-
ки «отрицательных обязательств»: речь идёт о низ-
ком уровне их совместимости, если признавать их 
существование, с общими положениями обязатель-
ственного права. При этом первые видят в этом по-
вод для исправлений правового режима [Договорное 
и обязательственное право: 19; Молодавкин 2020: 
267], вторые же – повод считать, что исправлять здесь 
нечего [Власова: 17]. О несостоятельности этого воз-
зрения с точки зрения системного построения об-
щих положений об обязательствах сказано во «Вве-
дении». Здесь хотелось бы отметить, что и отдельные 
примеры такой несовместимости, приводимые сто-
ронниками этого мнения в его поддержку, выгля-
дят неубедительно. Из того понимания обсуждаемо-
го явления и тех его моделей, которые представлены 
в этой статье, следует, что возможны и зачёт встреч-
ных однородных требований по таким обязатель-
ствам, а равно их прекращение выплатой отступного 
или новацией, и частичное их исполнение, и возло-
жение их исполнения на третье лицо, их цедирова-

ние и перевод долга, а также определение начала 
течения исковой давности. Так, обязательство ко-
митента перед комиссионером о передаче тому иму-
щественного предоставления в виде освобождения 
от конкуренции, которое исполняется воздержанием 
от заключения договоров с другими сбытовыми по-
средниками, в том случае, если комитент передаёт 
права собственности на товары или заключает иной 
договор о прекращении коммерческой деятельно-
сти на соответствующем рынке услуг с иным лицом, 
может (и должно) быть исполнено возложением ис-
полнения данного обязательства на то лицо, которо-
му он передаёт права на товары или рынок оказания 
услуг. Но избавить себя от исполнения такой долж-
ник вполне способен и путём перевода долга с со-
блюдением всех применимых правил. Субъективное 
же право на получение услуги по приобретению доли 
рынка, оказываемой должником путём воздержания 
от конкуренции, не обладает никакими особенностя-
ми, препятствующими его цессии кредитором тому 
лицу, которому тот уступает права по сбыту товаров 
или услуг на этом рынке. Времена, когда россий-
ское право не допускало уступки требования из для-
щегося исполнения, части требования или будущего 
требования (см. п. 2 и п. 3 ст. 384, ст. 388.1), давно 
прошли9. Ввиду длящейся природы исполнения по-
средством воздержания от определённого действия 
не возникает и проблем с определением начала тече-
ния исковой давности по требованиям из таких обяза-
тельств10. Аналогично, без всяких видимых проблем, 
применяются к обязательствам, исполняемым воздер-
жанием от действия, и другие положения обязатель-
ственного права, которые сторонники указанной точ-
ки зрения считают неприменимыми. В тех же редких 
случаях, когда это не так (например, когда речь захо-
дит о досрочном исполнении), это вновь обусловле-
но длящейся природой услуги, составляющей пред-
мет обязательства, и, как говорилось, ни в какой мере 
не даёт поводов для спекуляций о выделении отрица-
тельных обязательств в самостоятельный юридиче-
ский анклав, поскольку на эти случаи рассчитана си-
стемная оговорка ГК об ином правиле, вытекающем 
из существа обязательства.

«Отрицательные обязательства» и внешне 
сходные явления. Наша работа не подразумевает 
обращения к так называемым «неимущественным» 
обязательствам в качестве самостоятельного пред-
мета исследования. Самостоятельное изучение «не-
имущественных» обязательств потребовало бы углу-
бленного обсуждения нематериальных благ, вещных 
прав (которые часто затрагиваются такими соглаше-
ниями), не говоря о терминологических уточнениях. 
Вместе с тем ввиду того, что примером «отрицатель-
ных обязательств» часто служат «неимущественные 
обязательства», следует сделать несколько оговорок 
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относительно этих последних. Тем самым мы ещё раз 
уточним и семантический объём нашего понимания 
отрицательных обязательств. Сделаем это на практи-
ческих примерах, которые позволят нам избежать та-
кого отождествления. Но начать нужно с того, что по-
становка вопроса о допустимости «неимущественных 
обязательств» страдает терминологической неточ-
ностью. Очевидно, что те, кто пытается обосновать 
их допустимость, ведёт речь не об обязательствах, 
а о двусторонних (относительных) гражданско-пра-
вовых отношениях. Именно в этом значении употре-
бляет это выражение И.А. Покровский в своём из-
вестном рассуждении [Покровский: 134]. Когда же 
термин «обязательство» употребляется в точном науч-
ном значении, поводы для выделения неимуществен-
ных обязательств отпадают [Агарков: 227]. Думает-
ся, что в наше время нет никаких препятствий, в том 
числе и легальных, для признания правомерности ре-
гулятивных относительных отношений с неимуще-
ственным содержанием, если соответствующие согла-
шения не ограничивают правоспособность граждан 
и (или) не подразумевают оборотоспособность нема-
териальных благ. Более того, в законодательстве ощу-
щается пробел в регламентации некоторых групп этих 
отношений, наиболее явным образом – в определе-
нии режима конфиденциальной переписки. При этом 
интерес сторон легко может превратиться в имуще-
ственный. Так, вполне правомерным представляется 
неимущественная обязанность (вовсе не «отрицатель-
ное», а равно не «неимущественное», обязательство) 
юридического лица, обладателя вещного права на не-
жилое помещение, воздерживаться от проведения 
вечеринок в определённые договором, принятая им 
по договору с соседями, проживающими в располо-
женных рядом жилых помещениях, дневные часы су-
ток. Если эта обязанность установлена за плату, она 
остаётся неимущественной, поскольку плата за неё 
не превращает из неимущественного в имуществен-
ный интерес соседей – она лишь указывает на иму-
щественную природу интереса пользователя нежило-
го помещения. Конечно, интерес соседей тоже может 
оказаться имущественным, о чём будет свидетель-
ствовать требование о возмещении убытков, предъяв-
ленное ими в связи с проведением вечеринок юриди-
ческим лицом в нарушение договора. Что же касается 
часто включаемой в договоры авторского заказа обя-
занности автора не предоставлять своё произведение 
третьим лицам до обнародования, то и она вполне до-
пустима, хотя и очевидно противоречит абсолютной 
природе права на обнародование, а потому несоблю-
дение этой обязанности может повлечь только дого-
ворную ответственность, но не сделает недействи-
тельной запрещаемую договором сделку. 

Часто предлагаемый в качестве примера «отрица-
тельных обязательств» корпоративный договор [Хох-

лов: 33] – в части, в которой он содержит обязанно-
сти не приобретать доли (акции) в уставном капитале 
по цене выше или ниже согласованной сторонами, 
а также ранее определённых обстоятельств, – не яв-
ляется обязательством в значении этого понятия, ко-
торого мы придерживаемся в работе. Предметом 
такого рода соглашений является осуществление 
корпоративного управления, а не перемещение то-
варных благ.

Обязанность хранителя без согласия поклажедате-
ля не пользоваться сданной на хранение вещью иначе 
чем в целях обеспечения её сохранности (ст. 892) есть 
не «отрицательное обязательство», а обязанность воз-
держиваться от пользования имуществом, вещное 
право на которое принадлежит другому лицу11.

Отдельного упоминания заслуживает сделка 
pactum de non cedendo – соглашение об отказе кре-
дитора от совершения цессии. С нашей точки зрения, 
эта сделка не порождает «отрицательное обязатель-
ство» в том смысле, в каком оно понимается в этой 
работе, то есть воздержания от действия как спосо-
ба исполнения обязательства по передаче какого-либо 
блага. Всё дело в том, что pactum de non cedendo – это 
не сделка, порождающая обязательство, а договорное 
условие обязательства, независимо от того, является 
ли само это обязательство договорным, о его субъ-
ектном составе. Можно сказать иначе: отказ от цес-
сии – это способ конструирования обязательства, 
но не способ его исполнения. Было бы странно объ-
являть такое соглашение основанием возникновения 
отдельного обязательства, тем самым отрывая согла-
шение о субъектах обязательства от самого этого обя-
зательства, и при этом ещё пытаться выявить здесь 
переход между сторонами имущественного блага. 
Очевидно, что pactum de non cedendo вписывает-
ся в контекст взаимодействия сторон обязательства, 
прежде всего согласования их интересов, заданный 
другими его условиями [Вольфсон 2019: 64].

Наконец, от отрицательных обязательств, объек-
том которых всегда является передача имуществен-
ного блага, необходимо отличать передачу права, 
что удобно сделать, сопоставляя обязательства с до-
говорами по распоряжению исключительным правом.

В завершении этой работы мы покажем, как сде-
ланные в ней выводы позволяют решить дилем-
му, которая неоднократно предлагалась в литера-
туре12 в качестве модельного теста существования 
как «отрицательных», так и «неимущественных» 
обязательств. Может ли считаться правомерным со-
глашение, по которому один из соседей обязуется 
перед другим соседом за вознаграждение воздержи-
ваться в дневные часы от игры на музыкальном ин-
струменте? Логика, обосновывающая допустимость 
такого рода обязательства, может отталкиваться от те-
зиса о его единстве с теми, по которым обязанная сто-
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рона распоряжается своим правом пользования (как, 
например, по договорам аренды, ссуды и жилищ-
ного найма), что тождественно ограничению это-
го права; при таком подходе отличие обязательства 
о воздержании от игры на музыкальном инструмен-
те от указанных допустимых обязательств виделось 
бы только в том, что оно способствует приращению 
имущества «кредитора» без передачи имуществен-
ного блага (пользования объектом собственности), 
то есть является правомерным отрицательным обя-
зательством. Но этот тезис ошибочен. Обязательства 
из договоров аренды, ссуды и найма являются обя-
зательствами по передаче вещи как имущественно-
стоимостного блага; вещь является по экономической 
сути своей товаром. Ничего подобного не происходит 
при принятии на себя ограничений по пользованию 
жилым помещением, которые не сопровождаются 
передачей этого помещения контрагенту. Во-первых, 
как уже отмечалось, такая сделка исключена импера-
тивно определяемым содержанием права собственно-
сти: им нельзя распорядиться (в том числе и без его 
отчуждения), не распорядившись вещью; право соб-
ственности, как право вещное, неотделимо от вещи 
в континентальном правопорядке. Во-вторых, это 
соглашение не имеет отношения к обязательствам 
ввиду невозможности указать на передаваемое сто-
имостное благо в хозяйственное обладание креди-
тора – жилое помещение не выступает здесь как то-
варное благо. В-третьих, по этой же причине оно 
противоречит ст. 40 Конституции, гарантирующей 
каждому гражданину право на жилище. Нет сомне-
ний, что жилище в конституционном смысле явля-
ется иным объектом прав, нежели жилое помещение 
как объект гражданских прав; это не только изолиро-
ванное жилое помещение, имеющее признаки недви-
жимости и пригодное для постоянного проживания 
граждан (п. 1 ст. 141.4 и гл. 18 ГК); но и помещение, 
по существу своему предназначенное для удовлетво-
рения их жилищных нужд. Ограничение в удовлет-
ворении жилищных нужд недопустимо; не должно 
быть граждан разного «сорта» по отношению к этой 
фундаментальной социальной гарантии. Причём ли-
шение себя права заниматься музыкой в своём жили-
ще – относительно невинный, но методологически 
бесценный пример: если бы соответствующая сдел-
ка считалась правомерной, она открывала бы юри-
дической мысли дальнейшие перспективы – тогда 
можно вообразить сделки, по которым гражданин-
собственник, пусть и за плату, не вправе был бы по-
являться у себя дома или, наоборот, покидать жилое 
помещение лишь по разрешению или с предваритель-
ным уведомлением другого лица, либо же обязан был 
находиться в определённой комнате своей квартиры. 
В-четвёртых, ограничение собственного права на жи-
лище может образовывать и добровольное ограниче-

ние правоспособности (п. 3 ст. 22 – например, при от-
казе от возможности покидать жилое помещение).

Заключение. Таким образом, в так называемых 
«отрицательных обязательствах» осуществляется 
юридически значимый переход имущественно-сто-
имостных благ посредством особого способа ис-
полнения – воздержания от фактических действий. 
Следовательно, как легальное, так и доктринальное 
выделение отрицательных обязательств в качестве 
самостоятельного, отдельного от «положительных 
обязательств» вида является ошибкой. Тем не менее 
во избежание раскрытой выше институциональной 
путаницы между действием как юридическим поня-
тием, составляющим предмет обязательства (как обя-
занности) и его содержанием (как правоотношения), 
с одной стороны, и фактическим действием в виде 
активного поведения, с другой, следовало бы указать 
на то, что обязательства могут исполняться воздер-
жанием от действия.

Примечания
1 Укажем здесь как на некоторых сторонников, 

так и противников этого деления из числа известных 
цивилистов, чьи воззрения не представлены в этой 
работе ввиду ограниченности её объёма и задач. 
К первым можно отнести И.Б. Новицкого, В.А. Рясен-
цева, Е.А. Суханова; к их оппонентам – Д.И. Мейе-
ра, В.П. Грибанова, В.С. Толстого, М.В. Кротова, 
Н.Д. Егорова, В.А. Белова, В.В. Грачёва.

2 Так, по мнению А.Г. Карапетова, «бо́льшая часть 
норм общей части обязательственного права сформу-
лирована путем индуктивного обобщения частных 
коллизий и споров, подавляющее число из которых 
возникло в связи с обязательствами позитивными, 
и поэтому их применение к негативным обязатель-
ствам часто невозможно или требует тех или иных 
модификаций» [Договорное и обязательственное 
право: 19]. Сходные высказывания можно встретить 
и у других авторов [Молодавкин 2020: 266]. 

3 Ранее во французской доктрине такие обяза-
тельства выделялись. Так, Л. Жюллио де ла Моран-
дьер указывал на три основные вида обязательств: 
«обязательство передать», обязательство совершить 
определённое действие и обязательство воздержать-
ся или воздерживаться от определённых действий, 
«в силу которого должник обязан к несовершению 
соответствующих действий (продавец торгового 
предприятия обязывается перед его приобретате-
лем не открывать в городе предприятия, однородно-
го с проданным)» [Морандьер: 59].

4 Деление обязательства на положительные и от-
рицательные не обнаруживает явной корреляции с го-
дом кодификации гражданского законодательства. 
Оно имеется, напр., в ГК Чехии 2012 г. (ст. 1789), Ис-
пании 1889 г. (ст. 1088), Бразилии (ст. 250–251), За-
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коне об обязательствах Швейцарии (ст. 98), в ст. 398 
ГК Португалии 1966 г., подобно ГГУ, говорится о воз-
можности отрицательного предоставления; сходные 
положения предусматривает ГК Квебека (ст. 1373). 
Это деление отсутствует в ГК Италии 1942 г., в ГК 
Румынии 2011 г. К способу исполнения обязательств 
отнесено воздержание от действия в ст. III. – 1:102 (2) 
Модельных правил европейского частного права (да-
лее – DCFR).

5 Согласно известному указанию Г.Ф. Шерше-
невича, «подведение под понятие “действиеˮ воз-
держания не составляет противоречия; воздержание 
не есть бездействие, – это не отсутствие воли, на-
правленной на определенный результат, а, напротив, 
наличность такой воли» [Шершеневич: 144]. Учё-
ный приводит и примеры таких обязательств: «до-
говор о том, чтобы одно лицо однородной торговлей 
не подрывало дела другого, или договор издатель-
ский, в силу которого автор, уступая издателю права 
издания, обязывается не издавать сам своего сочине-
ния, хотя бы и со значительно изменённым содержа-
нием, но под тем же заглавием» [Шершеневич: 144]. 
Таким образом, он не поддерживает выделение этих 
обязательств в разряд, обладающий тем же иерархи-
ческим уровнем, что и положительные обязательства, 
хотя и говорит об обязательствах с «отрицательным 
содержанием».

6 Отсюда уже остается один шаг до признания 
«отрицательными обязательствами» вообще всяче-
ских воздержаний, даже тех, которые равноценны 
отсутствию субъективного права – и тогда воздержа-
нием объявляются, например, «обязательство» арен-
додателя смириться с тем, что его вещью пользуется 
арендатор [Большакова: 21]. Критику категории pati, 
особенно в смешении с non-facere, см. у М.М. Агар-
кова [Агарков: 213; 281–285].

7 В гражданском законодательстве также есть 
нормы, которые запрещают подобные сделки, если 
они устанавливают обязательство не вступать в пра-
воотношения с лицами, не соответствующими опре-
делённому категориальному либо территориально-
му критерию (п. 3 ст. 1007). Обычно в литературе 
данное ограничение рассматривается как антимоно-
польная мера – таково, например, мнение М.В. Кро-
това [Возмездное оказание услуг: 180]. Если это так, 
то подобное вторжение другой отрасли права в поле 
гражданско-правового регулирования следует счи-
тать системной нормотворческой ошибкой. Одна-
ко правильнее было бы, исходя из контекста, зада-
ваемого отраслевой принадлежностью, усматривать 
здесь попытку не допустить ограничение правоспо-
собности.

8 См. п. 9. Информационного письма Президиу-
ма ВАС РФ от 13.09.2011 № 147 «Обзор судебной 
практики разрешения споров, связанных с примене-

нием положений Гражданского кодекса Российской 
Федерации о кредитном договоре», в котором было 
признана совместимость отрицательных ковенантов 
кредитного договора с запретом на добровольное 
ограничение правоспособности.

9 Первые правовые позиции ВАС, допускавшие 
уступку требований из длящихся обязательств, а так-
же уступку части требования, появились ещё в начале 
нулевых годов: Постановления Президиума ВАС РФ 
от 9 октября 2001 г. № 42105/00, от 18 декабря 2001 г. 
№ 8955/90, от 25 декабря 2001 г. № 164/01. 

10 То, что срок исковой давности по обязатель-
ствам с определённым сроком исполнения начина-
ется по окончании срока исполнения, вовсе не ста-
вит должника «в невыгодное положение, растягивая 
срок исковой давности» [Молодавкин 2020: 267]: 
как во всех обязательствах с длящимся исполне-
нием, давность начинает течь после каждого на-
рушения (см., например, ст. III. – 7:203 DCFR). 
А то, что в таком рассуждении ошибочно представ-
ляется сроком исполнения, в действительности яв-
ляется сроком самого обязательства.

11 Что возвращает нас к критике категории pati – 
см. об этом выше.

12 См., например, об этом у И.А. Покровского, ко-
торый использовал этот пример как довод, подтверж-
дающий существование неимущественных обяза-
тельств [Покровский: 134–136].
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Введение. Проблема изучения видов мошенни-
чества, а также их криминалистической характери-
стики не отличается исключительной научной новиз-
ной, поскольку рассматривалась в многочисленных 
научных трудах по теме исследования [Комаров: 50]. 
При этом, несмотря на многостороннее исследова-
ние, проблема тщательного изучения видов мошен-
ничества обладает непреходящей актуальностью 
ввиду постоянного совершенствования различных 
форм мошенничества, а также структурных элемен-
тов их криминалистической характеристики. Такие 
термины, как «электронное мошенничество», «ин-
тернет-мошенничество», «онлайн-мошенничество» 
прочно обосновались в сознании общества как про-
явления киберпреступности. На наш взгляд, с учетом 
анализа научных воззрений [Лопашенко: 55], а так-
же правоприменительной практики обозначенные 
термины являются синонимами, определяющими 
действия киберпреступников, направленных на за-
владение информационными данными или финансо-
выми средствами пользователя Интернета. Несмотря 
на общность обозначенных нами понятий, полагаем, 
что специфика «онлайн-мошенничества» заключает-
ся в большей сложности, обусловленной многоком-
понентностью составляющих признаков преступле-
ний [Потапова: 52].

Ежегодно суммарный оборот денежных средств, 
добытых посредством мошеннических схем, опро-
бированных в сфере виртуального мира, составляет 
сотни миллиардов рублей и находится под присталь-
ным вниманием правоохранительных структур [Кец-
ко: 59].

На современном этапе развития онлайн-мошен-
ничества создано огромное количество различных 
способов и вариантов осуществления мошенниче-
ских действий, которые, по нашему мнению, можно 
дифференцировать на две большие группы: частные 
и организационные формы онлайн-мошенничества. 
Предметом нашего исследования стали именно ор-
ганизованные формы онлайн-мошенничества [Дво-
рянкин: 20].

Организованные формы онлайн-мошенниче-
ства: виды, содержание и элементы криминали-
стической характеристики. 

Характерологические особенности преступно-
сти рассматриваемого вида различаются в зависи-
мости от сферы реализации преступных намерений 
организованных криминальных групп мошенников. 
Учитывая высокую степень распространенности мо-
шеннических действий в определенных сферах жиз-
недеятельности граждан, выделим, на наш взгляд, 
наиболее часто встречающиеся в практике виды орга-
низованных форм мошенничества: 1) в сфере онлайн-
кредитования, банковской деятельности в целом; 
2) в сфере финансовых пирамид и псевдоинвести-

ционной деятельности в целом; 3) в сфере оказания 
онлайн-услуг и торговли; 4) в области манипуляции 
сознанием посредством организации различного рода 
псевдотренингов, тоталитарных сект, закрытых де-
структивных сообществ.

Обозначенный нами перечень организованных 
видов мошенничества по завладению преступника-
ми денежными средствами посредством онлайн-фор-
мата не является исчерпывающим по причине своего 
многообразия, а также ограничен объемом научного 
исследования. Нередко выделенные нами виды ор-
ганизованных форм мошенничества характеризуют-
ся пересечением их подвидов, что превращает сферу 
реализации преступных намерений в своеобразный 
конгломерат, в котором технологии списания денеж-
ных средств с банковских карт координируются, на-
пример, с оказанными услугами псевдомедицинско-
го характера, выдачей кредита, организацией мнимой 
инвестиционной деятельности.

Как показывает правоприменительная практика, 
в инструментальной рациональности способа со-
вершения мошенничества нередко заложены осно-
вы обеспечения безопасности от самой возможности 
уголовного преследования действительных бенефи-
циаров мошеннической схемы [Полстовалов: 48].

Необходимо отметить, что виды организованных 
форм онлайн-мошенничества нельзя отождествлять 
с проявлениями частных случаев мошенничества. 
К примеру, реализация мошенничества в сфере по-
лучения социальных выплат главным образом носит 
частный характер, но в ряде случаев перерастает в ор-
ганизованную форму мошенничества, призванную 
приносить доход оказывающим такого рода «юри-
дические услуги» околомошенническим компани-
ям [Потетинов: 87].

Приведем конкретный пример из правопримени-
тельной практики, отражающий проявление такого 
вида мошенничества. Так, обвиняемая в соверше-
нии мошенничества В. доверилась уговорам неу-
становленной следствием цыганки о возможности 
путем оформления материнского капитала на несу-
ществующего ребенка заработать 50 000 рублей, пе-
редав посреднику последней перечень необходимых 
для совершения мошенничества документов. После 
передачи документов посреднику В. по телефону 
позвонили и сообщили о необходимости встретить-
ся с человеком, который даст ей на подпись требуе-
мые документы. В., следуя указаниям злоумышлен-
ников, приехала на обозначенное место и подписала 
необходимые документы, не читая их. Последующие 
действия В. были направлены на получение части 
от суммы материнского капитала на второго ребен-
ка, которого у нее не было. По независящим от вино-
вных причинам преступный умысел не был доведен 
до конца. То обстоятельство, что следствие не уста-
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новило всех причастных к преступлению на момент 
вынесения приговора В., говорит о высокой слажен-
ности работы мошенников по этой схеме1.

Проанализируем обозначенные нами виды орга-
низованных форм онлайн-мошенничества, выделив 
элементы их криминалистической характеристики.

Вид организованной формы мошенничества в сфе-
ре онлайн-кредитования, банковской деятельности 
в целом характеризуется высоким уровнем латентно-
сти и изобретательностью способов убеждения по-
терпевших в необходимости совершить необходи-
мые для реализации замысла мошенников действия.

Приведем пример из правоприменительной прак-
тики. Так, 50-летней Ш. позвонило неизвестное лицо, 
представившееся сотрудником сотовой компании, 
и сообщило, что злоумышленники пытаются офор-
мить на нее кредит. Чтобы помешать им, необходи-
мо установить на мобильный телефон приложение 
«RustDesk». Затем злоумышленник звонил неодно-
кратно с разных телефонных номеров, добившись 
от Ш. установки необходимого приложения. Потом 
по указанию мошенника Ш. совершила вход в мо-
бильное приложение банка, установленного на ее 
телефоне. Впоследствии злоумышленники списа-
ли со счета, принадлежащего потерпевшей, более 
300 000 рублей2.

Совершение онлайн-мошенничества в сфере бан-
ковской деятельности обусловлено использованием 
преступниками, во-первых, психологических прие-
мов, направленных на убеждение потерпевших в не-
обходимости совершения тех или иных действий. 
В частности, мошенники, используя авторитет пра-
воохранительных органов, в телефонном разговоре 
представляются сотрудником полиции и сообщают, 
что мошенники оформляют на потерпевшего кредит, 
и необходимо помешать им сделать это, установив 
приложение на телефон, передав данные банковской 
карты и так далее. Психологические приемы прояв-
ляются в избрании злоумышленником строгого тона 
голоса, уверение в необходимости действовать бы-
стро, чтобы немедленно нейтрализовать действия 
якобы «мошенников». В практике нередки случаи, 
когда для убеждения потерпевшего в том, что звоня-
щий является сотрудником полиции, злоумышленни-
ки направляют в мессенджер WhatsApp фотографии 
соответствующих удостоверений.

Во-вторых, помимо психологических приемов 
злоумышленники обеспечивают и информацион-
ную составляющую своих замыслов, в частности: 
совершение изъятия денежных средств потерпевшего 
через установленные приложения, использование но-
меров телефонов, схожих с официальными номерами 
банков, направление на телефон потерпевших СМС-
сообщений о попытке оформления кредита через бан-
ковское приложение.

Для данного вида организованной формы мошен-
ничества характерно создание целых колл-центров, 
работающих на «общую кассу» с последующим рас-
пределением прибыли. При этом посредством ис-
пользования утечки персональных данных организу-
ются агрессивные «обзвоны» определенной и легко 
внушаемой «целевой аудитории» [Пойманова: 87].

Личность преступника в таких преступлениях ха-
рактеризуется не только наличием организаторских 
способностей в подготовке легенды для реализации 
преступления, а также механизмов его информаци-
онного сопровождения, но также и наличием позна-
ний в области психологии, позволяющих вырабо-
тать тактику общения с конкретным потерпевшим 
с целью убедить его в действительности сообщае-
мых сведений.

Характеристика личности потерпевшего в таких 
преступлениях, как правило, позволяет дать ответ 
на вопрос о причине, по которой потерпевший стал 
жертвой мошенника. Как правило, жертвами преступ-
ников данного вида мошенничества становятся довер-
чивые люди, в основном пожилого возраста, которые 
не способны быстро анализировать сведения, сооб-
щенные мошенниками.

Следующий вид анализируемой нами формы мо-
шенничества – в сфере псевдоинвестиционной де-
ятельности и финансовых пирамид [Яковлева Л.В., 
ЯковлевВ.В.: 54].

Финансовые пирамиды выступают своего рода ин-
дикатором экономического неблагополучия населе-
ния, социальной неустроенности граждан, сопряжен-
ных с их правовой и финансовой безграмотностью, 
распространенным в нашем обществе стремлением 
к легким деньгам.

Типичным примером финансовой пирамиды явля-
ется преступная деятельность руководства и сотруд-
ников кредитного потребительского кооператива «Ал-
мазИнвест». В период с августа по декабрь 2014 года 
в ряде субъектов Российской Федерации специалист 
договорного отдела данного кредитного потребитель-
ского кооператива, вступив в предварительный сго-
вор с председателем правления, а также с неустанов-
ленными лицами, умышленно совершила хищение 
денежных средств у 252 граждан на общую сумму 
37 763 152,79 рублей3. 

Криминалистическая характеристика рассматри-
ваемого вида мошенничества заключается в том, что  
для реализации преступных намерений злоумышлен-
никам необходимо создать благоприятную обстанов-
ку реализации своих намерений, видимости эффек-
тивности и выгоды своей деятельности для своих 
участников.

В качестве способов обеспечения видимости 
успешного функционирования преступники осу-
ществляют следующие действия: по регистрации 

Организованные формы онлайн-мошенничества: виды, содержание и элементы...
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юридического лица в онлайн-среде, позволяющей 
в кратчайшие сроки и при отсутствии должной си-
стемы контроля привлечь средства вкладчиков; орга-
низации агрессивной и широкомасштабной рекламы 
своей  деятельности в сети Интернет; созданию види-
мости успешной и сверхприбыльной хозяйственной 
деятельности путем предоставления онлайн-отче-
тов; сокрытию истинных намерений и факта неми-
нуемого финансового краха посредством все более 
интенсивного привлечения средств новых вкладчи-
ков [Яковлев А.В.: 99].

Сокрытие следов преступления, как правило, но-
сит характер физического и онлайн-уничтожения 
всей «черной» и относительно «белой» бухгалтерии. 
Ряд виновных, которые нередко выступают основны-
ми выгодоприобретателями от реализации мошен-
нической схемы финансовой пирамиды, установить 
не представляется возможным, поскольку их контак-
ты с «исполнительной дирекцией» носят временный 
и конспиративный характер.

Личность преступника характеризуется наличием 
высоких организаторских способностей. Нередко мо-
шенничество в рассматриваемой сфере осуществля-
ют люди, имеющие высшее образование, как правило 
в области экономики, юриспруденции, финансовой 
деятельности, поскольку деятельность финансовых 
пирамид направлена не только на привлечение мак-
симального количества «вкладчиков», но и на пре-
дотвращение внимания к их деятельности со стороны 
правоохранительных органов, пока руководителя-
ми пирамиды не будет получена максимальная при-
быль [Голованенко, Григорьева: 486].

Личность потерпевшего характеризуется высокой 
степенью виктимности и обусловлена тем, что жерт-
вами преступления становятся люди, как правило, 
не имеющие высокого уровня образования, в связи 
с чем готовые поверить в возможность получения 
легких денег, дохода без особых усилий. Зачастую 
потерпевшими становятся лица молодого возраста, 
также лица с невысоким уровнем дохода, стремящи-
еся заработать.

Следующий вид организованной формы мошен-
ничества – в сфере оказания интернет-услуг и он-
лайн-торговли, которые объединены в одну типоло-
гическую группу ввиду высокой схожести их схем 
мошеннических хищений.

Криминалистическая характеристика данного 
вида мошенничества проявляется в необходимости 
использования преступниками широкого спектра спо-
собов совершения деяния.

Общие тенденции реализации намерений со-
вершения мошенничества в современных условиях 
в сфере торговли и оказания услуг определяются сле-
дующими тенденциями: 1) все чаще мошенники при-
бегают к агрессивному маркетингу при продвижении 

своих товаров и услуг, как правило ненадлежаще-
го качества и с завышенной стоимостью, используя 
интернет-ресурсы для рекламы своих псевдоуслуг; 
2) активизируется электронная и максимально ано-
нимная форма расчетов; 3) предпринимаются уси-
лия для придания видимости законности действий 
мошенников, порой заключаются мнимые сделки; 
4) мошенники все чаще прибегают к подделке доку-
ментов для реализации своих преступных намере-
ний [Cочнева, Потылицына: 76].

Приведем пример из правоприменительной прак-
тики. В г. Баймак Республики Башкортостан в соци-
альной сети «ВКонтакте» с целью хищения чужого 
имущества А.А.Т. создал «фейковую» учетную запись 
под наименованием «Илья Гуру» с копией контента 
аккаунта. В ходе переписки с потерпевшей злоумыш-
ленник ввел ее в заблуждение относительного того, 
что является администратором экстрасенса Алексан-
дра Шепса и осуществит запись на прием к экстрасен-
су за денежное вознаграждение. Расчет был произве-
ден посредством электронных платежей «qiwi-com»4.

Личность виновного в рассматриваемом виде мо-
шенничества не имеет принципиального значения, 
за исключением конкретной роли каждого соучаст-
ника в преступной группе и специфики их взаимо-
действия.

Личность потерпевшего в рассматриваемой сфе-
ре также не отличается особой спецификой, виктим-
ность жертвы обусловлена в данном случае лишь 
невнимательностью покупателя товаров и услуг, про-
явлении высокой степени доверчивости в сфере ин-
тернет-торговли, когда продавец и предоставляемые 
им услуги дистанционны.

Применительно к жертвам мошенничества, со-
пряженного с предоставлением якобы услуг по по-
иску работы со стороны недобросовестных «частных 
служб занятости», необходимо отметить, что потер-
певшими становятся социально неустроенные граж-
дане, поддающиеся на яркие вывески, агрессивную 
рекламу о гарантированном трудоустройстве и вы-
сокой заработной плате. Как правило, на деле услу-
ги по представлению работы либо не оказываются, 
либо многократно завышены, либо работа фактиче-
ски не соответствует ожиданиям, представленным 
злоумышленниками [Малянова, Нугаева: 142].

Еще один выделенный нами вид организованной 
формы мошенничества – в области манипуляции со-
знанием посредством организации различного рода 
псевдотренингов, тоталитарных сект, закрытых де-
структивных сообществ, в которых сама деятельность 
создает благоприятные условия для незаконного обо-
гащения посредством обмана адептов соответствую-
щего «культа».

Главной целью тоталитарных сект и созданных 
по их принципу тренингов личностного роста, де-
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структивных общественных движений является по-
лучение прибыли их руководителями. Учитывая, 
что участники таких организаций находятся в силь-
ной психологической зависимости от разного рода 
пасторов, гуру, тренеров, такие виды мошенничества 
обладают гиперлатентным характером и обнаружива-
ются правоохранительными органами только в слу-
чае поступления соответствующих заявлений от по-
терпевших [Степанов: 66].

Криминалистическая характеристика рассматри-
ваемого вида мошенничества заключается в исполь-
зовании преступниками такого способа совершения 
деяния, как вербовка новых адептов, которые выстра-
иваются у основания мошеннической пирамиды. Ор-
ганизации сектантского толка имеют свою иерархию, 
в которой верхушка секты обогащается за счет ее ос-
нования, получая доход от своих адептов, «уверовав-
ших в коммерческий успех предприятия».

Механизм реализации мошеннических схем обо-
значенных нами организаций проявляется в эксплу-
атации адептов, которая заключается во внушении 
идеалов веры в некое божество, личностный рост, 
неминуемый успех и грядущее материальное бла-
гополучие.

Методы вербовки, работы в группе, в сетевом 
пространстве избираются наиболее эффективные, 
ориентированные на максимально широкую аудито-
рию, направленные на некритическое принятие пре-
подносимых псевдоценностей. Для этих эфемерных 
перспектив личностного роста, достижения личной 
гармонии и материального благополучия, рая на зем-
ле и после смерти с минимальными усилиями тота-
литарные секты и другие подобные им сообщества 
ставят необходимое условие финансовой поддержки 
работы организации.

Личность мошенников характеризуется наличи-
ем познаний в области психологии, необходимых 
не только для осуществления вербовки новых адеп-
тов, но и для внушения им определенных идей, под-
держание их приверженности организации, что спо-
собствует обеспечению финансирования.

Характерные черты личности потерпевшего сви-
детельствуют о том, что специфика его виктимно-
го поведения в значительной степени позволила ему 
стать жертвой мошенников: потерявшие или ищущие 
смысл жизни отчаявшиеся люди, перенесшие психо-
логическую травму либо жизненную трагедию, зача-
стую сами находят организации, в которых испове-
дуются те идеалы, к которым стремятся такие люди.

Таким образом, криминалистическая характери-
стика организованных форм мошенничества носит 
разноплановый характер и зависит от сегмента соот-
ветствующего криминального бизнеса. Способы реа-
лизации мошеннических намерений, как и подготов-
ка к преступлению такого рода, а также сокрытие его 

следов, выступают универсальными приемами и мето-
дами криминального бизнеса в целом, где преступный 
доход становится главной целью действий виновных.

Заключение. Проведенный анализ научных воз-
зрений и правоприменительной практики позволил 
нам выделить ключевые виды организованных форм 
онлайн-мошенничества: 1) в сфере онлайн-кредито-
вания, банковской деятельности в целом; 2) в сфере 
финансовых пирамид и псевдоинвестиционной дея-
тельности в целом; 3) в сфере оказания онлайн-услуг 
и торговли; 4) в области манипуляции сознанием по-
средством организации различного рода псевдо-тре-
нингов, тоталитарных сект, закрытых деструктивных 
сообществ. Ключевой характер данных видов мошен-
ничества обусловлен тем, что эти виды представляют 
собой наиболее распространенные проявления мо-
шенничеств в определенных сегментах обществен-
ной жизни, которые были сгруппированы авторами 
в самостоятельные виды, обладающие общностью 
признаков криминалистической характеристики. 
Специфика криминалистической характеристики 
проанализированных нами видов организованных 
форм мошенничества определяется особенностями 
сегмента общественной жизни, в которой реализует-
ся тот или иной вид мошенничества. Общность при-
знаков криминалистической характеристики прояв-
ляется в наличии разработанных и опробированных 
преступниками способов реализации своих намере-
ний, распределением ролей злоумышленников, сла-
женностью и быстротой их работы. Личность пре-
ступника характеризуется наличием у него не только 
информационного инструментария для совершения 
преступления, но и определенных познаний в обла-
сти психологии человека. Личность потерпевшего 
во многом характеризуется виктимным поведением, 
обуславливающим способность стать жертвой мо-
шенника, проявляя излишнюю доверчивость по отно-
шению к демонстрируемым намерениям виновного. 
Криминалистическая характеристика организован-
ных форм онлайн-мошенничества позволяет понять 
логику действий преступников, что может быть по-
лезно в определении направлений изобличения пре-
ступников, выбора наиболее эффективных методов 
и приемов ведения расследования. 

Примечания
1 Приговор от 17 июля 2019 г. по делу 

№ 1-203/2019 по обвинению Стояненко В.Ф., в совер-
шении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 30, 
ч. 3 ст. 159.2 УК РФ. URL: https://sudact.ru/regular/doc/
plVWd1R3uObd/?regulartxt=мошенничество%2C+ма
терински (дата обращения: 10.08.2023).

2 Уголовное дело № 12301800010000210 // Ар-
хив Отдела МВД России по Давлекановскому райо-
ну за 2023 год.
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3 Именно такая формулировка была сделана в ма-
териалах дела и, в частности, в приговоре, хотя оче-
видно, что председатель правления располагал куда 
большими дискреционными полномочиями.

4 Уголовное дело № 1-95/2017 по обвинению 
А.А. Тагирова в совершении преступления, предус-
мотренного ч. 2 ст. 159 УК РФ // Архив Баймакского 
городского суда Республики Башкортостан.
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Крупная конституционная реформа 2020 г. затро-
нула целый спектр вопросов организации и функци-
онирования публичной власти: систему и порядок 
взаимоотношений федеральных органов государ-
ственной власти, государственную службу, местное 
самоуправление, судебную власть и прокуратуру, со-
циальные обязательства государства. В Конституцию 
страны были внесены и изменения, касающиеся фе-
деративного устройства, одним из которых стала но-
вая редакция ч. 1 ст. 67 Конституции1, согласно ко-
торой территория Российской Федерации включает 
в себя территории ее субъектов, внутренние воды 
и территориальное море, воздушное пространство 
над ними. На территории Российской Федерации 
в соответствии с федеральным законом могут быть 
созданы федеральные территории (далее – ФТ). Ор-
ганизация публичной власти на федеральных терри-
ториях устанавливается указанным федеральным за-
коном.

Зарубежным правопорядкам такие территори-
альные образования уже известны (они существуют 
в Бразилии, Индии, Малайзии и некоторых других 
федеративных государствах). При этом такие терри-
тории можно разделить на две основные группы: сто-
личные территории и ФТ, которые не являются терри-
торией столиц [Каримов: 53]. Учитывая, что в России 
столица размещена в границах специфического вида 
субъекта федерации – города федерального значения, 
очевиден вывод о том, что по замыслу авторов соот-
ветствующей поправки на территории нашей страны 
будут образованы исключительно ФТ второго вида.

Обращение к зарубежному опыту было едва ли  
не основным способом обоснования необходимо-
сти имплементации института ФТ в национальный 
правопорядок. На него, в частности, ссылался один 
из сопредседателей рабочей группы по внесению из-
менений в Конституцию РФ сенатор А.А. Клишас, 
комментируя соответствующую инициативу члена 
этой группы С.А. Харитонова2. Между тем в юриди-
ческой литературе справедливо отмечается, что, не-
смотря на этот фактор, понимание статуса и назначе-
ния ФТ в России заметно отличается от того, которое 
существует в других государствах, «поскольку един-
ственную на данный момент российскую территори-
альную единицу этого типа сближает с зарубежными 
одноименными территориальными единицами глав-
ным образом терминология» [Лексин: 30].

Как верно отмечается в научной среде, поправ-
ка к ст. 67 отечественной Конституции имеет дис-
креционный характер, предполагая возможность (не 
обязанность) создания таких территорий [Хабриева, 
Клишас: 26]. Буквальное толкование соответствую-
щих положений правового акта высшей юридиче-
ской силы не обеспечивает определенность при уста-
новлении способа регулирования правового статуса 

конкретной ФТ, а также в целом рамочного регули-
рования отношений, возникающих в области созда-
ния и функционирования ФТ.

Более того, сформулированная законодателем об-
щая формула позволяет не только формировать каж-
дую ФТ в соответствии с конкретным федеральным 
законом либо обеспечивать функционирование воз-
никших на территории России ФТ на основании фе-
дерального закона, регламентирующего общие во-
просы создания и правовых основ функционирования 
таких территориальных единиц, но и предоставляет 
возможность принятия единого федерального закона 
для всех ФТ, объектом регулирования которого ста-
нут как общие вопросы функционирования ФТ, так 
и специальное регулирование конкретных новых фе-
деральных единиц особого типа (своеобразная общая 
и специальная части).

В ходе первой практической реализации ново-
го конституционного положения законодателем был 
избран способ правового регулирования образова-
ния и функционирования ФТ путём принятия отдель-
ных федеральных законов по каждой такой террито-
рии3, первым из которых стал Федеральный закон 
от 22.12.2020 № 437-ФЗ «О федеральной территории 
‟Сириус”» (далее – Федеральный закон № 437-ФЗ)4.

Между тем использование такого подхода ви-
дится спорным. Как верно отмечает Б.Р. Каримов, 
в случае отсутствия общего закона о федеральных 
территориях возникает правовая неопределенность: 
они обладают равным статусом, но функциониру-
ют при отсутствии общих норм и принципов, либо 
же отсутствие такого закона вовсе свидетельствует 
о различиях в статусе отдельных федеральных тер-
риторий, основания которых неясны [Каримов: 57]. 
Правовое регулирование посредством использова-
ния не только специальных, но и общих норм являет-
ся одной из особенностей романо-германской право-
вой семьи, используется в различных отраслях права, 
в том числе и российского. В частности, такой под-
ход используется для регулирования иных террито-
риальных единиц в России, например закрытых ад-
министративно-территориальных образований.

Предполагаем, что рамочное регулирование пу-
блично-правового статуса ФТ в России видится бо-
лее перспективным с юридико-технических позиций, 
так как позволяет сформулировать в отдельном зако-
нодательном акте общие вопросы для всех ФТ в Рос-
сии. Такая регламентация, в свою очередь, позволит 
при конструировании правовых норм об отдельной 
ФТ уделить большее внимание специфике такой тер-
ритории, исключит излишнюю громоздкость (мас-
сивность) правил поведения и в целом будет соот-
ветствовать принципу правовой определенности 
и логике законодательного регулирования [Виногра-
дов: 9–10].
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Кроме того, член Рабочей группы по внесению из-
менений в Конституцию РФ С.А. Харитонов, впервые 
высказывая свою идею конституционного закрепле-
ния института ФТ, на наш взгляд, совершенно спра-
ведливо отмечал, что их создание было бы правильно 
осуществлять в соответствии с федеральным консти-
туционным законом5. Актом именно такого уровня 
логично установить основы нового для российского 
конституционного права вида территориального обра-
зования, а особенности функционирования отдельных 
ФТ определять уже федеральными законами. Помимо 
прочего, такой подход позволит в будущем исключить 
возможную конкуренцию норм законодательства о ФТ 
с иными законодательными актами [Стариков: 22–
23], в частности Федеральным законом от 21.12.2021 
№ 414-ФЗ «Об общих принципах организации пу-
бличной власти в субъектах Российской Федерации»6 
и Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации»7.

Однако окончательная редакция ч. 1 ст. 67 Кон-
ституции хоть и до сих пор не лишает законодателя 
возможности принять рамочный закон о ФТ, необхо-
димость которого, по нашему мнению, не вызывает 
сомнения, но допускает его принятие только в фор-
ме федерального закона.

В настоящем исследовании считаем возможным 
представить собственный взгляд на концепцию ра-
мочного федерального закона о ФТ (безусловно, за ос-
нову взят ряд норм Федерального закона № 437-ФЗ).

По нашему представлению, с точки зрения струк-
туры такой законодательный акт должен содержать 
несколько глав, к примеру:

Глава 1. Общие принципы правового статуса фе-
деральных территорий.

Глава 2. Полномочия органов публичной власти 
федеральной территории. Особенности осуществле-
ния полномочий федеральных государственных орга-
нов, органов государственных внебюджетных фондов 
Российской Федерации на федеральной территории.

Глава 3. Организация публичной власти в феде-
ральной территории.

Глава 4. Экономические основы деятельности.
Глава 5. Заключительные положения.
В главе первой, посвященной общим принципам 

правового статуса ФТ, должны быть отражены: пред-
мет регулирования и цели принятия федерального за-
кона, категориальный аппарат, принципы и порядок 
образования ФТ, их виды, цели и основания создания 
ФТ. Помимо этого, внимание должно быть уделено 
вопросам действия федерального законодательства, 
законодательства субъекта (субъектов) Российской 
Федерации, муниципальных правовых актов на ФТ, 
правовым актам органов публичной власти ФТ, про-
цедуре изменения границ ФТ и т. д.

В части установления понятийного ряда в рамоч-
ном федеральном законе о ФТ, по нашему мнению, 
должно быть раскрыто содержание как минимум та-
ких терминов, как «федеральная территория», «ор-
ганы публичной власти федеральной территории», 
«Устав федеральной территории».

Под органами публичной власти федеральной 
территории, как представляется, необходимо пони-
мать органы, осуществляющие властные полномо-
чия на федеральной территории и наделённые опре-
деленной компетенцией в соответствии с Уставом 
федеральной территории и федеральными законами.

В свою очередь, Устав федеральной территории – 
основной нормативный правовой акт федеральной 
территории, принимаемый представительным орга-
ном федеральной территории и устанавливающий 
систему органов публичной власти федеральной 
территории, экономические и иные основы функци-
онирования федеральной территории.

С учётом используемого в Федеральном законе 
№ 437-ФЗ определения ФТ «Сириус», в рамочном 
законе термин «федеральная территория», на наш 
взгляд, мог бы быть определён как публично-пра-
вовое образование, имеющее особый конституци-
онно-правовой статус, определяемый общегосудар-
ственным стратегическим значением, создаваемое 
в соответствии с отдельными законодательными ак-
тами, определяющими особенности осуществления 
публичной власти органами федеральной террито-
рии, и не являющееся субъектом Российской Феде-
рации или муниципальным образованием. 

Представляется, что изложенный термин ФТ по-
зволит обозначить подлинную правовую природу ука-
занного территориального образования, отграничить 
её правовой статус от субъекта федерации и (или) му-
ниципального образования [Чуклин: 12–13; Алексе-
ева: 18–19], а также определить цели создания таких 
территорий. К тому же приведенная формулировка 
будет в большей степени соответствовать правовой 
позиции отечественного органа конституционного 
контроля8.

В юридической литературе предлагаются различ-
ные варианты определения термина «федеральные 
территории». Например, под ними предлагается по-
нимать особые административно-территориальные 
единицы, входящие в состав федерации без права за-
конодательной автономии и представительства в фе-
деральных органах [Сухарев, Крутских, Сухарева: 
798]. Также их определяют как территории в феде-
ральном государстве, не входящие в состав субъекта 
федерации, находящиеся в непосредственном управ-
лении федеральных органов или назначенных ими 
лиц [Авакьян: 619]. Иная дефиниция федеральной 
территории даётся В.В. Виноградовым: это геогра-
фический район, расположенный на территории како-



215Вестник КГУ   № 4, 2023 

го-либо из субъектов страны, управляемый при этом 
федеральными органами власти в силу его значимо-
сти для процессов, связанных с развитием государ-
ства [Виноградов: 39].

Кроме того, в научной среде вызывает обосно-
ванную критику определение ФТ как публично-пра-
вового образования. Во-первых, по справедливому 
замечанию профессора Н.Л. Пешина, в условиях от-
сутствия в российском законодательстве формально-
юридического определения термина «публично-пра-
вовое образование» Федеральный закон № 437-ФЗ, 
по сути, предлагает определить один термин с неяс-
ным правовым содержанием через другой со столь 
же неясным правовым содержанием [Пешин: 38]. Во-
вторых, термин «публично-правовое образование» 
используется главным образом в цивилистических 
отраслях права для обобщённого обозначения пу-
бличных субъектов как участников частноправовых 
отношений. Причём указанные субъекты исчерпы-
вающим образом определены в ст. 125 Гражданского 
кодекса РФ9 (далее – ГК РФ): Российская Федерация, 
её субъекты и муниципальные образования. Поэто-
му данная правовая коллизия может быть устранена 
двумя способами: либо путём изменений ГК и дру-
гих законодательных актов, в которых упоминается 
термин «публично-правовое образование», либо пу-
тём пересмотра законодателем своей позиции по ста-
тусу ФТ и корректировки одного лишь Федерально-
го закона № 437-ФЗ.

Логичным и рациональным выглядит предложение 
профессора Н.Л. Пешина о том, что «федеральные 
территории должны стать своего рода администра-
тивно-территориальными единицами, подчиненными 
федеральному уровню власти» [Пешин: 37]. То есть 
такие территории следует считать единицами не фе-
деративного, а административно-территориального 
устройства как системы организации и осуществле-
ния государственного управления.

Профессор И.В. Лексин предлагает следующий 
вариант определения рассматриваемого понятия: фе-
деральной может быть объявлена территория муни-
ципального образования или нескольких муниципаль-
ных образований, в пределах которой осуществление 
региональных полномочий (а также факультативно 
решение вопросов местного значения) передается 
Российской Федерации в лице соответствующих орга-
нов и должностных лиц [Лексин: 32]. Учитывая опыт 
создания первой федеральной территории, на наш 
взгляд, можно также добавить, что такой территори-
ей может быть объявлена часть территории муници-
пального образования.

С учётом всего вышеизложенного термин «феде-
ральная территория» в рамочном законе может иметь 
и следующий альтернативный вариант определения: 
имеющее особый конституционно-правовой статус, 

определяемый общегосударственным стратегиче-
ским значением, административно-территориальное 
образование, в пределах которого устанавливаются 
особенности организации публичной власти в виде 
передачи Российской Федерации в лице органов фе-
деральной территории права на осуществление пол-
номочий по предметам ведения субъектов Россий-
ской Федерации и на решение вопросов местного 
значения, а также определяется специфика осущест-
вления экономической и иной деятельности.

Принципы образования ФТ имеют схожий харак-
тер с принципами федерализма, однако приобретают 
собственную специфику в условиях обеспечения об-
щегосударственного стратегического значения. К та-
ким принципам образования ФТ можно относить: 
государственную целостность; приоритет прав и сво-
бод личности, их признания, соблюдения и защиты 
государством; равноправие и самоопределение наро-
дов, проживающих на соответствующей территории; 
соответствие целей образования ФТ стратегическим 
интересам Российской Федерации; единство систе-
мы публичной власти.

Грамотное и точное формулирование целей созда-
ния ФТ необходимо для определения правового ре-
жима организации публичной власти на указанной 
территории в соответствии с определенной парадиг-
мой государственной деятельности [Сычев: 61–63]. 
Такая цель может быть обусловлена как интереса-
ми всего многонационального народа России, явля-
ющегося источником власти, так и интересами кон-
кретного территориального публичного коллектива, 
что требует оформления определенного уровня са-
моуправления [Чуклин: 12].

Кроме того, цели формирования ФТ могут быть 
зафиксированы в документе стратегического плани-
рования – Стратегии государственной национальной 
политики Российской Федерации, утверждаемой гла-
вой государства.

Некоторые исследователи указывают, что боль-
шинство целей, предусмотренных ч. 1 ст. 2 Феде-
рального закона № 437-ФЗ, относятся в той или иной 
степени ко всем публично-правовым образовани-
ям. В связи с этим В.А. Майборода делает вывод, 
что «создание нового публично-правового образо-
вания – федеральной территории – фактически пре-
следует достижение двух новых, ранее не стоявших 
перед публично-правовыми образованиями целей: 
сохранение олимпийского спортивного, культурно-
го и природного наследия и создание благоприятных 
условий для выявления, самореализации и развития 
талантов» [Майборода: 17].

Также необходимо отметить, что предусмотрен-
ные Федеральным законом № 437-ФЗ цели создания 
федеральной территории могут быть взяты за ос-
нову при формулировании этих целей в рамочном 
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Федеральном законе «О федеральных территори-
ях». При этом в новом законодательном акте сле-
дует установить неисчерпывающий перечень целей 
создания ФТ: 

1) формирование благоприятных условий для  
привлечения инвестиций, обеспечения ускоренного 
социально-экономического развития и создания ком-
фортных условий для обеспечения жизнедеятельно-
сти населения;

2) сохранение уникальности и исторического на-
следия территорий, на которых проживают корен-
ные народы;

3) сохранение естественных экологических си-
стем, природных ландшафтов и природных комплек-
сов, поддержание экологического разнообразия;

4) развитие обрабатывающих и высокотехноло-
гичных отраслей экономики, развитие туризма, са-
наторно-курортной сферы, разработки технологий 
и коммерциализации их результатов, производства 
новых видов продукции;

5) ускорение социально-экономического разви-
тия территорий, формирование инвестиционно при-
влекательной среды;

6) развитие исследовательской деятельности (про-
ведение прикладных, поисковых научных исследо-
ваний, экспериментальных разработок, получение 
результатов интеллектуальной деятельности, иных 
научных и (или) научно- технических результатов);

7) обеспечение безопасного функционирования 
находящихся на их территории организаций, осу-
ществляющих разработку, изготовление, хранение 
и утилизацию оружия массового поражения, воен-
ных и иных объектов;

8) иные цели, соответствующие Стратегии го-
сударственной национальной политики Российской 
Федерации.

Считаем важным подчеркнуть, что основания соз-
дания ФТ должны иметь исключительный характер, 
то есть такое территориальное образование скорее 
является исключением, а не правилом (в частности, 
на такой подход ориентирует нас ч. 1 ст. 67 отече-
ственной Конституции). Причем исключительный 
характер оснований создания ФТ означает, что субъ-
ект (субъекты) Российской Федерации, в состав тер-
ритории которого (которых) изначально входила 
указанная территория, не способен (не способны) 
обеспечивать реализацию целей создания ФТ.

Рассматриваемый подход позволит обозначить 
первоочередную необходимость обеспечения балан-
са единства территории и особого порядка формиро-
вания специальных территориальных единиц.

С проблемой определения целей образования ФТ 
тесно связан вопрос определения их видов.

Комплексный анализ отечественного законода-
тельства о статусе специальных территориальных 

единиц (особые экономические зоны10; Арктическая 
зона РФ11; закрытые административно-территориаль-
ные образования12; территории, связанные с особы-
ми природными объектами13) позволяет утверждать, 
что все они находятся в составе субъектов федера-
ции и финансируются из государственного бюджета.

Предполагаем, что в целях исключения конку-
ренции правоположений об указанных специальных 
территориальных единицах и ФТ особого типа виды 
ФТ должны быть изложены в рамочном законе та-
ким способом:

1) территории, созданные в сферах обеспечения 
экономического развития и инвестиционной при-
влекательности;

2) территории, созданные в сферах обеспечения 
сохранения природного богатства и развития туризма;

3) территории, созданные в сфере обеспечения на-
циональной безопасности;

4) территории, созданные в сфере обеспечения 
сохранения мест традиционного проживания и при-
родопользования коренных малочисленных народов;

5) территории, созданные в сфере обеспечения 
благоприятных условий для выявления, самореали-
зации и развития талантов.

Между тем считаем целесообразным конкретизи-
ровать в законодательном акте требования к конкрет-
ным видам ФТ. Например, ФТ, созданные в сферах 
обеспечения экономического развития и инвестици-
онной привлекательности, должны соответствовать 
определенным характеристикам, а именно обладать: 
а) потенциалом для привлечения инвестиций и созда-
ния новых рабочих мест; б) инфраструктурой, которая 
позволит обеспечить эффективное функционирова-
ние экономики и социальной сферы; в) уникальны-
ми природными, культурными, историческими, эконо-
мическими и социальными ресурсами, которые могут 
быть использованы для развития региона; г) страте-
гией развития региона, которая определяет приори-
тетные направления деятельности и механизмы их 
реализации.

ФТ, сформированная в сфере обеспечения наци-
ональной безопасности, должна обладать: транс-
портной инфраструктурой, позволяющей быстро 
перемещать войска и технику по всей территории; 
энергетической инфраструктурой, предоставляющей 
надежное энергоснабжение, тепловые сети и дру-
гие объекты; инфраструктурой обеспечения питания 
и водоснабжения, предполагающей надежное снаб-
жение населения и военных подразделений пищей 
и водой; инфраструктурой обеспечения безопасности, 
включающей в себя системы видеонаблюдения, кон-
троля доступа, охраны периметра и другие средства.

Отдельная статья рамочного закона должна обе-
спечивать правовую регламентацию процедуры об-
разования ФТ. Отсутствие такой нормы в действу-
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ющем Федеральном законе № 437-ФЗ является его 
существенным недостатком [Авакьян: 15].

Профессор И.В. Лексин верно отмечает внутрен-
нее противоречие, появившееся в ч. 1 ст. 67 Кон-
ституции в связи с внесёнными изменениями. Дело 
в том, что первое предложение ч. 1, определяющее 
состав территории Российской Федерации, осталось 
неизменным («территория Российской Федерации 
включает в себя территории ее субъектов, внутренние 
воды и территориальное море, воздушное простран-
ство над ними»). Второе же предложение допускает 
создание ФТ «на территории Российской Федерации». 
Вследствие этого толкование данной нормы приме-
нительно к расположению ФТ относительно субъек-
тов Федерации может быть различным [Лексин: 30]:

– ФТ могут формироваться за счет сокращения 
территории субъектов РФ;

– федеральными могут именоваться территории 
в рамках территорий отдельных субъектов РФ (не выч-
леняться из их территорий, находясь при этом под фак-
тическим федеральным управлением);

– ФТ могут быть выделены «поверх» компонен-
тов территории Российской Федерации, перечислен-
ных в первом предложении ч. 1 ст. 67 Конституции 
РФ (в частности, располагаться на стыке разных субъ-
ектов РФ, включать участки внутренних вод и терри-
ториального моря).

На наш взгляд, наиболее близким к буквально-
му является последний вариант толкования. Более 
того, гипотетически такая ситуация может возник-
нуть в случае образования федеральных территорий 
в сфере обеспечения сохранения природного богат-
ства, когда крупные природные комплексы распола-
гаются на территории нескольких регионов.

Учитывая ранее приведённые рассуждения, ос-
нованные на предложении профессора Н.Л. Пешина 
считать федеральные территории единицами админи-
стративно-территориального устройства с федераль-
ным управлением, по нашему мнению, было бы ло-
гично использовать в качестве рабочих два последних 
из указанных вариантов толкования ч. 1 ст. 67 Кон-
ституции РФ, не вычленяя часть территории субъек-
та для образования федеральной территории.

С чисто технической точки зрения вопрос о поряд-
ке создания ФТ и установления их границ не пред-
ставляет сложности, первый опыт законодателя в этом 
плане можно считать приемлемым: каждая ФТ созда-
ётся в соответствии с отдельным федеральным зако-
ном, в котором определяются также её границы.

Что же касается вопроса о необходимости и фор-
ме выражения соответствующим субъектом и му-
ниципальным образованием мнения относитель-
но перехода части их территории под, скажем так, 
«управленческую юрисдикцию» федерального цен-
тра, представляется, что речь должна идти имен-

но об учёте мнения региона и муниципалитета, 
а не об их согласии, поскольку вопросы обеспечения 
общенациональных интересов не должны находить-
ся в жёсткой зависимости от одобрения отдельно 
взятым территориальным публичным коллективом. 
То есть высказанное субъектом РФ или муниципаль-
ным образованием отрицательное мнение по вопро-
су создания на его территории ФТ не должно от-
менять либо препятствовать реализации решения 
федеральных органов, такая позиция может быть 
лишь основанием для поиска компромиссов.

Более того, разумным представляется учитывать 
мнение регионов и муниципалитетов не в целом по во-
просу образования ФТ, а только относительно уста-
новления границ этих территорий. Потенциальной 
же формой выражения мнения субъекта РФ по дан-
ному вопросу может стать постановление его законо-
дательного органа, а мнения муниципального образо-
вания – решение представительного органа местного 
самоуправления. Предполагаем, что процедура выра-
жения мнения относительно установления границ ФТ 
большинством голосов депутатов представительного 
органа субъекта РФ и муниципального образования, 
в отличие от проведения референдума субъекта РФ 
и местного референдума, не требует значительных фи-
нансовых затрат и обладает большей оперативностью.

Таким образом, предлагается закрепить в рамочном 
законе о ФТ следующее положение: при установлении 
границ ФТ учитываются мнения субъекта (субъектов) 
РФ и муниципального образования (муниципальных 
образований), на территориях которых создается ФТ. 
Мнение субъекта (субъектов) РФ выражается в форме 
постановления его (их) законодательного органа (за-
конодательных органов), а мнение муниципального 
образования (муниципальных образований) – в фор-
ме решения представительного органа местного са-
моуправления.

Указанный механизм учёта мнения предлагает-
ся использовать также и в случае изменения границ 
ФТ. При этом считаем целесообразным указать в ра-
мочном законе положение, отсутствующее в Феде-
ральном законе № 437-ФЗ, о том, что инициатива 
изменения границ ФТ принадлежит местному насе-
лению, органам местного самоуправления, органам 
публичной власти ФТ, органам государственной вла-
сти субъектов Российской Федерации, федеральным 
органам государственной власти.
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были данные, полученные из средств массовой информаций. При этом риски достоверности данной информации 
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Оперативный доступ к информации о финансо-
вой благонадежности контрагента является крайне 
актуальным и в настоящее время, был он важным 
и в прошлом. На современном этапе при соверше-
нии кредитной сделки у кредитора есть возможность 
ознакомления с кредитной историей1 потенциально-
го заемщика. Кредитор может ознакомиться и с иной 
информацией, характеризующей финансовую благо-
надежность контрагента и размещаемой на различ-
ных общедоступных ресурсах2.

Во второй половине XIX в. в Российской империи 
были созданы экономические, политические и соци-
альные предпосылки для развития торгового оборо-
та, расширения географии контрагентов, увеличения 
количества сделок, совершаемых на условиях предо-
ставления кредита, – все это обуславливало необхо-
димость совершенствования процесса получения ин-
формации о кредитоспособности лиц. На начальном 
этапе такого рода сведения предприниматели получа-
ли через наведение дружественно-деловых справок, 
путем обмена письмами с государственными органа-
ми, учетными комитетами, а также посредством за-
проса справок полиции и податной инспекции [Ген-
кин: 1; Серова: 23–28]. Справочные конторы, которые 
стали выдавать справки о кредитоспособности, поя-
вились в России в XIX веке, «в 1899 г. существовало 
пять официально не разрешенных контор о кредито-
способности» [Федоров], а в 1905 году был принят 
специальный закон, который регулировал их дея-
тельность. В законодательстве Российской империи3 
предусматривался концессионный порядок открытия 
справочных контор о кредитоспособности, то есть за-
явителю необходимо было получить предваритель-
ное разрешение министра торговли и промышлен-
ности по согласованию с министром внутренних дел 
на открытие таких учреждений. Учредителями спра-
вочного бюро о кредитоспособности могли быть фи-
зические лица, учреждения, торгово-промышлен-
ные предприятия, предусматривалось право создания 
таких контор промышленными союзами. Законода-
тельно была установлена обязанность учредителей 
по внесению залога в размере 25 000 рублей «для 
обеспечения могущих возникнуть на них исков». От-
четность, формы выдаваемых документов и поря-
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док делопроизводства справочных контор о креди-
тоспособности регулировались Правилами о порядке 
делопроизводства и отчетности справочных контор 
о кредитоспособности, утвержденными 23.11.1905 г.4 
Выдаваемые справочными бюро справки о кредито-
способности носили характер «конфиденциальных 
документов». Сам процесс получения такой справки, 
включая время на запрос, сбор материала, подготов-
ку письменного документа, был длительным: с уче-
том почтовых пересылок сроки могли составлять 
несколько недель и даже месяцев. При этом у пред-
принимателей существовала острая потребность опе-
ративного получения данных о кредитоспособности 
своих клиентов, необходимость определения «с до-
статочной точностью и скоростью действительное 
материальное положение лица, желающего восполь-
зоваться кредитом» [Шиммельпфенг: 9].

Какие же публичные сведения, определяющие 
кредитоспособность лиц, были доступны предпри-
нимателям того времени?

Интересная практика была реализована бюро 
о кредитоспособности в США, которые помимо разо-
вых справок по запросам клиентов ежеквартально из-
давали специальные издания. Это были справочники, 
содержащие сведения о кредитоспособности пред-
приятий, осуществляющих деятельность в Соеди-
ненных Штатах Северной Америки и Канаде, вклю-
чающие сведения об их капиталах и прибылях. Так, 
в книге5 «Сommercial Reports», издаваемой компани-
ей «Бродстрит» (Вroadstreet), содержались сведения 
о кредитоспособности более чем полутора миллио-
нов лиц и фирм, занимающихся торговыми, промыш-
ленными, кредитными и иными операциями. Книга 
служила только для предварительных оценок: за бо-
лее подробными сведениями о контрагенте клиенту 
надо было обращаться непосредственно в подразде-
ление компании, «которое письменно сообщает све-
дения лишь благоприятные; в противном случае за-
просившее лицо приглашается в контору и сведения 
ему читаются, но не даются в руки» [Справочные 
конторы: 2]. Такие справочные книги предоставля-
лись только подписчикам, то есть тем лицам, с кем 
у справочной конторы о кредитоспособности было 
заключено соглашение на предоставление сведений.

Общедоступные сведения о кредитоспособности лиц в Российской империи (историко-правовой анализ)
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ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ

Аналогичный подход был реализован и в Рос-
сийской империи. Интерес представляет справоч-
ная книга С. Клячкина 1901 , при издании которой 
автор руководствовался: 1) «желанием многочис-
ленных клиентов иметь для ориентировки во вся-
кого рода коммерческих делах справочную книгу» 
и 2) «сознанием, что книга эта окажет большую ус-
лугу банкирским конторам, фабрикантам, агентам 
в случае необходимости моментальной справки 
о купце» [Справочная книга: 1]. Справочник 1901 г. 
включал в себя данные о сорока тысячах торговцах, 
ведущих свою деятельность в более чем 2 000 на-
селенных пунктах Российской империи. При этом 
информации о компаниях, осуществляющих де-
ятельность в таких крупных городах, как Москва, 
Санкт-Петербург и Варшава, в книге не было в свя-
зи с «нестойкостью и неуловимостью движения дел 
о тамошних мелких торговцев, неоднократно в тече-
нии года меняющих свою фирму» [Справочная книга: 
1]. Какая же информация, в том числе коммерческая, 
содержалась в данном сборнике? Во-первых, имя 
и фамилия торговца; во-вторых, данные о том, како-
го рода торговлей занимался предприниматель: ма-
нуфактурная, бакалейная либо галантерея; в-третьих, 
сведения о годовом обороте предприятия – не в сум-
марном выражении, а в виде указания на то, что обо-
рот является большим (особенно выделялись в книге 
предприятия с годовым оборотом более 500 000 руб-
лей), средним или малым. На основании этого пока-
зателя все компании в справочнике были отнесены 
к первому, второму или третьему разряду. При этом, 
как указывалось в разъяснениях к книге, при опре-
делении размера оборота и при отнесении его к од-
ной из групп учитывались «местные условия сбыта». 
Таким образом, предприятие, имеющее определен-
ный годовой доход, в одном населенном пункте мог-
ло быть отнесено справочной конторой к среднему, 
а в другом городе или селе – к большому или малому. 
Справочная книга не продавалась, а издавалась в ко-
личестве, соответствующем числу абонентов-кли-
ентов справочной конторы. В 1903 году справочной 
конторой С. Клячкина был издан указатель фабрик 
и заводов. Потребность в такого рода справочниках 
существовала в Российской империи, хотя «заграни-
цей по любой отрасли имеются специальные спра-
вочные издания с самыми подробными и точными 
указаниями – у нас этот род литературы ждет своих 
деятелей» [Клячкин: 19]. Сборники содержали огра-
ниченный набор сведений, и с учетом издания их раз 
в год информация могла потерять свою актуальность, 
но при отсутствии иных источников информации 
данная книга вполне могла использоваться для по-
лучения быстрых необходимых сведений.

В целях предупреждения негативных последствий 
крайне востребованными в торговых кругах были 

коммерческие сведения о неплатежах, банкротствах, 
арестах имущества предпринимателей, поскольку 
все это являлось ярким показателем отсутствия фи-
нансовой стабильности потенциального контраген-
та. За рубежом существовал международный союз 
обществ промышленников, купцов, банков и ре-
месленников «Кредитреформ», который формиро-
вал и направлял своим клиентам списки компаний 
и физических лиц со сведениями о неплатежах, аре-
сте движимого имущества и иной информацией, не-
гативно характеризующей финансовое положение 
лиц [Генкин: 15]. В Российской империи регистрация 
неплательщиков и предоставление о них сведений 
была впервые реализована в 1910 году «Обществом 
заводчиков и фабрикантов Московского промышлен-
ного района», затем к регистрации неплатежей при-
соединились и иные торгово-промышленные органи-
зации (к 1912 г. их было уже 17) [Справочная контора: 
3]. «Черные списки» о неплательщиках – наруши-
телях договорных обязательств – обобщались, фор-
мировались и рассылались только участникам дан-
ных союзов. 

Важным источником оперативной информации 
о финансовом положении и кредитоспособности лиц 
в Российской империи были средства массовой ин-
формации.

Так, в декабре 1910 г. в Москве вышла специаль-
ная коммерческая газета «Кредитор», учредителем 
которой выступило «Товарищество Справочных кон-
тор о кредитоспособности С. Клячкина и Кº». В пер-
вом номере данного издания определялось, что ос-
новная задача выпуска газеты – «заполнить пробел, 
сильно ощущаемый нашей торговлей и промышлен-
ностью в обстоятельном справочном органе, кото-
рый давал бы возможность с наименьшей затратой 
времени ориентироваться в повседневных явлени-
ях коммерческой и промышленной жизни страны»6. 
Подписка газеты «Кредитор» была доступна за пла-
ту любому заинтересованному лицу.

Наличие действующей сети корреспондентов 
по всей стране, богатый архив, накопленный за пе-
риод деятельности справочной конторы (по данным 
из годового отчета7 «Т-ва Справочных контор о кре-
дитоспособности С. Клячкин и К°» за 1910 год, дей-
ствовало шесть отделений справочной конторы, 
за отчетный год было выдано 378 456 коммерче-
ских справок), – все это позволило освещать события, 
явления, изменения в предпринимательской жиз-
ни страны.

Издание выходило ежедневно, в связи с этим 
наиболее ценными сведениями, которые размеща-
лись в данной газете, являлась информация о ком-
мерческой деятельности конкретных торговых фирм 
и производственных предприятий. Так, в газете су-
ществовала рубрика «Прекращение платежей», где 
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приводились данные о предпринимателях, прекра-
тивших исполнять свои финансовые обязательства. 
При этом указывался либо просто факт нарушения 
условий об оплате (например, в Житомире «прекра-
тили платежи А.Т. Шляпочник – бакалейная торгов-
ля, Я.М. Винокур – галантерея, Б. Штейман – готовое 
платье, Г. Блох – мануфактура…»8), либо содержа-
лась более подробная информация о суммах обяза-
тельств, о том, кому передано дело, о дальнейших 
действиях предпринимателя (например, в Иркутске 
«М.П. Окунев, торгующий писчебумажными това-
рами и имеющий типографию, прекратил платежи 
на сумму свыше 50 000 рублей и дело перевел на чу-
жое имя»9 или в Санкт-Петербурге «Николай Алек-
сандрович Молчанов, мануфактурист, торговавший 
в гостином дворе, прекратил платежи на пятьдесят 
тысяч рублей и скрылся»10).

В части сведений о благонадежности фирм для  
предпринимателей был интересен раздел «Хрони-
ка торговых фирм». Здесь помещались следующие 
данные. О ликвидационных процедурах: «Алек-
сандр Степанович Санников, открывший в 1903 г. 
в Оренбурге торговлю модно-галантерейными това-
рами, в настоящее время ликвидирует ее и к ново-
му году совершенно прекращает таковую»11; о соз-
дании новых предприятий: «‟Алышев и Акжитов”. 
Учредители и вкладчики: коллежский регистратор 
Фатих Ибрагимович Алышев кр. Касимовского у. Ус-
ман Изатумович Акжитов. Т-во полное, складоч-
ный капитал 5 000 руб. местонахождение конторы – 
С.-Петербург, Семеновский плац, Беговое здание. 
Право подписываться предоставлено обоим товари-
щам. Срок не определен»12; о восстановлении дел: 
«Рыбинск. Фирма М.П. Гринберг, год тому назад 
ликвидировавшая мануфактурную торговлю, недав-
но вновь начала функционировать»13; о перемене 
собственников фирм: «…из состава мануфактурной 
фирмы ‟Либерман и Йоффе”, г. Йоффе выступил»14; 
о преобразованиях в предприятиях: «Иннокентий За-
харович Баранов, торгующий галантерейными това-
рами, преобразовал свою фирму в «Т-во И.З. Бара-
нов и Кº»15. 

Появление такого издания было хорошим под-
спорьем для получения оперативных сведений о кре-
дитоспособности, при этом данные, размещаемые 
в газете – это были сведения, получаемые от корре-
спондентов справочного бюро о кредитоспособно-
сти «Т-ва Справочных контор о кредитоспособности 
С. Клячкин и Кº», что косвенно подтверждало каче-
ство данного материала, поскольку выпуск и распро-
странение «Кредитора» было своего рода рекламой 
услуг, оказываемых справочным бюро. 

Кроме газеты «Кредитор» информация о кредито-
способности лиц стала появляться и в других изда-
ниях. Так, например, в газете «Коммерсант», которая 

также выпускалась ежедневно, размещалась следу-
ющая информация. О неплатежах: например, «при-
остановил платежи С. Баскин, бывший комиссионер 
московской мануфактурной фирмы, владелец крупой 
мануфактурной торговли, пассив 50 000 рублей. По-
страдали московские фирмы»16; о задолженностях: 
например, «Г.А. Фиркович, имеющий в Ельце уни-
версальный магазин, по выданным обязательствам 
не платит, но торговать продолжает. Точная сумма 
задолженности пока не известна, но, по слухам, до-
ходит до 40 000 рублей»17; о прекращении исполне-
ния обязательств: например, «В Москве прекратил 
платежи торговый дом С. Евгулатовой и К°. Пассив 
торгового дома определяется в 70 000 рублей. Креди-
торы русско-азиатский банк в сумме 20 000 предъя-
вили иски в коммерческом суде и получили приказы 
на обеспечение иска и чайная фирма Шведова в сум-
ме 4 000 рублей с наложением ареста на товары тор-
гового дома… Неплатеж объясняются запоздалой 
зимой и вообще заминкой в делах меховой торговли. 
Сама Евгулатова из Москвы скрылась»18.

Интересной в вопросе формирования данных 
о кредитоспособности представляется предложен-
ная редакцией газеты «Коммерсант» рубрика «Спи-
сок торговых фирм». В данном разделе размещались 
адреса всех торговых фирм по разным отраслям тор-
говли и по всем городам России с изложением кра-
ткой истории фирмы, а также с указанием оборотов 
данного предприятия. Таким образом, в течение года 
каждый подписчик мог получить «ценный справоч-
ник по интересующим его отделам отечественной 
торгово-промышленной деятельности»19. Так, на-
пример, в данной рубрике: «Яков Моисеевич Леви-
тан (улица Пушкинская, д. Шнейдера) часы, золотые 
и серебряные изделия. Дело существует 12 лет с обо-
ротом до 30 000 рублей. Лучший магазин на месте»; 
«Бывший компаньон Бостаншеева, Григорий Бори-
сович Хазизов, получил от него лет 5 тому назад 
оптовое галантерейное и платочное дело. Оно про-
должает развиваться и оборот определяется до 175–
180 000 рублей. В Нахичевани имеет недвижимость. 
Пользуется доверием и кредитом»20. Безусловно, та-
кого рода общедоступная информация представля-
ла интерес для предпринимателей и могла служить 
оперативным источником получения информации 
о кредитоспособности клиентов и потенциальных 
контрагентов.

Кроме оперативности получения сведений о кре-
дитоспособности важным для получателей было 
и качество выдаваемой в газетах информации. Здесь 
надо отметить, что на практике были случаи указа-
ния на некорректность публикуемой информации. 
Например, в газете «Кредитор» от 30.12.1910 г. № 21 
указывалось, что «в газете «Коммерсант» стали появ-
ляться несоответствующие действительности сооб-
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щения о неплатежах некоторых фирм и приостанов-
лении платежей». В данном же номере приводятся 
примеры указания недостоверной информации. Так, 
например, по сообщению газеты «Коммерсант» у Га-
буния из Кутаиса имелась задолженность, дости-
гающая 200 000 рублей; мануфактурная торговля, 
по сведениям газеты, еще не закрыта. В газете «Кре-
дитор» по данному факту приводятся сведения о том, 
что Виссарион Григорьевич Габуния прекратил пла-
тежи еще в январе 1910 г. и тогда же уехал за границу 
‟лечиться”»21. А в газете «Кредитор» от 14.01.1911 г. 
№ 32 также были приведены примеры некоррект-
ной информации, и здесь же редакцией отмечалось, 
что «газета «Коммерсант» черпает сведения для от-
дела своего «Списка торговых фирм» из устарелых 
архивных справок специальных контор, сообщенных 
в свое время абонентам конфиденциально»22.

В Российской империи информация о кредито-
способности контрагента была востребована среди 
участников торгового оборота, так же как и на совре-
менном этапе. Появившиеся в начале ХХ в. справоч-
ные конторы о кредитоспособности по запросу своих 
клиентов предоставляли сведения о кредитоспособ-
ности лиц. Подготовка справки требовала времени, 
данные, содержащиеся в ней, носили конфиденци-
альный характер. Несмотря на наличие такого фор-
мата получения сведений о кредитоспособности, су-
ществовала потребность в публичных источниках 
информации, позволяющих оперативно получать дан-
ные о финансовой благонадежности лиц. В законода-
тельстве Российской империи23 содержались нормы 
об обязательном публичном размещении информации 
о несостоятельности должников в периодических из-
даниях («Сенатских объявлениях», местных «Губерн-
ских ведомостях»). Опубликованные объявления до-
полнительно вывешивались на дверях суда и биржи. 
Придание гласности сведениям о несостоятельности 
должников являлось необходимым процедурным эле-
ментом в делах о банкротстве и было направлено пре-
жде всего на информирование кредиторов для своев-
ременного предъявления ими своих требований в суд. 
В рамках торгово-кредитных отношений в целях за-
ключения сделок у предпринимателей существовала 
потребность в оперативной информации о финансо-
вой благонадежности своих контрагентов – действу-
ющих участников торгового оборота. В правопорядке 
Российской империи не существовало института пу-
бличного реестра юридических лиц, в том числе со-
держащего информацию об их финансовой деятель-
ности. Значимую роль в обобщении и предоставлении 
сведений о благонадежности предпринимателей ши-
рокому кругу лиц сыграли справочные бюро о креди-
тоспособности. Они на основе имеющихся у них дан-
ных стали готовить для своих абонентов справочные 
издания. Появление специальных периодических из-

даний, образованных справочными конторами о кре-
дитоспособности, способствовало оперативному до-
ступу к информации о финансовой благонадежности 
лиц, занимающихся торговой, производственной де-
ятельностью. При этом выпуск «повременных изда-
ний», куда относились и специализированные газе-
ты, содержащие информацию о кредитоспособности 
лиц, регулировался в Российской империи нормами 
Устава о цензуре и печати24. Вопросы ответственности 
за недостоверность информации о кредитоспособно-
сти лиц, размещаемой в периодических изданиях, яв-
ляется отдельной проблемой, не входящей в предмет 
настоящей статьи, и будут рассмотрены в отдельном 
историко-правовом исследовании. В рамках данной 
работы на основе проведенного анализа дореволю-
ционного законодательства о справочных конторах 
о кредитоспособности, а также массива периодиче-
ских изданий исследованы порядок и практика раз-
мещения общедоступных сведений о кредитоспособ-
ности лиц. Анализ такого рода информации позволял 
предпринимателю в Российской империи оценить ри-
ски при заключении сделок, в том числе с элемента-
ми кредита. Однако потребность в едином реестре 
общедоступных достоверных данных, характеризу-
ющих правосубъектность и финансовую благона-
дежность участников торгового оборота, оставалась 
крайне актуальной.
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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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