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от замысла – к воплощению

113 Тихомиров В.В.
А.Н. Островский визави Ф.М. Достоевский:  
комедия «Богатые невесты» и роман «Идиот»

120 Ильина Н.К.
Последние исправления в переводе комедии У. Шекспи-
ра «Усмирение своенравной»

125 Лебедев Ю.В.
Мотивы кризиса русской семьи  
и отечественной государственности  
в эпической трилогии Б.М. Маркевича  
(«Четверть века назад», «Перелом», «Бездна»)

132 Едошина И.А.
Петр Великий в историософии Василия Розанова
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138 A.V. Fiveyskaya
Period-specific differences of style  
in Haribhaṭṭa’s “Garland of Jātakas” and in the “Avadāna-
śataka” (based on the deer jātaka)

144 I.A. Shishkova
Moral values in Sarah Fielding’s novel  

“The Governess, or the Little Female Academy”
151 E.M. Boldyreva

Hai Zi – Chinese Sergei Yesenin:  
tanatological poetics and “romance with death”

162 A.A. Ilunina
Intertextuality in Andrea Levy’s novel  

“Small Island”
168 Ju.N. Myslina

J.A.A. Joyce’s type of chronotope in Mikhail Shishkin’s 
non-fiction “Russian Switzerland”

JURAL SCIENCE
174 V.A. Vinokurov

Problems of excessive lawmaking  
in modern Russia

181 A.А. Bimbinov
Transformation of German criminal legislation  
on responsibility for sexual crimes

186 V.A. Demidovich
Analysis of the criminal legislation of France, England and 
Spain about responsibility for lecherous actions

192 S.V. Berdinskikh
The prosecutor’s judicial protection  
of public interests in the use and protection  
of specially protected natural territories  
as a complex area of prosecutorial activity

198 G.G. Bril’, E.I. Bogdanova
Legal regulation of pawnshops  
in pre-revolutionary  
and Soviet civil legislation

UNIVERSITY SCIENTIFIC LIFE
204 A.M. Belov, N.A. Belova

On the 77th anniversary of Kostroma Region restoration  
(scientific discussion in the information centre of Kostroma 
Region administration)

209 REQUIREMENTS  
 TO REGISTRATION OF ARTICLES

138 Фивейская А.В.
Стадиальные различия в стиле «Гирлянды джатак»  
Харибхатты и «Авадана-шатаки»  
(на примере сюжета об олене)

144 Шишкова И.А.
Нравственные ценности в повести Сары Филдинг  
«Гувернантка, или Академия маленьких женщин»

151 Болдырева Е.М.
Хай Цзы – китайский Есенин:  
танатологическая поэтика и «роман со смертью»

162 Илунина А.А.
Интертекстуальность в романе Андреа Леви  
«Маленький остров»

168 Мыслина Ю.Н.
Джойсовский тип хронотопа в литературно-историче-
ском путеводителе М. Шишкина «Русская Швейцария»

ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ
174 Винокуров В.А.

Проблемы чрезмерного законотворчества  
в современной России

181 Бимбинов А.А.
Трансформация уголовного законодательства Германии  
об ответственности за сексуальные преступления

186 Демидович В.А.
Анализ уголовного законодательства Франции, Англии 
и Испании об ответственности за развратные действия

192 Бердинских С.В.
Защита прокурором в судебном порядке публичных ин-
тересов в сфере использования и охраны особо охраняе-
мых природных территорий как комплексное направле-
ние прокурорской деятельности

198 Бриль Г.Г., Богданова Е.И.
Правовое регулирование деятельности ломбардов  
в дореволюционном и советском гражданском законода-
тельстве

НАУЧНАЯ ЖИЗНЬ
204 Белов А.М., Белова Н.А.

К 77-летию воссоздания Костромской области  
(круглый стол в информационном центре Администра-
ции Костромской области)

209 ТРЕБОВАНИЯ  
 К ОФОРМЛЕНИЮ СТАТЕЙ
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Николай Николаевич Скатов родился 2 мая 
1931 г. Его детские и юношеские годы прош-
ли в Костроме. По окончании средней шко-

лы № 30, он поступил на филологический факультет 
Костромского государственного педагогического ин-
ститута. Здесь, под влиянием профессора Д.Е. Тамар-
ченко, он начал свои первые шаги в науке. С отли-
чием окончив институт, он поступил в аспирантуру 
при кафедре литературы МГПИ, где под руковод-
ством профессора А.И. Ревякина подготовил и за-
щитил кандидатскую диссертацию «В.Г. Белинский 
о критике. (Проблема критики в эстетике В.Г. Бе-
линского)». 

В 1956 г., по окончании аспирантуры, Николай 
Николаевич вернулся в Кострому. В родном для него 
институте он читал курсы введения в литературове-
дение, истории русской литературы XIX в. и спецкурс 
по творчеству В.Г. Белинского. Его лекции пользова-
лись успехом не только у филологов, но и у студен-
тов других факультетов, а также у многих костро-
мичей – любителей русской литературы. Аудитория, 
в которой он читал лекции, была всегда переполне-
на слушателями.

Николай Николаевич умел пробуждать научную 
интуицию, развивать творческий потенциал, оцени-
вать и воспитывать исследовательские умения и на-
выки студентов. В отличие от многих талантливых 
педагогов, у которых нам посчастливилось учить-

29 октября на 91-м году жизни скончался  
Николай Николаевич Скатов,  

выдающийся учёный, исследователь классической русской литературы, член-корреспондент РАН

ПАМЯТИ УЧИТЕЛЯ

ся, Николай Николаевич пробуждал в нас не толь-
ко любовь к литературе, но и живой интерес к лите-
ратуроведению. В его лекциях открывался высокий 
гуманитарный смысл историко-литературной науки, 
имеющей прямое отношение к самим основам на-
циональной жизни, к генетическим корням её. Это 
было литературоведение, адресованное всем и каж-
дому, доступное и понятное, обладающее живым, об-
разным, художественным языком. 

Особое внимание он уделял не только разбору твор-
чества отдельных писателей-классиков, но и анализу 
их окружения. Писатель у него погружался в литера-
турный процесс, открывался перед нами как в творче-
ской индивидуальности, так и в диалогической связи 
с общим движением отечественной литературы. Не-
случайно, по-видимому, одну из первых своих книг 
Николай Николаевич назвал «Поэты некрасовской 
школы» (Л., 1968), а вторую – «Некрасов. Современ-
ники и продолжатели» (Л., 1973). Обращаясь к поэзии 
Некрасова, используя все достижения советского не-
красоведения, он успешно преодолевал односторон-
не-социологическое прочтение поэта, в произведениях 
которого видели иллюстрацию основных положений 
революционно-демократической публицистики. В его 
лекциях Некрасов предстал как великий националь-
ный поэт, в творчестве которого открывалась неисчер-
паемая глубина народной жизни, национальная эпопея 
в новых формах литературы. В последней и бесспор-
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но лучшей биографии Некрасова Н.Н. Скатов убеди-
тельно показал огромное влияние Некрасова на твор-
чество Достоевского («Некрасов». М., 2004). 

Акцентируя внимание на своеобразии русско-
го литературного процесса, наш учитель открывал 
любопытную связь в развитии русской литературы 
XIX в. между первой и второй его половинами. В тво-
рениях Пушкина Николай Николаевич видел исто-
ки новой русской литературы. Он показывал, что все 
последующее ее развитие превращается в разверты-
вание тех возможностей, которые явлены в Пушкине 
в виде ёмких эстетических формул. Как откровение 
и раскрытие художественных потенций, изначально 
намеченных в универсальном гении Пушкина, весь 
последующий литературный процесс оказывался со-
размерным Пушкину и соотнесенным с ним. Об этом 
писал Н.Н. Скатов впоследствии в книге «Пушкин. 
Русский гений» (М., 1999).

Уже тогда, в начале 1960-х гг., утверждался в лек-
циях этого замечательного ученого и педагога новый 
взгляд на основные вехи эволюции русской классиче-
ской литературы. В первой половине XIX века она от-
личалась необыкновенной емкостью и универсально-
стью художественных обобщений. Лектор сравнивал 
их с зернами или с бутонами еще не распустившегося 
цветка. В это время закладывались первоосновы рус-
ской литературной классики, живые клетки ее, несу-
щие в себе неповторимый «генетический код». Это 
литература кратких, но перспективных в своем даль-
нейшем развитии художественных формул, заключа-
ющих в себе мощную образную энергию, еще сжа-
тую в них, еще пока не развернувшуюся. 

Она развернется позднее в произведениях Тур-
генева, Толстого, Достоевского. Литература первой 
половины XIX в. – это литература художественных 
обобщений общенационального масштаба. Не слу-
чайно многие из них войдут в пословицы, станут 
фактом нашего повседневного языка, частью нашего 
духовного опыта: почти все басни Крылова, множе-
ство стихов и образов из «Горя от ума» и «Евгения 
Онегина», из «Мертвых душ» Гоголя.

Н.Н. Скатов показывал, что русская литерату-
ра второй половины XIX в. отличается, напротив, 
своей  аналитичностью: она как бы раскрывает скоб-
ки за теми сжатыми художественными формулами, 
которые были даны Пушкиным, Лермонтовым, Го-
голем. Из «Капитанской дочки» Пушкина, из «Боро-
дино» Лермонтова, из «Тараса Бульбы» Гоголя и трех 
басен Крылова – произведений, кратких по форме 
и емких по содержанию, – вырастает, развертыва-
ясь на тысячи страниц, многотомное повествование 
«Вой ны и мира» Л.Н. Толстого.

В условиях второй половины XIX в. уже неповто-
рим пушкинский универсализм. Даже русская поэзия 
этого времени разделяется на два враждующих друг 

с другом направления: некрасовскую школу и школу 
поэтов «чистого искусства» – рядом с Некрасовым 
стоит Фет. Островский отдаст все силы драматур-
гическому творчеству, Толстой и Достоевский – ро-
манам, юношеская драматургия и проза Некрасова 
несоизмеримы по значимости со стихами националь-
ного поэта, Чехов в прозе выступит мастером корот-
кого рассказа, Салтыков-Щедрин будет «чистым» 
сатириком и т. д. Н.Н. Скатов писал об этом в книге 
«Литература великого синтеза» (М., 2011).

Николай Николаевич показывал нам, что то же 
самое происходило и в литературной критике. Если 
в первой половине века она осенялась одним име-
нем Белинского, то во второй половине появлялось 
несколько критических школ: «реальная критика» 
революционеров-демократов, «эстетическая крити-
ка» либералов-западников, «почвенническая крити-
ка» соратников Ф.М. Достоевского.

Замечательно, что литературная критика в те годы 
еще не отпочковалась в особую дисциплину, и Нико-
лай Николаевич включал лекции о классиках русской 
критики в общий историко-литературный процесс. 
Более того, на четвертом курсе мы слушали теоре-
тический спецкурс Николая Николаевича о литера-
турной критике и эстетике В.Г. Белинского. В.В. Ти-
хомиров вспоминает, что именно спецкурс о критике 
Белинского, прочитанный нам Н.Н. Скатовым, сыг-
рал в будущем немалую роль в том, что он многие 
годы посвятил изучению и преподаванию истории 
русской литературной критики: «Тогда мы, студенты, 
впервые приобщились к глубинам философско-эсте-
тических основ литературной критики, убедились 
в том, что критика – дело серьезное, важное и не-
простое. Николай Николаевич обратил наше внима-
ние на то, что критическую деятельность Белинского 
нужно воспринимать с учетом развития его фило-
софско-эстетических взглядов, что Белинский-кри-
тик был разным на разных этапах жизни». 

В своих лекциях Николай Николаевич стремил-
ся показать непреходящее значение тех художествен-
ных открытий, которые составляют душу нашей 
классики, которые сохраняют ее вечную актуаль-
ность. Не случайно одну из своих книг он назвал 
потом «Далекое и близкое» (М., 1981). От «далеко-
го» мысль лектора устремлялась к «близкому»: рас-
крывая то, что сменяется, Н.Н. Скатов обращал вни-
мание студентов на то, что стоит, что удерживается 
неизменным в глубинном существе русской жизни. 
Он доказывал, что классическая русская литература 
торжествует над течением времени: наше прошлое 
оказывалось в самом прямом смысле нам близким, 
а наша современность, по неумолимой логике ор-
ганического роста жизни и литературы, напомина-
ла о далеком, в новых исторических условиях зано-
во воскрешая его. 
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В 1962 г. Н.Н. Скатов испытал незаслуженные го-
нения, организованные в институте его недоброже-
лателями, с недоверием и завистью относившимися 
к талантливому ученому и блестящему преподавате-
лю – кумиру костромских студентов-филологов. По-
лучив приглашение от заведующего кафедрой ЛГПИ 
им. А.И. Герцена А.И. Груздева, Н.Н. Скатов уехал 
в Ленинград. Здесь он защитил докторскую дис-
сертацию, посвященную исследованию творчества 
Н.А. Некрасова и поэтов его школы. Вскоре он стал 
заведующим кафедрой русской литературы Ленин-
градского государственного педагогического инсти-
тута им. А.И. Герцена. 

В 1987 г. его назначили директором крупнейше-
го в нашей стране академического Института рус-
ской литературы (Пушкинского Дома), избрали чле-
ном-корреспондентом Академии наук СССР. Затем 
он стал членом президиума Санкт-Петербургского 
научного центра РАН, заместителем председателя 
экспертного совета ВАК РФ, главным редактором 
журнала «Русская литература». В течение восемнад-
цати лет Николай Николаевич возглавлял Пушкин-
ский Дом, сохраняя его научный потенциал в самые 
тяжелые для нашей страны времена.

Но родную Кострому при этом Николай Нико-
лаевич никогда не забывал. Человек мудрый и ду-
шевно щедрый, он простил причиненные ему обиды. 
Связь с родным институтом, а потом и университетом 
он поддерживал всегда, причем, связь действенную 
и результативную. Целой плеяде костромичей он бук-
вально открыл дорогу в науку. Среди них – Ю.В. Ле-
бедев, В.В. Тихомиров, Б.М. Козлов, Л.Д. Волкова, 
А.М. Крупышев, А.В. Торопова, Е.Л. Мураткина… 
Именно он приложил максимум усилий к формиро-

ванию в Костроме научной литературоведческой шко-
лы, именно он участвовал в изданиях некрасовских 
сборников в качестве их редактора, именно он помо-
гал костромичам в организации и проведении ежегод-
ных литературоведческих конференций. 

В своей книге о творчестве Кольцова («Кольцов». 
М., 1983) Николай Николаевич писал: «Отношение 
подлинного искусства к жизни, как известно, совсем 
неоднозначно. Жизнь и быт определенного склада 
уходят, а искусство остается. Ведь все мы помним за-
мечание Маркса об искусстве древних греков как со-
храняющем значение нормы и недосягаемого образца. 
Важно понять, на какой социальной и национальной 
основе возник тот или иной тип искусства, почему 
он остается, что несет людям, даст ли что-либо буду-
щим поколениям».

Старец Зосима в «Братьях Карамазовых Достоев-
ского говорит: «Праведник отходит, а свет его оста-
ется». Все, созданное Николаем Николаевичем за его 
долгую жизнь, просится на рабочий стол препода-
вателя вуза, учителя литературы, любого человека, 
не равнодушного к судьбе своего отечества. Ведь гре-
ховным началам человеческой природы, которые за-
хлестнули современное общество, потребуется ак-
тивное духовное исцеление. Этим исцелением станет 
наша классическая литература, которую Томас Манн 
назвал «святой», а вместе с ней и работы Н.Н. Скато-
ва, которые будут способствовать русскому оздоров-
лению и возрождению. 

Юрий Владимирович Лебедев 
доктор филологических наук, профессор, 
Кострома, Россия, y.v.lebedev@yandex.ru

Памяти учителя
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Аннотация. В статье рассматривается одна из важнейших проблем в историографии Волго-Камья: ввод в научный обо-
рот неиспользуемых и забытых материалов, касающихся описания в конце XVIII – начале XIX в. средневековых 
булгарских археологических памятников. В региональной историографии конца XIX в. этот аспект выражен отсут-
ствием использования таких археологических материалов. Рукопись статского советника, лесного стата землеме-
ра К.С. Мильковича в данном случае является ярким тому примером. В ходе ее исследования можно сделать вывод, 
что К.С. Милькович был первым, кто описал значительную долю археологических памятников Казанской губер-
нии. Однако в известный отечественной историографии труд С.М. Шпилевского «Древние города и другие булгар-
ско-татарские памятники в Казанской губернии» имя К.С. Мильковича не вошло, а открытые им археологические 
памятники в Чистопольском уезде были приписаны более позднему исследователю А.И. Артемьеву. Извлеченная 
из РНБ г. Санкт-Петербурга, исследованная и опубликованная нами рукопись указывает на необходимость испра-
вить этот историографический пробел и включить в анналы историографии Волго-Камья имя этого замечательно-
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В настоящее время проблема изучения регио-
нальной исторической науки в России нахо-
дится на очень высоком уровне. Это связано 

прежде всего с благоприятным культурообразующим 
климатом в регионах и развитием в них различных 
исторических и этнографических обществ. Несо-
мненно, такая тенденция была рождена не сегодня – 
она теплилась и развивалась с переменным успехом 
последние три столетия. И если взглянуть на исто-
риографию этой проблемы, то пик изучения наро-
дов России приходится на конец XVIII в. Это связа-
но прежде всего с тем, что Российскому государству 
в этот период было необходимо как можно быстрее 
собрать пласт сведений об этнокультурных особен-
ностях населяющих её народов. Увеличение народо-
населения дало толчок для изучения как новых на-
родностей, вошедших в состав России (крымские 
татары, народы Кавказа, Малороссии), так и давно 
проживающих в Волго-Камье коренных этносов [Пи-
чугин 2011: 150] (башкиры, татары, чуваши, марийцы, 
мордва, вотяки, коми). В связи с этим стоит напом-
нить, какова была демографическая ситуация в нача-
ле и в конце XVIII в. Так, по первой ревизии 1724 г., 
предпринятой Петром I, население страны состав-
ляло около 13 млн человек, но уже к концу XVIII в., 
в правление Екатерины Великой, население составля-
ло 36 млн человек [Рожков: 7]. Однако неудачи жест-
кой и неоднозначной христианизаторской политики 
Петра I и Анны Иоанновны [Крайсман: 98] требовали 
пересмотра её методов. Среднее Поволжье, населяе-
мое многочисленными этносами, не исповедующи-
ми православие, было все таким же большим «белым 
пятном» для православных миссионеров. Им нуж-
на была информация, так сказать, из «первых рук»: 
о культуре, языке, традициях, верованиях. Так, Ека-
терининская эпоха для мусульман Поволжья стала 
благоприятной [Пичугин, Крайсман: 206], а терпимое 
отношение к их религии руководствовалось не толь-
ко здравым смыслом, но и тем, что присоединенные 
территории Кавказа, Крыма и Средней Азии нужно 
было как-то удерживать в мире и согласии, в контек-
сте русского православия.

Помимо историков В.Н. Татищева, М.М. Щер-
батова, М.В. Ломоносова, Ф.М. Миллера, в числе 
исследователей российских инородцев выступали 
как сами миссионеры, так и чиновники, работающие 
по заданию правительства в качестве этнографов, 
лингвистов и географов. К их числу можно отнести 
естествоиспытателей и путешественников Н.Н. Ле-
пехина [Лепехин], П.С. Палласа [Паллас], П.И. Рыч-
кова [Рычков], И.Г. Георги [Георги], М.И. Невзоро-
ва [Невзоров]. И.Г. Георги, более того, был прусским 
подданным, доктором медицины и зоологом. Все 
они косвенно (сюжетно) или более подробно смогли 
дать описание обычаям, нравам, культурным и ре-

лигиозным особенностям народов Волго-Камья. Это 
были современники того времени, которые «вживую» 
соприкасались посредством этнографии с древней 
историей Российской империи. 

Но были и такие исследователи, которые непо-
средственно жили и работали в среде народов, ко-
торых они изучали. К таким исследователям мож-
но отнести К. Фукса – профессора естественной 
истории, ректора Казанского Императорского уни-
верситета и врача. Большую часть жизни в Рос-
сии он посвятил именно изучению культуры наро-
дов Волго-Камья  [Фукс, 1832; Фукс, 1834; Фукс, 
1839]. Ряд этнографических поездок к мордве, чу-
вашам, башкирам, марийцам К. Фукс предприни-
мает в 20-е гг. XIX в.

В числе исследователей народов Поволжья могли 
быть также межевальщики-землемеры, которые име-
ли возможность описывать быт и нравы деревенских 
и сельских жителей закрепленной за ним области. 
Стоит упомянуть, что межевание в России уходит 
корнями в Средневековье. Еще княгиня Ольга для ус-
мирения недовольства древлян, проезжая новгород-
скую окраину, разделила её на погосты и волости, на-
ложив на них подать [Дементьев: 49]. При Владимире 
Мономахе в его Уставе можно выявить зачатки вну-
треннего регулирования земельных границ [Правда 
русская...: 72]. Иван III в 1499 г. предпринял перепись 
и передел пустующих земель [Васильев: 187]. Пра-
вительством Ивана IV в Судебнике были определены 
различные наказания за истребление или порчу ме-
жевых границ в государстве (деревья, овраги, боль-
шие камни, холмы и т. д.) [Васильев: 188]. Им была 
также заложена межевая реформа (Писцовый наказ 
1556 г.), в которой впервые в России стали использо-
вать карты и геометрические чертежи. В первой по-
ловине XVII в. Казанский край был частично разме-
жеван и подсчитаны его бортневые угодья [Пичугин 
2016: 65]. Правительство Петра I стало также за-
думываться и о целостности государственных лес-
ных угодий. 19 июня 1719 г. был издан указ, в кото-
ром было строжайше запрещено рубить дубы и вязы 
любого размера, а также сосну до 30,5 см в диамет-
ре [Германн: 272]. Конец XVIII – начало XIX вв. оз-
наменованы подъемом межевания в России. Это было 
прежде всего связано с увеличением народонаселе-
ния и некоторым подъемом промышленности. Нужна 
была новая перепись населения. Параллельно пере-
писи и накоплению статистических сведений ука-
зом Екатерины II от 9 апреля 1771 г. было предпи-
сано «впредь в экономические журналы включать 
сведения о древних курганах и о древних же разва-
линах...» [Порфирьев: 1]. Таким образом, исследова-
ния городищ и курганов в России стало проводиться 
на начальном этапе сначала чиновниками на госу-
дарственном уровне, а уже со временем различными 
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археологическими и этнографическими общества-
ми [Пичугин 2009: 162]. Для этого правительством 
Екатерины II было привлечен большой штат земле-
меров-межевальщиков, которые были расквартирова-
ны по 24 губерниям Российской империи. Среди них 
числилась и Казанская, но она подверглась полному 
межеванию лишь в конце царствования Екатерины 
Великой. По одной версии, запоздалое межевание 
Казанского края было связано с трудностью передви-
жения ввиду непроходимых здесь дремучих дубовых 
лесов [Германн: 283]. Дубовые рощи были в Казан-
ской губернии раскинуты по левому берегу Волж-
ского бассейна на чувашской стороне. При Петре I 
это были особо охраняемые корабельные леса [Пи-
чугин 2019].

Одним из недооцененных, по нашему мнению, 
ранних исследователей истории Казанского края яв-
ляется межевальщик и землемер Капитон Милько-
вич. В отечественной историографии это имя поч-
ти нигде не упоминается [Шакиров: 276–283; Хузин: 
34–35]. Помимо основной работы землемером и ох-
ранителем лесного хозяйства в чине статского со-
ветника, он написал целый ряд работ по этнографии 
чувашей. Собственно, это и понятно: ведь К. Миль-
кович имел отношение к охране корабельных дубо-
вых лесов в Казанской губернии от незаконных выру-
бок, в том числе на территории нынешней Чувашии. 
Впервые этнографические материалы К. Милькови-
ча увидели свет лишь в 1827 г. Они вышли неболь-
шой серией в историческом журнале «Северный ар-
хив» [Малькович 1827].

Однако исследованная и изданная нами неопу-
бликованная рукопись К. Мильковича «Историогра-
фическое описание Казанской губернии...» [Пичу-
гин 2019а] говорит о нем не только как об этнографе, 
но и как о естествоиспытателе-археологе.

Отдельный раздел своей рукописи «Примечанию 
подлежащие места» Капитон Милькович посвятил 
описанию археологических памятников Казанской 
губернии. В него вошли памятники Чистопольского, 
Спасского, Свияжского, Мамадышского и Казанско-
го уездов. До К. Мильковича углубленным описани-
ем памятников Поволжья никто не занимался. Иссле-
дователи Рычков, Паллас, Лепехин были в Казанской 
губернии проездом и смогли описать лишь самые из-
вестные булгарские города Биляр и Болгар. Так, есте-
ствоиспытатель П.И. Рычков первым описал в своих 
«дневных записках» небольшую часть археологиче-
ских памятников в окрестностях Билярска [Шакиров: 
276]. Во время своей экспедиции он ехал проездом 
из Симбирска через Чистопольский уезд в сторону 
г. Елабуги и, далее, на луговую сторону р. Ика. Его 
описанию подверглись древние города Балымер и Би-
ляр с окрестностями [Рычков: 11], а также «Черто-
во городище» [Рычков: 44] близ г. Елабуги. Исследо-

ватель И.И. Лепехин проезжал этим же маршрутом, 
но собирал в основном сведения о флоре, фауне, нра-
вах и обычаях живущих там народов. Лишь немецкий 
естествоиспытатель и энциклопедист С.С. Паллас, 
предпринявший длительную научную экспедицию 
в 1768–1774 гг. по Сибири и Южной России, проез-
жая через Казанскую губернию, помимо описания 
её почв, флоры и фауны, довольно подробно описал 
нравы и обычаи чувашей, исследовал древний город 
Болгар [Паллас].

Описание археологических памятников Капитон 
Милькович поместил в своей рукописи «Историогра-
фическое описание о Казанской губернии...» [Миль-
кович: Фонд СПбДА № 315]. Она представляет собой 
сшитую в шелковый синий переплет тетрадь из плот-
ной голубой бумаги verge «в четверку» на 127 листов. 
Весьма ровный каллиграфический почерк автора по-
казывает всю красоту гражданской скорописи конца 
XVIII – начала XIX в. Как писалось в ее начале, руко-
пись предназначалась императрице Марии Федоров-
не в качестве подарка. Однако по каким-то причинам 
рукопись не была ей подарена, а осела в библиоте-
ке Санкт-Петербургской духовной академии вплоть 
до Октябрьской революции. Потом следы ее зате-
рялись из-за закрытия Духовной академии и закры-
тия ее библиотеки с рукописным фондом. К счастью, 
весь рукописный фонд академии (в описи которого 
нам и удалось найти рукопись Капитона Милькови-
ча) был переведен в «Салтыковку», ныне – Россий-
скую национальную библиотеку. 

Рукопись затрагивает вопросы древней истории 
Казанского края, вопросы экономики, почвоведе-
ния, архитектуры, гидрологии, статистики, культу-
ры, картографии конца XVIII в. В неё также входит 
подробная цветная, выполненная на плотной бумаге 
акварелью план-карта хода штурма древней Казани 
войсками Ивана Грозного 2 октября 1552 г. с разъ-
яснениями и древней топографией города.

Раздел рукописи, где описываются археологиче-
ские памятники – «Примечанию подлежащие ме-
ста» – был напечатан исследователем В.Л. Борисовым 
в 1898 г. в «Известиях Казанского общества археоло-
гии и этнографии». Он критически отнесся к рукопи-
си К. Мильковича, отметив основной ее недостаток: 
«...Краткость, доходящую в некоторых случаях до ла-
коничности» [Борисов: 505]. Рукопись действительно 
затрагивает очень обширный пласт событий и вопро-
сов казанской истории в несколько сжатой форме. Од-
нако этот недостаток компенсируется описательным 
анализом доселе неизвестных памятников археоло-
гии, которых до К.С. Мильковича никто не описывал.

Так, известный дореволюционный российский 
краевед и историк С.М. Шпилевский в своей фунда-
ментальной работе «Древние города и другие бул-
гарско-татарские памятники в Казанской губернии» 
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в библиографии описаний Булгарского городища 
в хронологическом порядке дает краткую информа-
цию о естествоиспытателях и краеведах, имеющих 
отношение к исследованиям древнего Болгара [Шпи-
левский: 195–197]. В числе описателей-исследовате-
лей XVIII – начала XIX в. значится совсем неболь-
шое число исследователей. Это в первую очередь 
дьяк Андрей Михайлов, сделавший описание древ-
них развалин города в 1712 г. для планирования 
строи тельства на том месте мужского православно-
го монастыря, немецкий исследователь и путеше-
ственник П.С. Паллас [Паллас: 185-195] и естество-
испытатель-энциклопедист И.И. Лепехин [Лепехин: 
265-283]. Дальнейшее изучение и описание это-
го археологического памятника у С.М. Шпилевко-
го происходит лишь в 20-х гг. XIX в. востоковедом 
и филологом Ф.И. Эрдманом и путешественником, 
издателем «Оте чественных записок» П.П. Свиньи-
ным [Свиньин: 1–35]. В этом списке, естественно, 
нет нашего казанского исследователя – лесного ста-
та землемера К. Мильковича, хотя он в своей руко-
писи довольно подробно описывает древний Болгар, 
задолго до описания его Ф.И. Эрдманом и П.П. Сви-
ньиным – в конце XVIII в1.

Чистопольский уезд на период конца XVIII – на-
чала XIX в. был археологически описан упомянутым 
нами П.И. Рычковым. Он первым описал Билярске 
городище, городище Балынгус [Рычков: 2]. Соглас-
но источникам С.М. Шпилевского, район Чистополь-
ского уезда вновь был изучен на предмет наличия 
древних булгарских поселений и городов исследова-
телями лишь в начале второй половины XIX в. Так, 
статист и историк А.И. Артемьев, занимаясь по служ-
бе библиографией и описанием рукописей библио-
теки Казанского университета, предпринял поездку 
в Чистопольский уезд для поиска летописного бул-
гарского города Жукотина. А.И. Артемьев после по-
ездки написал статью соответствующего названия 
в «Казанских губернских ведомостях» [Артемьев]. 
В ней он упоминает, например, о местонахождении 
таких городищ и поселений, как Кыз-Кала (Девичий 
городок), «Хола-вырнь-кереметь», «Хир-Кала» (Бе-
реговой город), Городище «Кала-Тау» при д. Щер-
бень, городище «Гирей-Кала» близ д. Нов. Альметье-
во, городища при деревнях Тарханки и Енарускиной. 
С.М. Шпилевский в своей монографии утверждал, 
что эти археологические памятники впервые были 
подробно описаны исследователем А.И. Артемьевым. 
В процессе исследования рукописи К.С. Милькови-
ча удалось выяснить, что все археологические памят-
ники, описанные А.И. Артемьевым, были уже иссле-
дованы и описаны Капитоном Мильковичем в своей 
рукописи. Нахождение правильного местоположе-
ния древнего города Жукотина также было по непо-
нятным причинам приписано А.И. Артемьеву, хотя 

первым, кто описал его местоположение верно, был 
К.С. Милькович [Пичугин 2019a: 94]. 

Возможно, что в то время (середина XIX в.) ру-
копись была недоступна казанским исследователям, 
так как хранилась в Санкт-Петербургской духовной 
академии. Однако сличённые нами некоторые фразы 
в статье А.И. Артемьева с фразами в рукописи мо-
гут говорить о том, что она была знакома А.И. Ар-
темьеву2. К тому же А.И. Артемьев был хорошим 
библиографом и не мог не исследовать акты меже-
вания Казанской губернии перед своими исследова-
ниями в Чистопольском уезде. Еще одно важное не-
соответствие находим у С.М. Шпилевского в его 
монографии, где он пишет об упоминании городища 
«Кыз-Кала» (Девичий городок) только А.И. Артемье-
вым [Шпилевский: 366], что не соответствует дей-
ствительности, поскольку это городище было опи-
сано в рукописи К. Мильковича [Пичугин 2019a: 94].

Таким образом, к последней трети XIX в. в рос-
сийской научной среде археологов и этнографов Ка-
занского края были незаметно утрачены, забыты 
и не введены в научный оборот некоторые важные ар-
хеологические и этнографические материалы XVIII – 
начала XIX вв. К их числу относится рукопись ти-
тулярного советника, землемера и межевальщика 
К.С. Мильковича. Думается, что с введением этого 
источника в научный оборот отечественная истори-
ография сможет восполниться новыми разъяснени-
ями, проливающими свет на эволюцию развития ре-
гиональной археологии и этнографии Волго-Камья. 

Примечания 
1 Капитон Милькович служил в чине статского 

советника лесным землемером в Казанской губер-
нии в конце XVIII в. В начале XIX в. был квартиро-
ван в г. Уфу, где продолжал службу. Свою рукопись 
он обозначил 1804 г. Таким образом, писал он ее, уже 
работая в г. Уфе. 

2 У А.И. Артемьева в статье «Древний город Жу-
котин» на с. 5. читаем: «А между-тем, в 40 верстах 
от нынешней Казани, в дачах деревни Князь-Ка-
маевой, есть урочище, обведенное рвом и валом, 
известное как русским, так и татарам под именем 
Старой-Казани (Иски-Казани)». У К.С. Мильковича 
находим в рукописи (с. 87): «В 45 верстах от города, 
по Арской дороге, в даче деревни Князь Камаевой, 
на нагароном берегу реки Казанки видны признаки 
бывшаго в прежние времена землянаго укрепления 
и жилища, уже заросшего лесом, которое по-татарски 
называется Искей-Казань, то есть старая Казань».

Список источников
Милькович К.С. Историографическое описание 

о Казанской губернии, что прежде было царство Бол-
гарское, потом Казанское, о первобытном и нынеш-
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нем ея состоянии, о городах и местностях в древности 
знаменитых и примечанию подлежащих, о царство-
вавших тамо в прежния времена Болгарских ца-
рей и Ханах, собранное из разных Татарских ману-
скриптов, историй и словесных преданий, живущих 
в Казанской губернии народов от их предков им пре-
данным, так же и о найденных во время межевания 
и описи корабельных лесов на местах в развалинах 
по ныне еще существующих остатках каменных зда-
ний, о разных земляных укреплениях, и о подъятых 
подвигах в возведении наверх щастия и блаженства 
сей губернии, в прежния и новейшия времена, Рос-
сийскими Монархами, а особливо в том участвовав-
шими в Боге почитающими Императорами Петром 
Великим и подражателем великих дел его премудрым 
Монархом Павлом Первым, сочиненное Уфимско-
го леснаго стата землемером титулярным советни-
ком Мильковичем, 1804 года, в свободыя часы от ево 
должности // Фонд СПбДА. № 315. 127 с. + 1 карта.

Правда русская или законы Великих князей Ярос-
лава Владимировича и Владимира Всеволодовича 
Мономаха. Москва, 1792. 100 с. 
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Аннотация. В статье дана интерпретация идей либерала В.А. Маклакова об Основных государственных законах 1906 г. 
Он оценивал эти законы как российскую конституцию 1906 г. Маклаков дал трактовку взаимоотношения кадетов 
с правительством в связи с ограничением прав Государственной думы. Новизна исследования заключается в ана-
лизе восприятия кадетами основных российских законов в редакции 23 апреля 1906 г. Источниками по теме явля-
ются тексты лидеров кадетской партии – воспоминания В.А. Маклакова и П.Н. Милюкова, М.М. Винавера, а также 
Основные государственные законы 1906 г., материалы III съезда партии кадетов. В статье раскрываются политиче-
ские взгляды Маклакова, характеризуется его коммуникативная культура, представления юриста о причинах непра-
вовых действий кадетов в I Государственной думе, истоках их конфликта с правительством. Дан анализ идей Мак-
лакова о степени конституционности шагов правительства в отношении Думы в 1906 г., раскрыты его суждения 
о самодержавии, правопорядке, необходимости формирования парламентской культуры депутатов. Доказывается, 
что Маклаков критиковал тактику кадетов в I Государственной думе в контексте идеи законности. Основную ошиб-
ку своих однопартийцев он видел в игнорировании ими ряда правовых норм, прописанных в Основных законах.
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ИСТОРИЧЕСКИЕ НАУКИ И АРХЕОЛОГИЯ

Актуальность исследования заключается в важ-
ности анализа идей кадетов об Основных зако-
нах 1906 г. накануне и в дни работы I Государ-

ственной думы. По этой проблеме наименее изучены 
тексты одного из лидеров этой партии Василия Алек-
сеевича Маклакова (1869–1957), юриста по профес-
сии, либерала по взглядам, депутата Государственной 
думы II, III и IV созывов. Размышляя о взаимоотноше-
ниях государства и депутатов I Государственной думы 
в 1906 г., он выявил существенные, с его точки зрения, 
ошибки народных представителей в правовой области, 
прежде всего в восприятии Основных законов, кото-
рые вели к конфликту их с правительством. Мнение 
Маклакова о взаимодействии Думы и правительства 
в рамках конституции как условии успешного разви-
тия страны имеет общественную актуальность.

Друг Маклакова Г.В. Адамович издал книгу о нем, 
охарактеризовав его как блестящего адвоката, оча-
ровательного человека, он воспроизвел основные 
его идеи по опубликованным воспоминаниям [Ада-
мович 1959]. Адамович назвал оценку Маклаковым 
Основных законов 1906 г. его самыми блестящими 
страницами [Адамович 1959: 147]. Книга, изданная 
в Париже, оставалась долгое время недоступной рос-
сийскому читателю.

В советский период развития исторической науки 
исследователи практически не интересовались идея-
ми Маклакова, поскольку воспроизводили оценку 
Лениным партии кадетов как контрреволюционной 
силы, поэтому мнения лидеров российского либера-
лизма оценивались как классово чуждые интересам 
пролетариата [Шелохаев 1983]. Этот идеологический 
подход отрицал либеральные ценности правопоряд-
ка и свободы личности как значимые для российско-
го общества начала XX в.

Современные историки утверждают, что россий-
ский либерализм был ориентирован на защиту граж-
данских прав человека, преследовал цель создания 
конституционного государства и гражданского об-
щества [Степанов 2006; Шелохаев 2019]. Рассматри-
вая конфликт власти с либералами, В.В. Шелохаев 
пришел к выводу, что «мирный компромисс между 
старыми и новыми элитами в России оказался прак-
тически невозможен», так как обе силы отстаивали 
разные альтернативы исторического развития страны. 
Историк воспроизвел трактовку этой борьбы, данную 
П.Н. Милюковым [Шелохаев 2019: 425]. Тема борь-
бы кадетов за расширение законодательных прав Го-
сударственной думы рассматривается в ряде работ, 
однако в них не сопоставлены разные мнения лиде-
ров партии об Основных законах [Аронов 2005; Исто-
рия деятельности первых Государственных дум 2013; 
Смирнов 1998; Соловьев 2019].

В работах О.В. Будницкого, Ф.А. Гайды, Н.И. Дед-
кова, Г.Н. Кочешкова и Е.Л. Сараевой интерпретиру-

ются политические идеи Маклакова, характеризуется 
его восприятие политики П.А. Столыпина, представ-
ления о причинах революционного кризиса в 1917 г., 
сравниваются отдельные идеи лидеров кадетской 
партии [Будницкий 1999а, 1999б, 1999в, 2012; Гай-
да 2016, Гайда 2019; Дедков 2005; Кочешков, Сарае-
ва 2018, Сараева 2019]. Анализ степени изученности 
темы позволяет сделать вывод, что недостаточно ис-
следованы идеи Маклакова о культуре думских депу-
татов, основу которой должен был составить прин-
цип правопорядка.

Новизна работы заключается в анализе идей 
В.А. Маклакова о восприятии кадетами Основных 
законов в редакции 1906 г., определявших юридиче-
ское поле деятельности народного представитель-
ства. Он утверждал, что восприятие ими Основных 
законов существенно повлияло на работу I Думы.

Основными источниками по теме стали тексты 
Маклакова, воспроизводившие не только черты его 
культурной памяти, но и документы, в том числе 
стенографические отчеты Думы, программу партии 
кадетов, статьи в партийной печати, воспоминания 
современников, что придает высокую степень досто-
верности представления им мнений депутатов и ми-
нистров. Важнейшим мотивом написания Маклако-
вым воспоминаний о Думе было стремление помочь 
историкам понять процесс конституционного разви-
тия имперской России. Он назвал это время эпохой, 
когда страна постепенно выходила на правовой путь 
развития. В 1922 г. он просил В. В. Шульгина напи-
сать мемуары о Думе, чтобы представить различ-
ные мнения политических лидеров о работе народ-
ного представительства. «В истории России время 
Думы, то есть кратких восьми лет, отпущенных нам 
с тем, чтобы выправить Россию, останется как одна 
из самых интересных эпох, которые, если судить ее 
здраво, а не трафаретами, должна была ясно пока-
зать, что будет с Россией. Если бы Вы, не ленясь на-
писали мемуары о Думе, начиная с Ваших правых 
и кончая прогрессивным блоком, то Вы очень по-
могли бы историкам. Меня самого подмывает ино-
гда сделать это…» [Маклаков 2012г: 87]. Маклаков 
опасался искажения исследователями истории взаи-
модействия думских фракций, поэтому ответствен-
но отнесся к точному воспроизведению мнений де-
путатов по вопросам, которые обсуждались в I и II 
Государственных думах.

Маклаков обладал высокой коммуникативной 
культурой: он доступно интерпретировал политико-
правовые идеи; вел спор, уважая взгляды оппонен-
та; имея твердые убеждения, излагал их без фана-
тизма. В.В. Шульгин, лидер фракции националистов 
во II, III, IV Государственной думе, оппонент Ма-
клакова, ценил его как умного, порядочного челове-
ка, с которым были готовы работать и думские лиде-
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ры, и министры. «Маклаков был самый умеренный 
из кадетов и самым умный» [Шульгин 1990: 432]. По-
рядочность, высокая образованность, способность 
понимать эпоху и людей в контексте гуманных цен-
ностей и правовых идей – качества личности, важ-
ные для Маклакова-мемуариста, повышающие до-
верие к его интерпретации событий.

Кредо Маклакова как юриста и политика – нель-
зя вставать на путь беззакония [Маклаков 2005]. 
Он определял свое мировоззрение как либеральное, 
сутью которого считал отстаивание прав челове-
ка [Маклаков 2006а: 5]. В европейской цивилизации 
он ценил формирование самодеятельной лично-
сти, обеспечение судами защиты прав человека, его 
«ограждение» от государства. Достижение этих це-
лей в социально-правовой сфере на Западе Макла-
ков считал прогрессом и желал, чтобы Россия смог-
ла решить аналогичные задачи [Маклаков 2006а: 6]. 
Маклаков оценивал деятельность депутатов с точки 
зрения ее соответствия законодательным основам 
Государственной думы. Целью Думы, полагал Мак-
лаков, было содействие созданию правового госу-
дарства. Он воспринимал Думу как законодательный 
институт, способный обеспечивать «подъем России 
во всех отношениях» [Маклаков 2006б: 5]. По мне-
нию Маклакова, конституционная альтернатива раз-
вития России была реальной, пока существовала 
Дума. Он рассматривал Думу как важнейший поли-
тический инструмент, способный трансформиро-
вать Россию. Однако, считал он, движение России 
по правовому пути было возможно, если депутаты 
сами действовали в рамках закона.

В период эмиграции Маклаков дал детальный ана-
лиз восприятия кадетами Основных государственных 
законов 1906 г. в период работы I Думы, но вступил 
в полемику по этому вопросу еще во время работы 
Думы, зная мнения многих однопартийцев, давление 
на депутатов слева и справа, мотивацию принятия де-
путатами того или иного решения. Думская тактика 
партии кадетов продумывалась в петербургском пар-
тийном клубе, многие речи депутатов публиковались 
в газетах, что позволяет утверждать, что Маклаков, 
лично знавший лидеров партии, внимательно сле-
дивший за работой I Думы, был осведомленным со-
временником. Он излагал свой взгляд на Основные 
законы в публичных лекциях и печати с 1907 г. [Мак-
лаков 1936: 559]. Его позиция определялась принци-
пиальной установкой, что Основные законы создали 
новую политическую систему, согласовывали инте-
ресы власти и общественности, что беззаконие – это 
произвол, недопустимый для представителей законо-
дательного учреждения. 

В отличие от П.Н. Милюкова и М.М. Винаве-
ра, Маклаков ответственность за конфликт I Думы 
с правительством возлагал не только на министров, 

но и на депутатов. Размышляя над вопросом причин 
«массы ошибок» – неправовых действий думских 
деятелей, он полагал, что одной из них стала поли-
тическая неопытность депутатов, которым следова-
ло пройти «конституционную выучку», сформиро-
вать культуру работы в Думе [Маклаков 2006б: 5]. 
Винавер утверждал, что многие кадеты воспринима-
ли себя «врожденными парламентариями» [цит. по: 
Маклаков 2006б: 7]. Согласно Маклакову, они «волю 
народа» ставили выше «конституционных “фор-
мальностей”», что не соответствовало нормам рабо-
ты в законодательном учреждении [Маклаков 2006б: 
7–8]. Милюков и некоторые другие лидеры партии 
считали необходимым проведение новой полити-
ческой реформы, и с этой целью они полагали воз-
можным войти в союз с левыми фракциями в Думе, 
чтобы иметь большинство. С их точки зрения, важ-
но было определить «тактику» давления на монар-
хию, чтобы побудить ее расширить права Думы. Ма-
клаков видел цель либералов после создания Думы 
в соглашении «общественности с исторической вла-
стью для либеральных реформ», а не в давлении 
на власть [Маклаков 2006а: 13]. Как видно, два ли-
дера партии по-разному определяли цели деятельно-
сти кадетов в Думе. Стратегия Милюкова вела к кон-
фликту с монархией, а Маклаков был сторонником 
соглашения с исторической властью.

Согласно Милюкову, ограничение прав Думы зако-
ном 20 февраля 1906 г. и Основными законами 23 апре-
ля 1906 г. вызвало негодование кадетов. В его оценках, 
«конституция» наложила на «народное законодатель-
ство новые путы», правительство перешло под «чрез-
вычайную охрану неприкосновенных для Думы зако-
нодательных норм и тем перекрыло все, что ставит 
преграды выражению воли народных избранников». 
Он заявил на III съезде, проходившем 21–25 апреля 
1906 г., что «теперь мы приобрели право быть резки-
ми. <…> На этот обман народа мы должны отвечать 
немедленно» [Милюков 1990: 363].

Сам Милюков понимал, что для Думы «были 
обязательны ограничения, введенные Учреждением 
20 февраля 1906 г.», что нужно руководствоваться за-
конами. «Мы предлагали ввести нашу законодатель-
ную работу в рамки этого Учреждения» [Милюков 
1990: 361–362]. Депутаты из провинции считали себя 
вправе выражать в Думе оппозиционные «настрое-
ния страны». Милюков считал, что лидеры партии 
пытались не допустить влияния настроений на дей-
ствия кадетской фракции. Однако его анализ воспри-
ятия кадетами Основных законов имел противоре-
чивые утверждения. Милюков заявлял, что в I Думе 
предстояли «в ближайшую очередь острые расчеты 
с правительством и столкновения из-за формально-
стей закона, ограничивавших права народных пред-
ставителей» [Милюков 1990: 361]. Он был уверен 
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в том, что кадетская фракция в I Думе поведет борь-
бу против ограничения прав депутатов. Основани-
ем для выбора такой тактики, по мнению Милюко-
ва, высказанному на третьем съезде партии, который 
прошел 21–25 апреля 1906 г., являлось «яркое оппо-
зиционное настроение общества». Этому настрое-
нию надо было дать «полное удовлетворение», «не 
считаясь с теми формальными пределами, в которые 
вообще поставлена деятельность народного предста-
вительства» [Съезды 1997: 216].

На III съезде партии в апреле 1906 г. кадеты обсу-
дили вопрос отношения к Основным законам, опре-
делили «тактическую линию» в I Думе [Маклаков 
1936: 543]. М.М. Винавер, как и Милюков, конфликт 
I Думы с властью считал неизбежным из-за «стесне-
ний», «которые были созданы самим законом для са-
мостоятельности Думы» [Винавер 1907: 67]. Ф.И. Ро-
дичев заверял делегатов съезда, что кадеты обязаны 
«предъявлять в Думе» требования народа, не ограни-
чивая себя законом о полномочиях Думы. «…Государ-
ственная дума не может, не должна останавливаться 
перед мыслью о недостаточности своих полномочий». 
«Сталкивающийся с народом будет столкнут силой 
народа в бездну» [Съезды 1997: 230]. Маклаков обра-
тил внимание на аплодисменты делегатов съезда Ро-
дичеву в знак поддержки этой мысли [Маклаков 1936: 
547]. К.Ф. Некрасов на съезде призывал не мирить-
ся с законом о Государственной думе от 20 февраля 
1906 г. [Съезды 1997: 221]. Ф.Я. Друцкой-Любецкий 
повторил мысль предыдущих ораторов, что конфликт 
Думы с правительством неизбежен [Съезды 1997: 225]. 
А.М. Колюбакин утверждал, что недопустимы ника-
кие компромиссы с правительством, партия должна 
твердо отстаивать народные требования, надо быть 
«неуклонными выразителями народной воли» [Съез-
ды 1997: 227–228]. А.А. Кизеветтер, обобщая мнения 
делегатов, отметил, что они в своих речах развивали 
идеи доклада Милюкова, соглашались с тем, что надо 
готовиться к конфликту с правительством [Съезды 
1997: 233–234]. Большинство делегатов настаивало 
на неуклонном следовании положениям программы 
партии [Съезды 1997: 236]. Депутаты были едины 
в своей решимости в Думе требовать проведения ре-
форм, даже если их проекты приведут к открытому 
конфликту с правительством. В итоговом постанов-
лении съезда Основные законы названы нарушени-
ем прав народа, данных ему Манифестом 17 октября 
1905 г., «преградой», которая не удержит избранников 
народа [Съезды 1997: 349].

Как видно, большинство кадетов считали, что  
должны руководствоваться не «конституцией», а ис-
полнять волю народа. Третий съезд партии в поста-
новлении зафиксировал право кадетских депутатов 
не останавливаться даже «перед возможностью от-
крытого разрыва с правительством» [Съезды 1997: 

348]. Кадеты не собирались мириться с «формаль-
ностями» Основных законов 1906 г. На этом съезде 
партии Милюков не дал конкретных рекомендаций 
депутатам: работать в рамках законов или рассчи-
тывать на революционный образ действий [Милю-
ков 1990: 361].

Маклаков, познакомившись с речами и текстами 
кадетов, раскрывавшими их восприятие Основных за-
конов, пришел к выводу, что лидеры партии не просто 
пошли на поводу менее разбиравшихся в политике де-
легатов, но и сами не изменили свое отношение к вла-
сти, упорно настаивая на необходимости реализации 
своей политической программы через Думу. Он об-
винил их в негибкости политики, которая должна 
учитывать менявшиеся обстоятельства. Ориентация 
на настроения большинства делегатов съезда была, 
по сути, отказом от обязательного признания прин-
ципа законности. На эту «ошибку» и указал Макла-
ков. «Острые расчеты», «столкновения» Думы с пра-
вительством из-за Основных законов – так Милюков 
определял позицию кадетских депутатов. Их ритори-
ка была враждебной монархии, обозначала подготов-
ку к конфликтам с исторической властью.

Согласно Маклакову, речи кадетов, рассуж-
давших об Основных законах 1906 г., формирова-
ли имидж монарха как врага народного представи-
тельства, что не соответствовало действительности, 
так как государь «стал конституционным монархом 
и пытался лояльно играть свою новую роль. <…> 

… Обещал “непоколебимо охранять” новые Основ-
ные законы…» [Маклаков 2006б: 11]. Кадеты вме-
сто благодарности монарху, сразу после открытия 
I Думы, начали «атаку на его власть», пренебрежи-
тельно оценивая Основные законы как «стеснения», 
желая подчинить власть народному представитель-
ству [Маклаков 2006б: 11]. 

Маклаков был убежден в том, что Основные зако-
ны были «настоящей» конституцией, поскольку го-
сударь «делил свою власть с представительством». 
«Конституция заключается в ограничении законом 
прав государя…» [Маклаков 1936: 448, 450, 563]. 
«Стоит Основные законы прочесть, чтобы убедиться, 
что они дали нам конституцию», они ставили монар-
ха «в рамки закона» [Маклаков 1936: 563, 564]. Мак-
лаков считал ошибкой кадетов прежнее восприя тие 
монархии как врага конституционного развития Рос-
сии. Интересы России требовали «не разгрома мо-
нархии, а соглашения с ней» [Маклаков 1936: 451]. 
Он обратил внимание на тот факт, что кадеты не при-
няли во внимание острейшую борьбу во властных 
кругах по вопросу о форме монархии и политической 
системе. По его мнению, следовало высоко оценить 
решение Николая II, прислушаться к голосу сторон-
ников создания выборного народного представитель-
ства и опубликования Основных законов. «Опуб-
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ликование Основных законов ознаменовало победу 
именно либеральных элементов около трона» [Ма-
клаков 1936: 546]. «…Государь сделал себя подза-
конным, т. е. конституционным, монархом. Основ-
ные законы его прежние права ограничивали». Смысл 
конституции Маклаков выразил словами: «Воле мо-
нарха были поставлены пределы теми законами, из-
менять которые единолично он уже не мог. <…> Кон-
ституция в том, что без согласия представительства 
Государь изменять закон не может» [Маклаков 1936: 
567, 568]. Нежелание кадетов принимать во внима-
ние ограничение власти монарха Основными закона-
ми Маклаков назвал слепотой, а издание Основных 
законов победой либерализма.

Неизменное восприятие монархии, даже потеряв-
шей неограниченность своей власти, Маклаков счи-
тал грубой политической ошибкой кадетов. Николай II 
создал Государственную думу с законодательными 
правами, у либералов появилась возможность пар-
ламентским путем преобразовывать Россию. «…Ло-
яльное использование конституции было самым дей-
ственным средством в руках 1-ой Государственной 
думы…» [Маклаков 1936: 550]. Маклаков многократ-
но писал, что в стране был введен новый порядок за-
конотворческой деятельности, но на этом не акцен-
тировали внимание многие кадеты. Преимущество 
конституции было в том, что «она устанавливала на-
конец законный конституционный порядок» [Макла-
ков 1936: 554]. Если Маклаков опубликование Ос-
новных законов воспринял как счастье, то Милюков, 
выразитель настроения кадетов на апрельском съезде, 
назвал безумным покушением на права народа [Ма-
клаков 1936: 555]. «Негодование» и «обида» ослепи-
ли глаза кадетам, считал Маклаков.

Маклаков выявил принципиально различное от-
ношение к Основным законам в кадетской партии. 
Он сам был убежден, что Думе следует сотрудни-
чать с конституционным монархом в рамках Основ-
ных законов. Другое мнение, представленное Ми-
люковым, – нужно использовать Думу для «атаки» 
на власть, чтобы изменить Основные законы. «И Пер-
вая Дума вместо того, чтобы показать, как можно 
пользоваться конституционным порядком, оказалась 
самой яркой страницей нашей политической неуме-
лости» [Маклаков 1936: 556].

Маклаков, как и другие кадеты, считал самодер-
жавие одним из виновников трагедии России в «кон-
ституционную» эпоху, завершившуюся в 1917 г. 
крушением старой политической системы, так как  
монархия не осознала необходимости завершения ре-
форм [Маклаков 2006а: 13]. Правительство И.Л. Го-
ремыкина было «противником всяких либеральных 
реформ» [Маклаков, 1936: 545]. Но одну из причин 
неудачи в начальный период создания конституци-
онного государства Маклаков видел и в непонима-

нии большинством кадетов важности соблюдения 
Основных законов. Знание и исполнение законов де-
путатами представительного учреждения, тем более 
кадетами, претендовавшими на руководство I Ду-
мой, Маклаков считал обязательной чертой их пар-
ламентской деятельности. С его точки зрения, депу-
таты от кадетской партии неверно определили задачу 
I Думы как борьбу «конституции» с «пережитками 
Самодержавия». Ошибка кадетов, утверждал Мак-
лаков, заключалась в самом понимании «конститу-
ции» в России, поскольку кадеты воспринимали себя 
как борцов за конституцию, но в реальности они по-
вели борьбу с подлинной конституцией – Основными 
законами Российской империи в редакции от 23 апре-
ля 1906 г. 

Анализ Основных законов 1906 г. позволил Ма-
клакову прийти к выводу, что этот документ являл-
ся конституционным актом. Называли эти законы 
конституцией Милюков, Винавер, но брали этот 
термин в кавычки, что позволяет говорить о том, 
что они не рассматривали эти законы как подлинную 
конституцию. «…В тайниках правительства уже го-
товился не простой “закон”, а “конституционный 
акт”» [Милюков 1990: 360]. Депутатам следовало 
признать Основные законы конституцией и действо-
вать в ее рамках, полагал Маклаков. Однако, писал 
он, кадеты в Ответном адресе заявили о важности 
серьезного изменения Основных законов: ликвиди-
ровать Государственный совет, дать Думе право уча-
ствовать в формировании правительства. Маклаков 
отмечал, что думские депутаты имели правовое ос-
нование высказать императору пожелание изменить 
политическую систему. Но они были обязаны пони-
мать, что государь, если бы хотел провести консти-
туционную реформу, издал бы другие Основные за-
коны. Маклаков обратил внимание на то, что кадеты 
не думали об опасных последствиях революционно-
го пути в условиях, когда «власть была еще очень 
сильна, имела опору в стране» [Маклаков 2006а: 93].

Маклаков оценил отношение кадетов к Основ-
ным законам в 1906 г. как нелояльное, вызванное 
ограничением прав Думы. «Еще более зловеща была 
нелояльность Думы и к самой конституции» [Мак-
лаков 2006а: 81]. В дискурсе кадетов встречалось 
определение Основных законов как «лжеконститу-
ции» [Маклаков 1936: 558]. Милюков, по мнению 
Маклакова, совершал ошибку, не обращая внимания 
на то, что конституция ограничивала и права монар-
ха, но император все же признавал, что надо защи-
щать конституционные основы государственности. 
Маклаков писал, что самодержец подчеркивал свою 
готовность защищать Основные законы в тронной 
речи, а кадеты лишь подвергали их критике. Следо-
вало менять конституцию законным порядком, ут-
верждал Маклаков. «Но пока конституция законным 
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порядком не была изменена, Дума должна была счи-
тать своим долгом ей подчиняться. Дума была созда-
на конституцией и не могла быть выше ее» [Макла-
ков 2006а: 82]. Он назвал Основные законы «хорошо 
продуманной и благодетельной для России» «кон-
ституцией» [Маклаков 1936: 561]. Но эта позиция 
принципиально расходилась с установками многих 
кадетов, утверждавших, что в стране сохранилось 
самодержавие.

Все кадеты считали, что надо укреплять основы 
конституционного строя в России. В отличие от своих 
оппонентов в партии, Маклаков настаивал на право-
вом пути решения этой задачи, обеспечивавшем согла-
шение с властью. Как видно, Маклаков искал такти-
ческие шаги в правовом пространстве, а не на пути 
конфликта Думы с правительством, как Милюков. 
Он отмечал, что кадеты, включая Милюкова, не заяв-
ляли в апреле – июле 1906 г., что будут действовать 
строго в конституционном русле. Это позволило Мак-
лакову писать, что Милюков руководствовался «рево-
люционной идеологией» давления на власть, сутью 
которой было заявление о праве депутатов выражать 
«волю народа» [Маклаков 2006а: 82]. Опасность этой 
идейной установки он видел в разрушении правово-
го поля взаимодействия государственных учреждений, 
в развитии конфликта между ними.

Маклаков, проанализировав шаги правительства 
в отношении Думы, пришел к выводу, что они были 
«конституционны» [Маклаков 2006б: 7]. Он видел па-
радокс в том, что министры были воспитаны «на Са-
модержавии», «никто из них о конституции не мечтал», 
но они не сделали «ни одного действия», «которое 
бы конституцию “нарушало”» [Маклаков 2006б: 7]. 
Он оценивал отношение правительства к Основным 
законам как лояльное. Как видно, Маклаков применял 
правовые критерии оценки действий депутатов и ми-
нистров, считая, что, независимо от восприятия юри-
дических норм, гражданин обязан их соблюдать. Со-
гласно Маклакову, с правовой точки зрения министры 
были конституционалистами, а депутаты – противни-
ками Основных законов, хотя в реальности правитель-
ство защищало сильное самодержавие, а думские де-
ятели стремились к дальнейшим конституционным 
ограничениям власти.

Маклаков признавал, что Основные законы со-
ответствовали интересам монарха и правительства. 
Несомненно, эти законы определяли исключитель-
но широкие прерогативы императора, ограничивали 
законодательные права Думы. Они наделяли импе-
ратора всей полнотой исполнительной власти и зна-
чительными законодательными правами, в том чис-
ле правом инициирования пересмотра Основных 
законов. «Единственно по его почину Основные го-
сударственные законы могут подлежать пересмот-
ру в Государственном совете и Государственной 

думе» [Основные российские законы 1994: 50–51]. 
Эта норма лишала Думу права инициировать поли-
тико-правовую реформу, что вызвало недовольство 
многих кадетов. Маклаков был сторонником кон-
ституционного развития России, признавал право 
государства бороться с революцией как проявлени-
ем беззакония. Он возлагал ответственность за не-
разрешенный в 1906 г. политический конфликт меж-
ду правительством и народным представительством 
и на монархию, и на Думу. Одну из причин конфлик-
та правительства и Думы он видел в непонимании 
императором и многими министрами, что надо уси-
ливать правовые основы конституционализма в стра-
не [Маклаков 2005].

«Бюрократия приспособилась к новым порядкам 
и выдвинула “парламентарных министров”…» [Ма-
клаков 2006б: 7]. Полагаем, что Маклакову было оче-
видно, что власть защищала себя Основными зако-
нами, это сознавали кадеты, однако выводы из этого 
обстоятельства Маклаков и Милюков делали разные. 

Милюков принял активное участие в написании 
Ответного адреса императору с пожеланиями закрыть 
Государственный совет и передать Думе право фор-
мирования правительства. Кадеты, подписавшие это 
обращение к государю, повели борьбу за пересмотр 
Основных законов, хотя и не имели на это права.

Для Маклакова непреложным фактом были сами 
Основные законы, к которым надо было приспосо-
биться и власти, и обществу. По пути адаптации к но-
вой политической ситуации пошли, по его мнению, 
министры, но кадеты предприняли попытку внести 
изменения в этот свод законов. Суть конфликта меж-
ду правительством и I Думой Маклаков видел в вос-
приятии конфликтующими сторонами Основных за-
конов и новой политической системы, законодательно 
закрепленной в них. 

Особенностью политического мышления Макла-
кова было убеждение, что, даже если есть теоретиче-
ские конструкты идеального конституционного по-
литического устройства, нельзя выходить за рамки 
законов, чтобы воплотить их на практике. Он зани-
мал позицию: цель не оправдывает средства. Следует 
трансформировать реальную систему государствен-
ного управления только законодательными мера-
ми. Эта принципиальная установка Маклакова от-
личала его от Милюкова, который считал, что можно 
использовать революционный кризис для давления 
на власть, что цель создания подлинной парламент-
ской системы оправдывает игнорирование отдель-
ных положений Основных законов.

Маклаков дал свое определение самодержавия 
как навязывание стране воли власти, не ограничен-
ной законами, выделив два его проявления – самодер-
жавие государя и самодержавие народа. Одну из при-
чин внеправовой деятельности кадетов в I Думе 
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Маклаков видел в их самовосприятии как вырази-
телей «воли народа», обязанных заставить власть 
учитывать требования социальных низов [Маклаков 
2006б: 8]. С его точки зрения, кадеты руководство-
вались своими представлениями об идеальной по-
литической модели и принимали во внимание рево-
люционную ситуацию в стране, когда можно было 
заставить «противника» пойти на новые уступки. Од-
нако навязывание воли одной силы другой, когда так-
тика давления не соответствовала правовым нормам, 
Маклаковым оценивалась как «самодержавие» наро-
да, стоящее выше закона. Он осуждал все проявления 
самодержавия как силы, находящейся за пределами 
права. «Но ведь то же самое было и при Самодер-
жавии; и оно от других требовало, чтобы закон со-
блюдался; привилегия его нарушать принадлежа-
ла ему одному. Идеология Думы в этом совпадала 
с Самодержавием» [Маклаков 2006б: 8]. Аналогич-
ную интерпретацию самодержавия в свое время дал 
М.М. Сперанский в работе 1802 г. «Еще нечто о сво-
боде и рабстве». По его мнению, главная черта де-
спотизма – неограниченность власти законами, ее 
произвол, обязанность подданных подчиняться мо-
наршей или чьей-то воле, не контролируемой пра-
вовыми нормами: «Рабство политическое есть когда 
воля одного или многих составляет закон всех» [Спе-
ранский]. Более ста лет лучшие правоведы актуа-
лизировали в России идею ограничения власти за-
конами, но она не стала аксиомой даже для многих 
депутатов I Думы.

Проблема идеальной модели власти и условий ее 
воплощения в жизни, раскрываемая в текстах Макла-
кова, является важнейшей составляющей программы 
и тактики деятельности партии. Ошибкой Милюко-
ва Маклаков считал восприятие теоретических кон-
струкций как высшей цели, для достижения которой 
можно использовать не только законные методы. «Ка-
детская партия, исходившая из этого идеала, полная 
веры в то, что демократия не ошибается, встретила 
Основные законы с негодованием» [Маклаков 1936: 
558]. Подобные ориентиры деятельности Маклаков 
считал спорными и даже опасными для России.

Как видно, Маклаков настаивал на интерпрета-
ции событий и позиций различных политических сил 
в правовом контексте, особенно когда изучается вза-
имодействие государственных учреждений. Он при-
менял к анализу деятельности кадетов в I Государ-
ственной думе критерий законности, поскольку был 
сторонником создания правового государства путем 
выработки юридических механизмов. Он понимал, 
что следует объяснять интересы участников поли-
тического процесса, однако анализ их деятельности 
не должен ограничиваться выявлением мотивации, 
целевых установок и тактики борьбы. Он убеждал 
оппонентов в том, что особенно в начальный пери-

од создания конституционного государства все обя-
заны руководствоваться не только представления-
ми об идейных основах трансформации общества, 
но и законодательными актами, четко определявши-
ми правовое поле деятельности. Ориентация на зако-
ны будет способствовать выработке правовой куль-
туры, обязательной составляющей конституционного 
процесса. Он развивал мысль о необходимости трак-
товать тактику партий и правительства в контексте 
их правовых возможностей. В представлении Ма-
клакова Основные законы создавали пространство 
для взаимодействия Думы и министров. Предложен-
ный Маклаковым подход к оценке парламентской ра-
боты кадетов в 1906 г. соответствовал задаче созда-
ния конституционного государства. 

История I Государственной думы, отмечал Ма-
клаков, выявила интересы правительства и партий: 
первый участник предполагал действовать в рамках 
Основных законов, а второй ориентировался на волю 
народа, программу партии. Как показал анализ Мак-
лаковым конфликта кадетской фракции с правитель-
ством, существовало поле пересечения интересов 
этих сил – создание конституционного государства. 
Однако конфликтное пространство постоянно рас-
ширялось, поскольку кадеты в Ответном адресе 
определили задачи ожидаемой новой политической 
реформы – уничтожение Государственного совета, 
установление ответственности министерства. Думаю, 
правительство И.Л. Горемыкина не пожелало орга-
низовывать широкую совместную законотворческую 
деятельность с Думой. Маклаков был уверен, что ка-
деты в I Думе должны были искать возможности со-
трудничества с министрами в рамках существовав-
ших законов, а не обозначать программу изменения 
политической системы, на что они не имели юриди-
ческих полномочий. Политическая доктрина кадетов 
была «спорной», а реализовывать ее через конфликт 
с властью было опасно для России. Негодование ка-
детов против Основных законов Маклаков объяснял 
их политическим идеалом. С его точки зрения, опре-
делять поле деятельности следовало анализом сво-
их полномочий в Думе. Маклаков не был сторонни-
ком безответственных политических экспериментов.

По мнению Маклакова, I Дума недооценила свои 
законодательные права. Ошибку многих кадетов до  
открытия и в период работы I Думы он видел в не-
понимании, что надо выполнять все нормы Основ-
ных законов как конституции, равно обязательной 
для всех. Для Маклакова было очевидно, что наруше-
ние закона следует оценивать как произвол. Он нахо-
дил проявления произвола в тактике кадетов в I Думе, 
демонстрировавшей их стремление настоять на про-
ведении более радикальных политических преобра-
зований, программа которых была озвучена ими в От-
ветном адресе. Маклаков обратил внимание своих 

Восприятие кадетами основных государственных законов в период работы Первой Государственной думы...
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оппонентов на то, что согласно Основным законам 
1906 г. в повестке дня Думы не должен был стоять во-
прос о перераспределении власти в пользу народно-
го представительства. По мнению Маклакова, кадет-
ские депутаты пошли в «атаку» на монархию с целью 
расширения прав Думы, которая, с их точки зрения, 
должна была стать единственным законодательным 
учреждением с большими полномочиями. Эта пози-
ция кадетов в I Думе надолго определила взаимное 
восприятие Думы и монархии как противников. Со-
гласно Маклакову, правительство в противостоянии 
кадетам в I Думе стало опираться на врагов консти-
туционного строя.

Спасение России Маклаков видел в совместной 
работе власти и общества, Основные законы 1906 г. 
открывали возможность такой деятельности. Став 
депутатом Думы последующих созывов, Маклаков 
убеждал коллег по партии действовать в рамках зако-
нов, он снискал уважение многих политических де-
ятелей. Самоограничение правовыми нормами, с его 
точки зрения, является важнейшим критерием зако-
нодательной деятельности депутатов.
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Аннотация. В статье рассматривается полемика, которая возникла в общественном пространстве Российской империи по-
сле публикации на русском языке пьесы «Перчатка» Бьернстьерне Бьернсона и драмы «Одна из многих» Бетти Крис 
и дала толчок к развитию транслируемых их авторами этических взглядов. В этих книгах, переведенных на русский 
язык с разницей почти в десять лет, выражены практически идентичные новаторские и, можно сказать, сенсацион-
ные для своего времени идеи: Свава и Вера, главные героини произведений, выступают за отмену «несправедли-
вой двойственной морали» и ждут от мужчины той же добрачной «чистоты», сохранение которой традиционно тре-
бовалось исключительно от женщины в рамках патриархальной парадигмы брачно-семейных отношений. Призыв 
к отмене двойной морали, выраженный Бьернсоном и Крис (и воплощенный, что важно, именно посредством жен-
щин, героинь их произведений), был напрямую связан с развивающимся в этот период женским движением. Про-
тивников транслируемых авторами идей, которые продолжали придерживаться традиционного взгляда на половую 
мораль и положение женщины в обществе, было несравненно больше, чем ее сторонников. Однако сам факт появ-
ления в публичном поле подобного рода дискуссии и то, что целый ряд представителей медицинского сообщества, 
общественных деятелей, литераторов и журналистов поддержали эти идеи, говорит об изменениях, которые уже на-
чали происходить в общественном сознании. 
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Abstract. The article examines the controversy that arose in the public space of the Russian Empire after the publication in Russian of 
two resonant works of fiction – “A Gauntlet” by Bjørnstjerne Bjørnson and “One for Many” by Betty Kris – and gave impetus 
to the development of ethical views broadcast by their authors. In these books, translated into Russian with a difference of 
almost ten years, practically identical innovative and, one might say, sensational ideas for their time are expressed – Svava 
and Vera, the main heroines of the works, advocate the abolition of “unjust dual morality” and expect from a man the same 
premarital “purity”, the preservation of which was traditionally required exclusively from a woman within the framework 
of the patriarchal paradigm of marriage and family relations. The call for the abolition of double standards, expressed by 
B.Bjørnson and B.Kris (and embodied, which is important, precisely through the women, the heroines of their works), was 
directly related to the women’s movement developing during this period. There were incomparably more opponents of 
the ideas broadcast by the authors, who continued to adhere to the traditional view of sexual morality and the position of 
women in society, than its supporters. However, the very fact that such a discussion appeared in the public field and the fact 
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Во второй половине XIX в. в Российской им-
перии продолжали господствовать патриар-
хальный гендерный порядок и традицион-

ная, закрепленная христианскими догматами половая 
мораль [Пушкарева 2008; Пушкарева, Белова, Ми-
цюк], в рамках которой в сфере семейно-брачных 
отноше ний женщине отводилось подчиненное поло-
жение. Двойная мораль, имевшая в индустриальной 
России практически то же содержание, что и в вик-
торианской Англии, диктовала абсолютно разные 
нормы поведения в сексуальной сфере для женщин 
и для мужчин. До вступления в брак девушка (вне за-
висимости от сословной принадлежности) обязана 
была сохранять невинность («девичью честь» [Пуш-
карева 2011]), которая напрямую была связана с таки-
ми понятиями, как «добродетель», «порядочность», 
«целомудренность», «благовоспитанность». Утрата 
девственности до замужества для женщины означа-
ла утрату чести – в этом случае она, воспринимаемая 
в качестве объекта брачных отношений, теряла свою 
ценность (ее личные качества в подобной ситуации 
не имели значения), социальное положение и обре-
тала клеймо «падшей». Огромная важность социаль-
но сконструированного концепта девства подтверж-
далась и закреплялась правом, религией, культурой, 
общественным мнением и в течение многих веков 
не подвергалась сомнению. В то же время мужчина 
не был скован подобными правилами и пользовал-
ся гораздо большей сексуальной свободой, чем жен-
щина. Патриархальная двойная мораль легитимиро-
вала добрачные половые связи для мужчин; более 
того, подобная модель мужского поведения считалась 
нормой. Двойные стандарты в сфере семейно-брач-
ных отношений закрепляли гендерную асимметрию 
и служили одним из источников сохранения гендер-
ных иерархий в обществе.

Однако в последней четверти XIX в. (сначала 
в кругах европейской, а затем и российской интелли-
генции) начинает зарождаться этическая концепция, 
впоследствии породившая своего рода «нравствен-
ное движение», последователи которого подняли во-
прос о необходимости сохранять целомудрие до бра-

that a number of representatives of the medical community, public figures, writers and journalists supported these ideas, 
speaks of the changes that have already begun to take place in the public consciousness.
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Только целомудренный и чистый юноша может без  
упрека самому себе приблизиться к своей невесте

Корниг Т.Г. Гигиена целомудрия

ка не только женщинами, но и мужчинами. Сам факт 
возникновения подобной дискуссии в публичном 
поле был в сущности беспрецедентным для россий-
ского общества, никак не соотносился с устоявшей-
ся морально-нравственной парадигмой отношений 
между полами и, более того, вступал с ней в откры-
тый конфликт.

Кратко характеризуя истоки возникновения по-
добных идей, можно сказать, что основными при-
чинами были следующие: медицинские (эпидемия 
сифилиса, достигшая огромного размаха, остано-
вить которую пытались в том числе при помощи 
пропаганды воздержания среди мужчин) и соци-
альные (развитие женского и напрямую связанного 
с ним аболиционистского движения, вследствие ко-
торого в публичном пространстве появился запрос 
на «отмену» двойных стандартов в области половых 
отношений, установление «единой нравственности» 
для всех людей, вне зависимости от пола, а также 
требование закрытия домов терпимости, в существо-
вании которых феминистки-аболиционистки винили 
именно мужскую половую распущенность). 

Одними из основных инициаторов обществен-
ных дискуссий вокруг проблемы необходимости по-
лового воздержания для мужчин стали авторы двух 
знаковых художественных произведений: норвеж-
ский новеллист и драматург Бьернстьерне Бьернсон 
и его пьеса «Перчатка» [Бьернсон], опубликованная 
в 1883 г. (в статье использован перевод на русский 
язык Т.А. Кузьминской, 1892 г.), и немецкая писа-
тельница Бетти Крис, автор драмы «Одна за многих: 
из дневника молодой девушки» [Крис], изданной 
под псевдонимом Vera. Обе эти резонансные книги 
ставят, по сути, один и тот же проблемный вопрос; 
после их публикации на русском языке в среде рос-
сийской интеллигенции разразилась весьма ожив-
ленная полемика.

Нужно отметить, что Т.А. Кузьминская выполнила 
перевод «Перчатки» по рекомендации Л.Н. Толстого; 
сам писатель за несколько десятилетий до публика-
ции пьесы в России поднимал вопрос о важности це-
ломудренного образа жизни для мужчины: и в «Юно-
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сти» (1857), заключительной части трилогии, где 
описано «падение» молодого человека в публичном 
доме, и в романе «Анна Каренина» (1877), в кото-
ром Левин дает своей будущей жене Кити Щербац-
кой прочесть его «Дневник падения» [Гнедич: 194–
195]. Повесть Толстого «Крейцерова соната» (1890) 
имела огромное влияние на молодых людей того вре-
мени (по данным половой переписи московского сту-
денчества, проведенной в 1903–1904 гг. студенче-
ским Пироговским медицинским обществом, среди 
книг по половому вопросу мужская учащаяся мо-
лодежь указывает на наиболее благотворное влия-
ние «Крейцеровой сонаты»; и только один человек 
упомянул «Перчатку» и «Одну из многих» [Членов: 
52]). В «Послесловии» к «Крейцеровой сонате» ав-
тор, объясняя свою позицию, хоть и пишет о важ-
ности целомудрия (проповедует половой аскетизм 
в духе христианской морали, а также критикует со-
временное состояние брака и воспевает евангель-
ский идеал безбрачия) для мужчин, имеет в виду 
не просто добрачное воздержание – он отрицает сек-
суальную жизнь вообще, для обоих полов и даже 
в браке, и допускает подобные отношения только 
для продолжения рода. Плотская любовь, по Тол-
стому, – унизительное для человека, животное со-
стояние: «воздержание, составляющее необходимое 
условие человеческого достоинства при безбрачном 
состоянии, еще более обязательно в браке» [Тол-
стой 12: 199]. Кроме того, необходимо отметить, 
что повествование в рассказе ведется от лица муж-
чины, т. е. мы видим мужской взгляд на «половой во-
прос». «Перчатка» же и «Одна из многих» вызвали 
настолько бурную реакцию именно по той причине, 
что в этих произведениях внимание сфокусировано 
на женщине, а последняя, как уже говорилось выше, 
даже написана женщиной. Тот факт, что именно жен-
щина прямо и смело высказывает свою точку зрения 
на половую этику, при этом обличая традиционную 
мораль и – беспрецедентно! – требует от мужчины, 
чтобы он сохранял невинность до брака, и породил 
целый шквал негативных откликов. В центр свое-
го произведения Бьернсон поставил именно жен-
щину, и именно она явилась выразителем этических 
взглядов автора на половой вопрос. Можно сказать, 
что в общественном пространстве империи после пу-
бликации перевода пьесы «Перчатка» и ее постанов-
ки в Александринском театре впервые зазвучал го-
лос женщины, высказывающей свое мнение на тему, 
о которой ранее могли говорить исключительно муж-
чины, и при этом транслирующей столь радикаль-
ные взгляды.

Главная героиня пьесы – Свава, «благородная мо-
лодая девица», занимавшаяся общественной деятель-
ностью (она основала приюты для детей). Девушка 
обручена с Альфом, сыном знатных и богатых роди-

телей. Свава наперекор общественному мнению (со-
гласно которому, как уже говорилось выше, только 
женщина обязана была «хранить честь» до свадь-
бы – к мужчине же это требование не предъявлялось) 
не приемлет двойных стандартов в сфере отношений 
между полами и твердо убеждена в том, что блю-
сти «чистоту» мужчина должен в точности так же, 
как и женщина. Нецеломудренные мужчины, которые 
вступали в сексуальные отношения до брака или же 
не были верны женам после его заключения, по ее 
мнению, теряют облик человека и становятся жи-
вотными. Вступить в брак с таким человеком для нее 
значит – погрузиться в «пучину грязи». Однако же 
впоследствии она узнает, что и ее жених, которого 
она считала «чистым», до знакомства с ней вел далеко 
не целомудренный образ жизни: кроме всего прочего, 
до помолвки он имел связь с замужней компаньонкой 
своих родителей, которая умерла от чахотки. Девуш-
ке нанесена серьезная моральная травма: в ее созна-
нии благородный принц обращается в дикого зверя. 
Однако отец Свавы называет взгляды дочери «фанта-
стическими теориями»; он смеется над ее моральны-
ми принципами, иронически называя ее «воплощен-
ной добродетелью», и просит быть снисходительной 
к тому, что ее жених имел «связь»: он считает непре-
ложным фактом, что жена должна прощать мужу по-
добное поведение, а ее кротость и любовь «очища-
ют» супруга (Свава же парирует, задавая отцу вопрос: 
ты думаешь, что «супружество – большая прачечная 
для мужчин, а мы девушки – прачки, каждая у сво-
его корыта со своим куском мыла»? [Бьернсон: 31]). 
Ее отец называет высокомерием то, что Свава тре-
бует от мужчины придерживаться тех же нравствен-
ных норм, безусловного соблюдения которых обще-
ство ждет от женщины, – а женщина, по его мнению, 
взращивалась и дрессировалась только для одного – 
«чтобы быть собственностью одного человека» (су-
пруга). Мужчины в пьесе называют нравственные 
убеждения Свавы дикими, глупыми теориями; мать 
Альфа считает, что лучше закрыть глаза на поведе-
ние жениха, чем упустить хорошую партию и остать-
ся «озлобленной старой девой». Во время решающе-
го объяснения Свавы и Альфа последний заявляет, 
что не считает себя виноватым ни в чем, ему не в чем 
себя упрекнуть и не за что просить прощения: более 
того, реакция невесты его оскорбляет. Сваву поража-
ют двойные стандарты, которые транслируют окру-
жающие ее мужчины в целом и ее жених в частности. 
В финале пьесы она говорит, что не может мирить-
ся с «двойственным» поведением Альфа, и бросает 
ему в лицо перчатку (она совершает поступок, харак-
терный исключительно для мужских сообществ, тем 
самым показывая, что ее честь поругана и она впра-
ве требовать ее удовлетворения от мужчины как пол-
ностью равная ему).

«Перчатка» Б. Бьернсона и «Одна из многих» Б. Крис в контексте общественной дискуссии о мужском целомудрии...



30 Вестник КГУ   № 4, 2021 

ИСТОРИЧЕСКИЕ НАУКИ И АРХЕОЛОГИЯ

Фабула драмы «Одна из многих: из дневника мо-
лодой девушки» (в статье использован перевод с нем. 
яз. А.А. Малинина, 1902 г.) в целом схожа с основ-
ным содержанием пьесы «Перчатка», однако финал 
ее гораздо более трагичен. Незадолго до свадьбы 
главная героиня произведения Вера узнает, что у ее 
жениха Георга несколько лет назад была связь с же-
ной его бывшего товарища (связь эта, как позже рас-
скажет сам Георг, была далеко не единственной – 
в прошлом он имел множество других отношений, 
в том числе и с «продажными женщинами»). Эта но-
вость потрясает девушку (до того момента она верила 
в чистоту своего жениха, «как в Евангелие») и выры-
вает из мира иллюзий. Вера шокирована, растоптана, 
она чувствует себя униженной и преданной. В фина-
ле пьесы девушка, не выдержав столь сильного удара, 
совершает самоубийство за день до свадьбы.

Вера (как указывает автор перевода драмы Мали-
нин, и псевдоним автора, и имя героини написаны 
в оригинале на латыни – Vera (по-немецки это имя 
пишется как Wera), что означает «истинная», «прав-
дивая» [Малинин: 3]), так же как и Свава, в книге вы-
ступает как образец целомудрия и не приемлет тра-
диционной половой морали («господской морали 
мужчин»), в рамках которой к мужчинам и женщи-
нам применяют разные этические критерии («разве, 
действительно, половая честь у мужчины другая, чем 
у женщины?»); она убеждена, что без достижения 
равных прав с мужчинами в сфере сексуальных от-
ношений настоящее равноправие невозможно. К сло-
ву, российские женские журналы общественно-по-
литической направленности впоследствии активно 
высказывали подобную точку зрения на добрачные 
половые связи: например, героиня рассказа «Женщи-
на с прошлым» («Женский вестник»), скульпторша 
и та самая «новая женщина», воспетая Александрой 
Коллонтай [Осипович 1993], говорит: «В вопросах 
нравственности, чести нет и не может быть мужчи-
ны и женщины, есть – человек» [Громова: 184–185].

Вооружившись своим строгим этическим кодек-
сом, девушка дает Георгу гневную отповедь. И здесь 
мы видим смену гендерных ролей: объясняясь с Ге-
оргом, Вера совершенно очевидно занимает мужскую 
позицию. Не прощая ему потерю «добрачной чисто-
ты», она поступает так же, как поступил бы муж-
чина по отношению к утратившей «честь» невесте 
в патриархальной гендерной парадигме («…мы де-
вушки должны обладать правом требовать от наших 
избранников такой же чистоты, таких же незапятнан-
ных чувств, каких они, как строгие судьи, требуют 
от нас!»). Сначала жених не кажется смущенным – 
свои прошлые связи он считает «законным удоволь-
ствием» молодости, служащим для сохранения муж-
ского здоровья и одобряемым врачами. Однако затем 
поведение Георга меняется: он умоляет Веру не дать 

ему погибнуть, забыть о его прошлом (клеймо «че-
ловека с прошлым» общество ставило только на жен-
щину, которая «запятнала» свою репутацию, при-
менительно к мужчине это было невозможно; здесь 
же именно жених – «мужчина с прошлым», падший 
и лишившийся чистоты, строгим судьей которого вы-
ступает женщина, его невеста). На протяжении веков 
считалось непреложным фактом, что исключитель-
но женщина, традиционно воспринимаемая в отрыве 
от собственной субъектности («Георгу хочется слить 
меня со своим “яˮ», сделать из меня свою вещь, ору-
дие своей власти, обстановку своего комфорта»), те-
ряет ценность с утратой невинности: в рассказе же 
мы наблюдаем противоположную ситуацию («муж-
ская чистота», сохранения которой требует Вера 
от мужчин, по сути, является абсолютно новым поня-
тием). Само слово «падшая» использовалось только 
в женском роде («падших мужчин не бывает…» [Ис-
полатова: 13]) – по отношению к женщинам, лишив-
шимся невинности до брака, проституткам и т. д. 
Вера же применяет его и к мужчинам, не придержи-
вающимся тех нравственных норм, блюсти которые 
в рамках патриархальной модели семейно-брачных 
отношений должна была только женщина. 

В своем дневнике Вера неоднократно сравнивает 
нецеломудренных мужчин с проститутками («и раз-
ве мужчина, предающийся разврату, не проституиру-
ет себя так же, как продажная женщина?»; «Все эти 
мужчины нисколько не лучше проституток!»). В ито-
ге, несмотря на униженные мольбы Георга о проще-
нии, который винит в своей «гибели» общество, Вера 
отказывает ему в снисхождении: «Раскаяния не мо-
жет быть, если чистота потеряна!» – говорит она, 
тем самым беря на себя роль строгого палача, кото-
рым в подобной ситуации всегда выступал мужчи-
на. В итоге Вера как идеал отношений предлагает 
«чистый брак», заключенный в молодости; она ве-
рит в то, что мужчина со временем, в более просве-
щенной обществе будущего, осознает неоспоримую 
пользу воздержания, сможет прийти к необходимо-
сти сохранения чистоты, перестанет осквернять свою 
честь и выйдет из-под власти «низких половых ин-
стинктов» («и если бы мне удалось положить хоть 
один камешек в дивное здание более чистого, цело-
мудренного будущего… то я считаю, что не слиш-
ком дорого плачу за это ценой моей жизни»). Здесь 
ее взгляд на половые отношения аналогичен точ-
ке зрения на этот предмет первых русских феми-
нисток. В статье «Будущая женщина» Покровская, 
которая была убеждена в том, что поведение жен-
щины в сексуальной сфере гораздо благороднее, до-
стойнее и гуманнее – она «не такая раба полового 
инстинкта, как мужчина», выражает свои надежды 
на то, что в перспективе женщина сможет, благодаря 
длительной работе и соответствующему воспитанию 
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подрастающего поколения, усовершенствовать поло-
вые отношения [Покровская 1912: 34]. 

Главные героини упомянутых выше произведе-
ний – идеалистки; они предстают перед читателя-
ми как новые образы, показаны своими создателями 
как образцы нравственности и целомудрия. Одна-
ко требование одинаковых этических прав, которое 
они озвучивают, современное им общество счита-
ет глупыми, пустыми фантазиями. Трагедия Свавы 
и Веры состоит среди прочего в том, что их взгля-
ды на половую этику намного опережают свое вре-
мя. Мужчины же в контексте обоих произведений – 
хищные звери, воплощение порока (и в «Перчатке», 
и в «Одной из многих»); их невинные невесты долж-
ны быть принесены в жертву Молоху (мужской без-
нравственности). Противопоставление «чистоты» 
и «грязи», «целомудрия» и «разврата», «воздержа-
ния» и «осквернения», «женского» и «мужского» 
рефреном проходит сквозь оба эти произведения; 
при этом, описывая «порочную» сексуальную жизнь 
мужчин, и Бьернсон, и Крис используют схожие эпи-
теты и метафоры (болото, пучина, низина, бездна 
разврата, бездна мерзости, навозная куча, каналы 
души, в которых скопилась грязь, и т. д.).

Как уже говорилось выше, после перевода на рус-
ский язык и «Перчатка», и «Одна из многих» вызва-
ли оживленную (и даже ожесточенную) дискуссию. 
Как и следовало ожидать, противников выраженных 
в этих произведениях идей оказалось гораздо больше, 
чем их сторонников. Например, в рецензии под назва-
нием «Единобрачие и многобрачие» на пьесу «Перчат-
ка» драматург П.П. Гнедич отмечает, что журналисты 
и критики отнеслись к «этической комедии» прохлад-
но, а последние даже назвали идеи автора «институт-
ски-наивными»; при этом сам Гнедич в целом выска-
зывает к ней сочувственное отношение. Он приводит 
краткую характеристику этических взглядов Бьерн-
сона, которые он частично выразил в «Перчатке»: 
по мнению норвежского писателя, главным критери-
ем прогресса общества является единобрачие, то есть 
«союз одного мужчины и одной женщины» – при этом 
жена в таком союзе абсолютно равноправна с мужем. 
Бьернсон является сторонником добрачного воздержа-
ния и утверждает, что залог формирования здорового 
общества состоит в ранних помолвках. Гнедич в це-
лом согласен с автором, однако в полном соответствии 
с господствующей патриархальной концепцией отме-
чает, что в падении взрослых мужчин всегда виноваты 
женщины, а в развращении юношей – прислуга жен-
ского пола. Что касается самой пьесы, то Гнедич хва-
лит первую ее редакцию (в которой автор оставляет 
надежду на то, что Свава «одумается» и свадьба все 
же состоится) и выступает с критикой второго вари-
анта текста, опубликованного спустя 6 лет (в котором 
Свава категорически разрывает помолвку), и назы-

вает его замысел нелепым. Главную героиню вто-
рой редакции «этической комедии» автор рецензии 
характеризует как «невозможную куклу» и в ряде 
моментов выказывает очевидно большее сочувствие 
Альфу, чем Сваве [Гнедич].

В Европе этические взгляды Бьернсона вызвали 
также весьма противоречивую реакцию, по боль-
шей части негативную. Например, на родине автора 
его лекции «О моногамии и полигамии» женщины 
встретили с восторгом: даже начали организовывать-
ся женские союзы, которые распространяли идеи 
драматурга. В Германии же после постановки пье-
сы (1899 г., театр «Лессинга» в Берлине) пресса раз-
разилась шквалом негативных отзывов, причем наи-
более разгромную рецензию написал Пауль Линдау, 
журналист и театральный критик: если Гнедич на-
звал Сваву куклой, то Линдау – манекеном («живым 
человеком она быть не может, ибо ни одна умная ин-
теллигентная девушка, узнавшая до свадьбы, что же-
них ее не вполне целомудренен, – не сделает из этого 
драмы и не разойдется с ним» [Корниг: 4–5]). Лин-
дау утверждал, что невинность украшает девушку – 
для мужчины же она не имеет никакого значения.

Отечественные критики и журналисты награ-
дили Веру еще более нелицеприятными эпитетами, 
чем Сваву: литературовед В.М. Фриче назвал ее «ме-
щанкой с ног до головы», которая «отстала от жиз-
ни» [Малинин]; ее называли «психопаткой», «ис-
теричной барышней» (здесь напомним, что клеймо 
«сумасшедшая» общество часто ставило на женщин, 
чье поведение выходило за рамки общепринятой нор-
мы), «выродком», «дурой» и т. д. [Анохин: 6].

Сторонники же концепции мужского добрачного 
воздержания приводили не только этические, соци-
ологические или психологические доводы: они при-
звали на помощь современные им медицинские ис-
следования. Например, студент-медик А. Анохин 
в «Открытом письме товарищам», посвященном про-
поведи целомудренного образа жизни, полностью 
разделяет идеи Бьернсона и Крис и обильно цитиру-
ет оба произведения. Ссылаясь на научные работы 
неврологов, психиатров, венерологов (таких как Риб-
бинг, Корниг, Крафт-Эббинг, Форель, Тарновский, 
Сикорский и др.), апологет нравственности доказы-
вает, что воздержание не только не наносит вреда 
здоровью мужчин (точка зрения, господствовавшая 
во врачебном сообществе), но, более того, укрепля-
ет организм и нервную систему («болезни от воздер-
жания незнакомы научной медицине»). Упомянутым 
выше медицинским трудам он противопоставляет 
безусловно вредные, по его мнению, «научно-по-
пулярные брошюры», бывшие в ходу среди моло-
дежи (напр., «Опытный друг и наставник в тайнах 
брака», «Чего хочет женщина», «Настольная книга 
секретных болезней» и др.) [Анохин]. 

«Перчатка» Б. Бьернсона и «Одна из многих» Б. Крис в контексте общественной дискуссии о мужском целомудрии...



32 Вестник КГУ   № 4, 2021 

ИСТОРИЧЕСКИЕ НАУКИ И АРХЕОЛОГИЯ

После публикации перевода драмы вышел целый 
ряд «ответов» на нее: здесь приведем один из них, 
автор которого – поэт и писатель Л.О. Кармен (пре-
дисловие написал Altalena – псевдоним журнали-
ста и переводчика В.Е. Жаботинского, – который 
высмеял «немецкую барышню Веру» и, вторя Фри-
че, назвал ее мещанкой; он прямо выражает свое не-
согласие с идеей дневника и утверждает, что имен-
но мещанская закваска «приводит бедную барышню 
к требованию девственности от мужчины, вступаю-
щего в брак» [Кармен: 7]). Этот «ответ» был написан 
в форме рассказа под названием «Моя сестра»: в нем 
повествуется о том, как в минуту отчаяния, блуж-
дая по улицам большого города, герой произведения 
встречает проститутку, светлую и добрую девушку, 
которая – единственная из всей огромной толпы – 
окликает его, тем самым, как выражается автор, про-
явив к нему сестринское сочувствие. Как выясняется 
впоследствии, девушку зовут Варя (можно предполо-
жить, что имя выбрано специально, благодаря созву-
чию с именем главной героини «Одной из многих»), 
она раньше работала горничной, но, соблазненная 
хозяином, вынуждена была искать заработок иного 
рода. Герой рассказа начал посещать ее постоянно; 
но однажды она бесследно пропадает. Полемизируя 
с Бетти Крис, Кармен дает понять, что такие девуш-
ки, как Вера, имеют возможность сохранять свою 
невинность только благодаря существованию таких 
девушек, как Варя («и растет количество их [публич-
ных домов. – Авт.] не по дням, а по часам, “грудью” 
охраняя, как реликвию, целомудрие – этот “высший 
дар неба” – наших сестер и дочерей» [Кармен: 14]).

Яркий пример рассуждений молодой образован-
ной девушки, жившей на рубеже веков, о необходи-
мости сохранения добрачного целомудрия для обоих 
полов мы можем увидеть на страницах «Дневника 
русской женщины» Елизаветы Дьяконовой, выпуск-
ницы Высших женских курсов. После знакомства 
с «Крейцеровой сонатой» Толстого (страстной и пре-
данной поклонницей которого она была) и этически-
ми взглядами Бьернсона Елизавета приходит к выво-
ду, идентичному позиции ряда русских феминисток 
первой волны, выступавших против двойных стан-
дартов в области половых отношений: она твердо 
убеждена, что не только женщины, но и мужчины 
должны создавать супружеский союз, будучи душев-
но и телесно чистыми. По поводу «Перчатки» она де-
лает эмоциональную запись в своем дневнике в июле 
1893 г. (ей было тогда 19 лет): 

С тех пор, как я прочла статью Гнедича в «Русском 
Вестнике» – «Вопрос о единобрачии мужчин», я уже 
не верю нынешним женихам и их любви. Меня возму
тила не самая статья, а выписка из комедии «Пер
чатка» Бьернсона, где невеста возвращает жениху 
данное ему слово, потому что он знал до свадьбы дру

гих женщин. И вот, вместо сочувствия несчастной 
невесте отовсюду поднимаются вопли негодования, 
и сам жених на вопрос возмущенной девушки – решил
ся бы он жениться на падшей до замужества – тоном 
оскорбленной добродетели, читает ей же (!) нотации, 
что всякий мужчина из его круга почел бы это за по
зор для себя... Им все можно, а женщинам они не про
щают и еще считают позорным союз с подобной 
себе: они же ее развращают, и они же смеют отво
рачиваться от нее, делаясь впоследствии «образцо
выми» мужьями и отцами семейств. И это везде, вез
де! и в России, и за границей! О, Боже мой, Боже мой! 
Точно что оторвалось у меня на сердце, я хотела пла
кать, но не могла... [Дьяконова: 82].

Для сравнения приведем цитату из дневника дру-
гой молодой девушки, Натальи Миротворской:

Читала «Обрыв» Гончарова и «Одна за многих» 
Веры <…> Разговор об этой книге зашел с Петром 
Николаевичем. Он меня спросил, поступила бы я так 
на Верином месте? Теперь – нет, потому что я хо
рошо знаю, что жизнь мужчины идет по иному рус
лу, чем наша. Но ведь было и у меня время (в пятом, 
шестом классе гимназии), когда этот вопрос во всей 
своей жестокости и откровенности стоял передо 
мной. После полного неведенья и идеализации при
шлось опуститься в какую-то зловонную яму. Если 
бы у меня в то время была любовь, как у Веры, я, мо
жет быть, поступила бы, как она.

Теперь я стала старше и гораздо опытней. Да  
и вообще «чистоте» как мужчин, так и женщин 
не придаю большого значения. Особенно возмущаюсь 
против нелогичного взгляда, что женщина должна 
беречь свою «чистоту», а мужчина – нет. Это аб
сурд последней крайности. Жизнью могут нарав
не пользоваться и мужчина, и женщина. Тем более 
этой «чистоты» не имеет нравственного права тре
бовать мужчина, который большею частью узнает 
женщину раньше женитьбы. Это еще отголосок 
эпохи рабства жены и господства мужа, хотя эта 
эпоха продолжается и до сих пор. Становится горь
ко, обидно и досадно за эту явную несправедливость. 
<…> А ведь такой взгляд на сохранение «чистоты» 
девушки до замужества до сих пор еще крепко дер
жится во всех слоях общества. Этот предрассудок 
впитывается с молоком матери, и сколько горя при
носит он! «А зачем, для чего?» – встает протесту
ющий вопрос [Миротворская].

На примере дневника Миротворской, которая, как  
и Дьяконова, вела записи с ранних лет, мы можем про-
следить трансформацию женского взгляда на «поло-
вой вопрос». Схожесть жизненных установок обеих 
девушек очевидна – обе хотели вырваться из провин-
циальной обстановки, в которой родились, обе были 
эмансипированными и мыслили нешаблонно. Одна-
ко если Дьяконова утверждает, что вступать в брак 
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непорочными должны как мужчины, так и женщины, 
то Миротворская, которая сделала приведенную выше 
запись почти в том же возрасте, что и Лиза (но писа-
ла эти строки в 1920 г., почти на 30 лет позже Елиза-
веты, уже будучи замужней женщиной, – в отличие 
от Дьяконовой, которая не была знакома с этой сто-
роной жизни), хоть и также выступает против патри-
архальной двойной морали, смотрит на это с проти-
воположной точки зрения – она считает, что жизнью 
должны пользоваться и мужчины, и женщины.

Приведенная в статье дискуссия затронула очень 
узкую прослойку населения; однако даже вовлечен-
ные в обсуждение возможности/необходимости со-
блюдения мужчинами добрачного целомудрия обра-
зованные, просвещенные люди были категорически 
не согласны с позицией сторонников этой идеи. Про-
тивников концепции, согласно которой жених должен 
быть так же девственен, как и его невеста, было гораз-
до больше, чем сочувствующих этим взглядам; более 
того, многие даже не воспринимали подобные идеи 
всерьез, считая их нелепыми, утопичными и не стоя-
щими внимания (уравнивание мужчины и женщины 
в половом отношении могло даже считаться проти-
воестественным [см., напр.: Корниг: 21]). Здесь сто-
ит отметить следующее важнейшее обстоятельство: 
в данную полемику были вовлечены в основном муж-
чины (они были как обвинителями, так и адвокатами 
этой этической концепции) – у женщин в этот период 
времени было гораздо меньше ресурсов и обществен-
ных площадок для прямого выражения своей пози-
ции. Однако сам факт появления в публичном поле 
подобной дискуссии, к тому же инициированной по-
средством женских персонажей (авторы «Перчатки» 
и «Одной из многих» транслировали точку зрения 
на устоявшуюся в обществе двойную мораль имен-
но через своих героинь – то есть давали возможность 
услышать женский голос), говорит о том, что в об-
ществе начинали происходить перемены: жесткая 
патриархальная парадигма, хоть и очень медленно 
и постепенно, но все же подвергалась трансформа-
ции. «Этическое движение» (противники, к слову, 
называли его «психической эпидемией» [Корниг: 5]) 
получило свое развитие во многом благодаря обще-
ственным наукам, литературе и журналистике. Бо-
лее того, российские и зарубежные писатели, ученые 
и общественные деятели, вовлеченные в данную дис-
куссию, именно в «установлении» общей для обоих 
полов «нравственной мерки» видели одно из усло-
вий прогресса общества: например, Бьернсон считал, 
что поднять общественную нравственность можно 
с помощью целомудренной жизни мужчин [Корниг 
1900: 8], а историк П.В. Безобразов в своей книге, по-
священной Московскому обществу улучшения уча-
сти женщин, писал следующее: «Целомудрию муж-
чин я придаю очень большую важность и жду от него 

обновления общества» [Безобразов: 4]). Изменения, 
происходившие в общественном сознании, в том чис-
ле благодаря силе влияния художественных произ-
ведений, приводили к пониманию необходимости 
формирования новых моральных критериев и отме-
ны двойных стандартов в области половых отноше-
ний, существование которых было напрямую связа-
но с подчиненным положением женщины.
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ВВЕДЕНИЕ ПРОДРАЗВЁРСТКИ В УСЛОВИЯХ КРИЗИСА СНАБЖЕНИЯ  
НАКАНУНЕ РЕВОЛЮЦИИ 1917 Г.  

(по материалам Костромской губернии)

Колесников Владислав Александрович, Костромской государственный университет, Кострома, Россия, vladkoles95@
yandex.ru

Аннотация. К концу 1916 года в Российской империи обостряется продовольственный вопрос. Российское правитель-
ство оказалось перед необходимостью снабжать не только армию, но и потребляющие хлеб губернии, оказавшие-
ся заложниками транспортного кризиса. Твёрдые цены на хлеб, введённые в сентябре 1916 г., привели к ограниче-
нию рыночной торговли. Важным шагом государственного регулирования хлебного рынка стала развёрстка хлеба. 
В статье  даётся анализ продовольственной политики перед введением развёрстки. Продовольственная развёрстка 
царского правительства стала попыткой мобилизовать хлебные ресурсы для нужд армии и государства. Особен-
ностью развёрстки было совмещение принципа повинности и оплаты продукта по твёрдой цене. Развёрстка рас-
сматривается как с общероссийских позиций, учитывая опыт хлебородных губерний, так и на примере Костром-
ской губернии, которая не обладала развитым сельским хозяйством. Особое внимание в статье уделяется действиям 
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ные задачи в полном объёме. В статье сформулирован вывод о том, что продовольственная развёрстка в потребля-
ющей хлеб губернии, переживающей кризис планового снабжения, не могла закончиться успешно.
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ИСТОРИЧЕСКИЕ НАУКИ И АРХЕОЛОГИЯ

К началу третьего года Первой мировой войны 
в Российской империи происходят существен-
ные изменения на хлебном рынке. С первых 

дней войны закупки хлеба для армии производились 
по твёрдым ценам, а в остальном торговля осущест-
влялись по законам рынка. 9 сентября 1916 г. мини-
стром земледелия А.А. Бобринским были введены 
твёрдые цены для всех торговых операций. Заготов-
ка хлеба для городов вменялась уполномоченным 
Особого совещания по продовольствию. После зако-
на 9 сентября отчётливо обрисовался кризис снабже-
ния, связанный, в частности, и с ломкой рыночных 
отношений. Хлеб, закупленный на местах производ-
ства по ценам, превышающим твёрдые, мог быть рек-
визирован местным уполномоченным по продоволь-
ствию с понижением цены на 15 %. Потребляющие 
хлеб губернии оказались приписаны к производящим 
с установлением плановых перевозок. Царскому пра-
вительству необходимо было заготовить запасы про-
визии для потребностей армии и обороны.

Продовольственная развёрстка, введённая цар-
ским правительством в конце ноября 1916 г., пред-
ставляла собой модифицированную систему хлебной 
повинности. Производитель был обязан поставить 
известное количество хлеба, оплачиваемого, правда, 
по твёрдым ценам.

Развёрстка, объявленная министром земледелия 
А.А. Риттихом в конце 1916 г., не получила однознач-
ной оценки в исторической науке. Сам процесс про-
ходил в спешке и учитывал не все факторы. Спектр 
оценок продразвёрстки весьма широк. А.Л. Сидоров 
называл её общеимперской катастрофой [Сидоров: 
493], Т.М. Китанина обращала внимание, что по раз-
вёрстке даже нуждавшиеся в хлебе губернии, подобно 
Вологодской, Новгородской, Костромской, вынужде-
ны были отдавать его с ущербом для себя [Китани-
на: 256–259]. Распылённость крестьянского хлеба, 
по мнению М.В. Оськина, привела к провалу конечной 
цели из-за фактора времени – плоды заготовительной 
политики Риттиха достались уже Временному пра-
вительству [Оськин: 53–56]. Сам же Риттих полагал, 
что поставка по развёрстке – это долг каждого произ-
водителя во время войны, и в целом положительный 
сдвиг по поставке хлеба произошёл [Гальперина: 34–
52]. Цифра развёрстываемого хлеба в 771 млн пудов 
была явно завышенной и способствовала «психологи-
ческому толчку» к продаже хлеба крестьянами. Более 
того, развёрстка стала защитой крестьян от тотальных 
реквизиций хлеба в пользу армии. Вплоть до воору-
жённой продразвёрстки большевиков любой хлебоза-
готовительный процесс в России не достиг размеров 
риттиховской развёрстки [Мацузато: 167–183]. В це-
лом развёрстка должна была стимулировать поступле-
ние хлеба для нужд государства без применения мас-
совых реквизиций и вооружённой силы.

Слабое поступление хлебных продуктов на рынок 
осенью 1916 г., после установления твёрдых цен [Кон-
дратьев] на все продовольственные операции, по-
ставило в затруднительное положение российские 
столицы, города и армию. В этих условиях Особое 
совещание по продовольственному делу признало 
необходимым ввести обязательную поставку хлеба 
крестьянами и землевладельцами. Необычная для бю-
рократического режима стремительность подготовки 
и утверждения проекта свидетельствовала о быстро 
нараставшем продовольственном кризисе. 29 ноября 
1916 г. министр земледелия Риттих подписал поста-
новление о разверстке. Предполагалось, что систе-
ма принудительного отчуждения продукта исключит 
элемент случайности, вполне возможный при рекви-
зициях, определит равномерность закупок, создаст 
возможность образования государственного запаса 
и осуществит плановость железнодорожных перевоз-
ок [Китанина: 256–259]. В норму развёрстки вклю-
чалось количество хлеба, необходимое для армии 
и лиц, работающих на оборону [Гальперина: 34–52]. 
Ход развёрстки в рамках империи нельзя назвать од-
нообразным. В Оренбургской, Волынской, Воронеж-
ской и Тамбовской губерниях наблюдались факты 
отказа сельских сходов от развёрстки с крестьянски-
ми приговорами о готовности добровольно поста-
вить излишки хлеба уполномоченному. В целом про-
довольственная развёрстка по итогам урожая 1916 г. 
в производящих губерниях дала положительные ре-
зультаты в сравнении с обычной закупочной кампа-
нией. В Уфимской губернии поставка ржи по раз-
вёрстке составила 23,4 млн пудов при том, что было 
ранее закуплено 9,5 млн пудов. В Саратовской губер-
нии разверстали 26,8 млн пудов ржи, закуплено ранее 
12,6 млн. В Казанской губернии цифры развёрстки со-
ставляли 20,8 млн пудов ржи при закупке 3 млн [Ма-
цузато: 167–183]. Разумеется, динамика развёрстки 
различалась по губерниям. Вместе с тем остаётся ин-
тересным ход продовольственной развёрстки в потре-
бляющей хлеб губернии. В Костромской губернии 
по овсу четыре уезда – Варнавинский, Ветлужский, 
Галичский и Кологривский – были признаны произво-
дящими. Закупку овса для армии в этих уездах произ-
водил Вологодский уполномоченный по закупке фу-
ража для армии Н.М. Дружинин1.

2 декабря управляющий министерством зем-
леделия телеграммой Губернской земской упра-
ве предложил разверстать в Костромской губернии 
3 137 000 пудов овса. Окончательно разбросать сум-
му между уездами должно было губернское земство2. 
Заместитель министра внутренних дел В.В. Ковалев-
ский сообщал Риттиху на следующий день, что в Ко-
логривском уезде Костромской губернии, по сведе-
ниям губернатора, ощущался недостаток овса даже 
для местного потребления при производящихся круп-



37Вестник КГУ   № 4, 2021 

ных лесных заготовках, и просил приостановить 
здесь закупки овса для армии. Но 8 декабря Риттих 
известил Костромское губернское земство и губер-
натора, что в разверстываемое количества овса по-
ложены данные об уборке урожая хлебов в текущем 
году, данные посевных площадей по всероссийской 
сельскохозяйственной переписи лета 1916 г., сведе-
ния о продовольственной и семенной потребности 
местного населения3. В свою очередь Риттих просил 
временно принять на себя обязанности уполномо-
ченного Министерства по закупке хлеба председате-
ля губернского земства Б.Н. Зузина4.

13 декабря 1916 г. на совещании Костромской 
губернской земской управы по вопросу развёрстки 
3,1 млн пудов овса было признано, что такого ко-
личества продукта нет5. Разверстать более 3 млн 
пудов было непосильным для губернии бременем. 
Раскладка между уездами выглядела следующим 
образом: Варнавинский – 395 тыс. пудов, Ветлуж-
ский – 426 тыс. пудов, Кологривский – 59 тыс. пу-
дов, Макарьевский – 208 тыс. пудов6. Однако пред-
ставители уездов заявили, что не принимают на себя 
ответственности за согласие уездных земств на рас-
кладку овса7. 14 декабря в Петроград сообщалось, 
что развёрстано между уездами 1 088 тысяч пудов 
овса. 250 тыс. пудов планировалось разверстать сре-
ди оставшихся уездов на совещании 18 декабря8. 
Между тем от председателя Ветлужского уездного 
земского собрания и от уездного исправника посту-
пали сведения о том, что реквизиция овса в уезде мо-
жет вызвать осложнения, так как население отказыва-
ется сдавать овёс в виду его недостатка9. 22 декабря 
земство отправило в Петроград уточнение: Варна-
винская управа – вместо 395 тысяч пудов могла раз-
верстать 72 тысячи, Буйский уезд сумму в 34 тыся-
чи пудов разверстать отказался в связи с отсутствием 
запасов10, Галичский уезд из 28 тысяч пудов собрал 
10 038 пудов с крестьянских обществ11. Днём ранее 
губернатор И.В. Хозиков сообщал в Министерство 
внутренних дел, что развёрстка Министерством зем-
леделия 3 137 000 пудов «основана на статистических 
и других трудах губернского земства, не отвечающих 
действительности»12. Однако Особоуполномочен-
ный Гаврилов сообщал, что при введении развёрстки 
были исчислены местные потребности Костромской 
губернии в овсе. А оказавшиеся излишки и были на-
значены к поступлению по развёрстке13.

10 января 1917 г. Костромская губернская земская 
управа сообщала председателю Особого совещания, 
что овёс использовался для удовлетворения собствен-
ных нужд и не мог быть поставлен по развёрстке14. 
В Кинешемском уезде из 23 волостных сходов 4 по-
становили произвести развёрстку между сельски-
ми обществами, остальные 19 от поставки овса от-
казались, мотивируя это полным отсутствием его 

у населения15. В Кологривском уезде было призна-
но возможным разверстать 56 тысяч пудов овса. Ру-
ководство делом закупки хлебных продуктов в Ко-
стромской губернии поручено было непременному 
члену губернского присутствия д. с. с. И.А. Трухи-
ну16. 1 февраля 1917 г. губернское совещание вторич-
но не признало возможным выполнить развёрстку 
в полном объёме и постановило возбудить ходатай-
ство о совершенном освобождении губернии от по-
ставки овса. Трухин же сообщал, что уездные земства 
от непосредственного участия в сборах отказывают-
ся. Вследствие чрезвычайно короткого срока санно-
го пути (не более 6 недель), собрать даже развёрстан-
ное количества овса было невозможно17. 22 февраля 
1917 г. четыре волости Кологривского уезда катего-
рически отказали поставить овёс18, несмотря даже 
на льготные условия, предоставленные до 1 марта 
по оплате подвоза, сбора и сушки хлебов19. Звучали 
предложения поставить вместо овса ячмень20. «Кине-
шемская земская управа отказалась от участия в заго-
товке овса. Время уходит, сходы развёрстку не дела-
ют. Крупных хозяйств в уезде нет, фабрики работают 
на оборону. Реквизиция невозможна. Получить на-
значенный развёрсткой губернского земства овёс не-
возможно», – сообщал в марте 1917 г. Трухин21. Раз-
вёрстка овса в Костромской губернии не достигла 
поставленных целей. Костромская губерния, потре-
бляющая хлеб, во время Первой мировой войны пе-
решла от ввоза хлебной продукции по водным путям 
к доставке железнодорожным транспортом. После 
введения твёрдых цен 9 сентября 1916 г. на все про-
довольственные операции с обозначением мест до-
ставки Костромская губерния оказалась приписана 
к ряду производящих территорий. Продовольствие 
предполагалось доставлять по железной дороге.

Продовольственная развёрстка для Костромы ста-
ла непосильной повинностью, более того, овёс требо-
валось собрать с территорий, где шла тяжёлая рабо-
та по заготовке дров для отопления городов. Поэтому 
овёс был необходим для местных нужд. Недостаток 
ржаного хлеба во многих уездах Костромской губер-
нии к февралю 1917 г. настолько обострился, что в Ма-
карьевском уезде в пищу шла слежавшаяся кормо-
вая мука, а в Кологривском – отруби. В Галиче муки 
не осталось вовсе, так как местные запасы иссякли22. 
К марту в некоторых уездах хлеба совсем не было23.

Продовольственная развёрстка в Костромской гу-
бернии натолкнулась на ряд преград. Губернатор об-
ращал внимание, что сумма развёрстки была осно-
вана на недостоверных статистических сведениях. 
В свою очередь, губернское земство стремилось со-
кратить размер повинности, а уездное земство от-
казалось гарантировать поставку зерна. Волостные 
сходы, низовые единицы за неимением овса также 
отказывались его поставлять. Малое количество со-
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бранного продукта было затруднительно и вывезти. 
Заканчивалось время зимнего пути, наступала весен-
няя распутица. Продовольственная развёрстка в Ко-
стромской губернии показала просчёты в царской 
продовольственной политике и являла собой неудач-
ную попытку сбора хлеба с потребляющей губернии 
в условиях мировой войны, а также продовольствен-
ного и транспортного кризиса. 
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Аннотация. В 1920-е гг. на всей территории СССР шли известные процессы унификации разнородной социальной струк-
туры, призванные в конечном счете создать единое советское общество. Отношение к происходящему со стороны 
старообрядцев Бурят-Монгольской АССР и Читинского округа Дальневосточного края стало в этот период одним 
из наиболее проблемных в плане внедрения коммунистических принципов. Это признавалось практически всеми 
местными партийными чиновниками и культработниками. Формально воспроизводя структуры советских полити-
ческих и экономических институтов, принимая в свою жизнь технические новшества и специфику «культурной ре-
волюции», в действительности старообрядцы-«семейские» зачастую не стремились к изменению своих воззрений 
на мир, религиозной идентичности ради складывания советского типа личности. Целью работы является анализ от-
ношений власти и старообрядцев, а также бытового восприятия последними коммунистической идеологии. В статье  
рассматривается выявление реакции «семейских» (в том числе коммунистов) на усилившуюся в их среде к концу 
1920-х гг. антирелигиозную пропаганду – главное условие для смены парадигмы мировоззрения, изучается идеоло-
гическая (воспитательная) сторона нового быта и отношения людей к ней. Авторы статьи приходят к выводу о том, 
что процесс формирования советского типа личности в старообрядческой среде Забайкалья к началу 1930-х гг. имел 
формальный характер развития: идеологизация населения вкупе с атеистической пропагандой не были строго при-
вязаны в сознании людей как обязательное условие их новой культурной жизни.
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ИСТОРИЧЕСКИЕ НАУКИ И АРХЕОЛОГИЯ

Проблему утраты институционального харак-
тера религиозности (в первую очередь среди 
семейской молодежи) отмечал в своей работе 

«Старообрядцы Забайкалья» А.М. Селищев. В совет-
ский период об этом (как и о неразрывно связанных 
проблемах внедрения коммунистической идеологии) 
в виде инструкций для культработников и антирели-
гиозников писал А. Долотов. Ф.Ф. Болонев в своих 
многочисленных работах по местным старообрядцам 
указывал на итоговую устойчивость их религиозной 
идентичности, в результате которой коммунистиче-
ская идеология ее ослабила, но не преодолела в кон-
тексте исторической перспективы.

Ключевое значение для работы имели докладные 
записки, постановления, доклады, резолюции и стено-
граммы прений Бурят-Монгольского обкома ВКП(б), 
этнографические очерки, хранящиеся в Государствен-
ном архиве Республики Бурятия, Государственном ар-
хиве Иркутской области, Государственном архиве За-
байкальского края. 

В исследовании были использованы элементы 
историко-сравнительного метода (который применял-
ся при сопоставлении различной степени идеологиза-
ции в нескольких отдельно взятых старообрядческих 
поселениях) и историко-генетического метода (необ-
ходимого при сравнении политики власти по отноше-
нию к религиозности и бытовой стороне жизни ста-
рообрядцев в конце 1920-х гг. и в 1930-х гг.)

Старообрядцы («семейские»1) проживали в селах 
Забайкальской губернии (по структуре одноверче-
ских или смешанных с «сибирским»2 старожильным 
населением) с 1760-х гг., после известных выгонок 
сюда из восточных областей Речи Посполитой. «Ста-
роверов, бежавших из России в Польшу, на Украи-

Soviet Socialist Republic and Chita District of the Far Eastern Territory to what was happening during this period became 
one of the most problematic in terms of the introduction of Communist principles. This was recognised by almost all local 
Party officials and cultural workers. Formally reproducing the structures of Soviet political and economic institutions, 
adopting technical innovations and the specifics of the «cultural revolution» in their lives – in reality, the Semeiskie Old 
Believers often did not seek to change their views on the world, religious identity for the sake of forming the Soviet type 
of personality. The purpose of the work is to analyse the relationship between the authorities and the Old Believers, as 
well as the everyday perception of the Communist ideology by the latter. Hence, the main problem can be considered 
the identification of the reaction of the Semeiskie (including the Communists) to the intensified in their community anti-
religious propaganda by the late 1920s – the main condition for changing the paradigm of the worldview. Another problem is 
to research the ideological (educational) aspect of the new way of life and people’s attitudes towards it. As a brief conclusion 
it should be noted that the process of the formation of the Soviet type of personality in the Old Believers’ environment of 
Transbaikalia by the early 1930s had a formal character of development: the ideologisation of the population with atheistic 
propaganda were not tied in the minds of people as an indispensable prerequisite for their new cultural life.

Keywords: National history, Buryat-Mongol Autonomous Soviet Socialist Republic, Far Eastern Territory, Old Believers, confessor, 
Communist ideology, “Soviet person”, anti-religious propaganda, “Komsomol”, “cultural revolution”.
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ну, в Белоруссию, Молдавию и Прибалтику в связи 
с Семилетней войной, а затем и разделами Поль-
ши, стремились поймать, используя царские войска, 
и выдворить в Сибирь. Их селили на Барабе, Алтае, 
в верховьях Иртыша, по его притокам (Убе, Ульбе, 
Глубокой) и в Забайкалье, в Селенгинской Даурии 
по притокам р. Селенги (Хилку, Куйтуну, Чикою, Уде, 
Тугную)» [Болонев: 6]. 

Можно определенно говорить о том, что к при-
ходу сюда советской власти религиозность у старо-
обрядцев оставалась ядром как для существующего 
уклада жизни, так и для преемственности поколенче-
ских связей. Однако существование множества тол-
ков, появляющихся ответвлений от наиболее крупных 
старообрядческих согласий (признающих священ-
ство поповцев и не признающих его беспоповцев), 
отсутствие в жизни мирян грамотного священства 
и замена его на институт уставщиков (выбираемых 
из числа односельчан и часто индивидуально толко-
вавших особенности вероучения) отрицательно ска-
зывались на осознании людьми сущности различий 
древлеправославия от «никонианской ереси». «“Се-
мейские” религиозны. Они чтут праздники, соблюда-
ют посты, молятся при всяком случае: утром, вечером, 
перед принятием пищи, перед всяким делом. Молят-
ся истово, двуперстно. Однако многое делается ма-
шинально, без понимания сущности совершаемого. 
“Так отцы и деды наши делали, так и нам велели”»3.

В итоге, по наблюдениям этнографов, религиоз-
ная идентичность у семейских к 1930-м гг. посте-
пенно трансформировалась в комплекс отдельных 
традиций, более или менее развитых в той или иной 
местности (почитание наиболее известных святых, 
особенности похоронного обряда и т. д.), а также 
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в календарно-бытовую практику трудовой деятельно-
сти (с привязкой праздников и постов к хозяйствен-
ным работам при приоритете последних). «Иногда 
праздники нарушаются, например, во время стра-
ды. Чтобы оправдать такие нарушения, выработа-
лись пословицы и поговорки: “Сено да покойник 
не ждут”. Дело в том, что покойника стараются по-
хоронить в тот же день или назавтра. Сено надо гре-
сти и метать, иначе может намокнуть. “Посты-то ино-
гда нарушаем, особенно в поле – там далеко, бог-то 
не видит”»4.

Одной из причин признаваемых агитаторами труд-
ностей антирелигиозной работы в семейских районах 
представляется как раз повседневная устойчивость 
культурной традиции – производная полузабытого 
сложного вероучения, обладающая похожими внеш-
ними атрибутами (терминология, обрядность, запре-
ты). Кроме того, в отличие от «официального» право-
славия старообрядческая традиция была обусловлена 
несистемным, неорганизованным характером своего 
распространения.

Необходимо также уточнить, что связующим эле-
ментом для всех забайкальских старообрядцев оста-
валось знание отрывков Священного писания, прежде 
всего Апокалипсиса Иоанна Богослова. Это объясня-
ется тем, что «…литературы старообрядцы ниотку-
да не получают. Почти в каждой старообрядческой 
семье  имеется только священное писание на славян-
ском языке»5. Происходившие со страной события 
1910–1920-х гг. объяснялись взятием власти антихри-
стом и наступлением «последних времен». «Устав-
щики агитируют население против Советской власти, 
пророчат скорый конец нашему строю»6. Этим так-
же укреплялось внутреннее чувство верности выбо-
ра предками пути сопротивления как реформам пер-
вого «антихриста», патриарха Никона, так и политики 
советской власти. 

С самого начала антирелигиозных мероприятий 
в среде старообрядцев в курирующих органах со-
ветской власти (Бурят-Монгольский обком ВКП(б)) 
уже существовало понимание тогдашнего состояния 
древлеправославия, хотя и представляющееся сей-
час лишь частично верным: «Перед нашим совеща-
нием встал вопрос “Религиозен ли старообрядец?”. 
Все же он не религиозен. Есть часть, которая веру-
ет искренне, но большая часть не верует, она веру-
ет только для показа»7. Также у антирелигиозников 
существовали и более приближенные к реальности 
точки зрения, хотя и ожидаемо ставящие религию 
первопричиной всех бедствий старообрядца: «Рели-
гиозен ли “семейский” крестьянин? По-моему, так 
ставить вопрос о всей массе населения нельзя. Тут 
есть глубокие исторические корни, зависящие от не-
грамотности, некультурности, привычек в быту от-
сталого «семейского» крестьянина. При наличии всех 

этих прелестей почва для религии создана хорошая, 
и ясно, она развилась и укрепилась»8. 

Постановления и резолюции по антирелигиозной 
работе от Бурят-Монгольского обкома ВКП(б) при-
водились в действие на местах рядовыми коммуни-
стами и культурными работниками, которые в боль-
шинстве своем сами являлись старообрядцами. Такая 
практика была продиктована обоснованной необхо-
димостью доверия населения к партии и тем новвове-
дениям быта, которые она декларировала (изменение 
отношения семейских к избам-читальням9). В контек-
сте борьбы со старообрядческой религией происхо-
дила обратная ситуация: прочность религиозной тра-
диции и патриархального менталитета, нежелание 
открыто противопоставлять себя сообществу видятся 
более существенной причиной адаптации новых ста-
тусов к повседневным реалиям, чем общая слабость 
антирелигиозной подготовки. «Нет со стороны мест-
ных коммунистов личного примера в деле введения 
безбожия в семье, есть случаи и очень нередки, ког-
да коммунисты имеют у себя иконы, молятся богу 
для “показа”, не ведут никакой разъяснительной ра-
боты среди своей семьи и ближних родственников»10.

При этом нужно учитывать и аспект вполне объ-
яснимой практической хватки активных людей, го-
товности управлять общественными процессами на  
селе и желанием при этом оставаться «своими». Все 
это пока еще не всегда увязывалось недавно обра-
зованными партийными ячейками с вышестоящими 
требованиями быть полноценно антирелигиозны-
ми. «Некоторые коммунисты, боясь недружелюбно-
го отношения семьи, показно молятся богу, справ-
ляют религиозные праздники и т. д.»11. В этой связи 
характерны случаи саботажа местными партийцами 
темпов атеизации старообрядцев (которые усилились 
к концу 1920-х гг. в плане увеличения критики устав-
щичества, что в дальнейшем привело к печально из-
вестным репрессиям старообрядческого духовенства 
практически во всех селах Тарбагатайского, Мухор-
шибирского, Бичурского аймаков Бурят-Монголии). 
«В Тарбагатае секретарь ячейки М. и комсомолец И. 
считают, что бояться влияния начетчиков и уставщи-
ков не приходится, поэтому этот вопрос не заслужи-
вает внимания. Следует заметить, что в Тарбагатае 
начетчиков и уставщиков более 30 человек и 13 за-
житочно-кулацких хозяйств»12.

Старообрядческая молодежь, желавшая изменить 
свой образ жизни, стремившаяся устранить зависи-
мость от родителей и уставщиков, легитимировать 
нарушения запретительных практик, часто станови-
лась сельским комсомольским активом и совершенно 
искренне, по-своему боролась с устаревшей, уже дав-
но непонятной и ограничивающей их действия верой 
предков. «Наиболее гибкой, поддающейся нашему 
влиянию является молодежь, она идет к нам в клуб, 
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обходя церкви. Комсомольцы антирелигиозную ра-
боту ведут, но ведут не систематически и не так, 
как нужно вести. Они, например, ругают матом на-
четчиков, в результате чего начетчики проклинают 
их, зовут еретиками»13. Такой простоватый подход 
к антирелигиозной работе критиковал и бурятский 
антирелигиозник 1930-х гг. А. Долотов [Долотов: 49].

Кроме того, в конце 1920-х гг. у многих сельских 
комсомольцев (по примеру их старших наствавников 
в ячейках в с. Тарбагатай, Куйтун и т. д.) прослежи-
валась не только общая инертность в вопросах рас-
пространения здесь элементов коммунистической 
идеологии, помощи культурной революции, но и фор-
мальное членство, нежелание отказываться от при-
вычного для себя образа жизни. Обязательным его 
атрибутом продолжала оставаться бытовая религи-
озная привычка, а также практика гуляний в дни ре-
лигиозных праздников (такие факты отмечали в этой 
местности в 1919 г. А.М. Селищев [Селищев: 16] 
и А.М. Попова [Попова: 52] в 1928 г.). «Факт пер-
вый – в Тарбагатае комсомолец Орлов оказался чле-
ном религиозной общины и на предложение порвать 
связь с попом ответил: “Лучше попу платить 3 коп., 
чем ячейке коп.”. Комсомолка Д. стала посещать цер-
ковь. Факт второй – в Куйтуне комсомолец С. во вре-
мя пасхи полез на колокольню и стал звонить целый 
день. Комсомольцы С., Д., М. во время пасхи гуляли, 
пьянствовали. Факт третий – в Куналее 5 комсомоль-
цев во время пасхи гуляли и молились»14.

Что же касается изб-читален и других культурных 
объектов в селах, то их растущая востребованность 
была продиктована сугубо практическими целями 
информирования по различным вопросам сельско-
го хозяйства, медицины, политическими сводками. 
В плане атеистического «перевоспитания» к концу 
1920-х гг. у избачей здесь не прослеживается инте-
реса и вовлеченности в процесс. «В “семейских” из-
бах-читальнях антирелигиозная работа отсутствует, 
нет антирелигиозной литературы, политпросветчи-
ки не имеют элементарных познаний по антирели-
гиозным вопросам»15.

Учитывая факты противоречивого характера соци-
альной адаптации советских институтов в поселениях 
старообрядцев, слабую степень идеологизации у са-
мого первичного звена политпросветителей, логично 
предположить и негативную реакцию большинства 
рядового старообрядческого населения к мероприя-
тиям советской власти по атеизации. «У нас в наших 
условиях сваливать вину на партийную ячейку нельзя, 
так как коммунисты сами почти поголовно малогра-
мотные, плохо разбираются во всех вопросах, куль-
турных же сил помимо коммунистической ячейки раз, 
два и обчелся»16.

В целом большая часть населения семейских сел 
бывшего Верхнеудинского уезда (примирившись 

с существованием рядом с собой партии и комсо-
мола, состоящих из «одноплеменного» местного 
актива) продолжало отторгать наиболее радикаль-
ные установки коммунистической идеологии, в пер-
вую очередь – массовую атеизацию. Причем пассив-
ная враждебность к советской власти усиливалась 
при появлении внешнего элемента (даже одновер-
ца-чужака), изначально подозреваемого в стремле-
нии переиначить их порядки по заказу коммунистов. 
«Петровско-Заводской уезд. Старообрядцы доверя-
ют только своим руководителям, которых они зна-
ют. На приезжающее духовенство, даже старообряд-
цев, смотрят недоверчиво. Так, в 1924 г. приехавший 
из Москвы старообрядческий священник был встре-
чен населением недоброжелательно, как зарегистри-
рованный и работающий, по их мнению, по зада-
ниям коммунистов, и вскоре вынужден был уехать 
обратно в Москву»17.

При попытках власти демонстративно изменить 
номинальный, вялотекущий характер борьбы с ве-
роучением и «статусом-кво» в еще прочном поло-
жении уставщиков сразу происходила неизбежная 
эскалация конфликта (при котором проявляется ос-
новная причина твердой религиозности – незамени-
мость для семейских обрядовой составляющей жиз-
ни). Это видно, например, при аресте уставщиков 
и начетчиков, подозреваемых в поджоге дома ком-
муниста в с. Большой Куналей. «Напряжение извин-
ченных “семейских” женщин (их было несколько сот 
человек) повысилось еще больше – они также в боль-
шинстве заплакали, запричитали и стали еще более 
настойчиво наступать на конвоиров с криками: “За-
чем вы их арестовали?”, “Они нам нужны”, “Вы их 
за веру арестовали”, “Кто теперь будет крестить, кто 
будет нас хоронить – без них, наставников наших, 
мы пропали”, “Это их за веру – наших начетчиков 
взяли”, “Отдайте их нам – они невинны”»18.

Подобная тенденция вынуждала Бурят-Монголь-
ский обком идти по пути наименьшего сопротивле-
ния, которое можно выразить в отрывке выступления 
на одном из собраний 1928 г., посвященном идеоло-
гической работе в старообрядческих районах: «Нуж-
но взяться за дело воспитания молодого семейского 
поколения, со стариками ничего уже не сделаем»19.

Стоит отметить, что в многочисленных на момент 
1920-х гг. общинах старообрядцев Забайкалья были 
и такие, в которых религиозный компонент прояв-
лялся слабее даже среди старшего поколения, что мо-
жет объясняться более ранними, чем в других местно-
стях, процессами упадка запретительной и обрядовой 
функций древлеправославной традиции. Степень ло-
яльности к советской власти и восприимчивости ее 
идеологии, соответственно, была сильнее, как, напри-
мер, в с. Гашей Мухоршибирского аймака Бурят-Мон-
гольской АССР. «Семьи, в которых есть дети-комму-
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нисты, очень терпимо относятся к вопросам религии. 
Здесь нет того фанатизма, который существует в та-
ких селах, как-то: Куналей, Куйтун, Новая Брянь и др. 
Табакокурение принято почти у всех. Уставщик га-
шейцев, происходящий из среды бедняков, отлича-
ется большой терпимостью в делах веры. Пропаган-
ды против Советской власти не ведет не только явной, 
но и тайной. Дети гашейцев часто не крещены. Только 
одни старухи поварчивают на это, считая, что некре-
щеное дитя должно обязательно болеть. Некоторые 
из них еще придерживаются обычая предков: соблю-
дают посты и т. п. Но большинство из мужчин сред-
них лет, а также вся молодежь уже довольно отстала 
от постов и моления»20.

«Советский человек» в идеализированном пред-
ставлении пропаганды 1920–1930-х гг. – личность 
прежде всего освобожденная в своем сознании от  
«религиозных предрассудков». «Самореализоваться 
он мог, только полностью пожертвовав собой, влив-
шись в новый нарождающийся пролетариат, слившись 
воедино с этим сообществом, новым в мировой исто-
рии, и отбросив все старые образцы идентичности 
и ложные формы сознания» [Гества: 60–61]. Только 
при этом условии коммунистическая идеология мог-
ла восприниматься им как единственно верная осно-
ва мировоззрения. И в этой связи нужно учитывать 
проблему достижения подобных целей у старообряд-
цев Забайкалья в 1920-е гг., практически повсеместно 
выражающих негативную реакцию на попытки ате-
изации, безынициативность местных коммунистов 
и комсомольцев, сложность условий для деятельности 
агитаторов, выражающуюся в том, что они столкну-
лись не со строгой религиозной иерархией с установ-
ленными оппонентами, а с социокультурной совокуп-
ностью оторванных друг от друга, неявных, однако 
устойчивых конструкций. 

Каково же было отношение людей к общему ком-
мунистическому воспитанию в этот период (идеоло-
гизация на фоне приобщения к культурному строи-
тельству, к партийной, комсомольской и пионерской 
организациям)? 

Учитывая факты роста лояльного отношения к об-
разованию детей в гражданских школах и ликвида-
ции собственной неграмотности у взрослых семей-
ских (что характерно применительно к ним все же 
в 1930-е гг.), стоит отметить, что советская власть 
с середины 1920-х гг. начала работу в контексте 
улучшения как профессионализма культработников 
и учителей (приезжих и местных), так и навыков 
приобщения к существующему жизненному укладу. 
«Продуктивность работы культурно-социальных уч-
реждений зависит от квалификации работников в той 
или иной области, необходимого такта у работника 
и безупречности его поведения – отзывчивости, уме-
ния приспосабливаться к бытовым обычаям населе-

ния, не давать повода к разговорам в среде населения 
о своем нравственном поведении и прочее»21.

Соответственно, первичным вопросом для обко-
ма партии объективно являлось создание условий 
для нового быта, материальных (культурные объек-
ты) и кадровых. Осуществлять внедрение необходи-
мых идеологем невозможно без наглядных приме-
ров преимущества строящегося социалистического 
общества (появление в облике сел новых школ, изб-
читален, домов культуры, приезд кинопередвижек), 
а также без адекватной передачи «темному» в по-
литическом плане населению элементарных основ 
«завоеваний революции», с чем также были пробле-
мы. «Имеющиеся в наличии школьные работники 
не принимают никакого участия в общественной ра-
боте, кроме того, они мало развиты, не имеют опы-
та в работе. У нас, в нашем селе, учительница, про-
служив 3 года, не объяснила ученикам, кто такой 
был Ленин»22.

В конце 1920-х гг. эти процессы только начинают 
сдвигаться с места, отсюда и обоснованность при-
менения властью адаптивных механизмов. Уступки 
перед существующей действительностью провоци-
ровали равнодушное восприятие старообрядцами 
не только атеистической повестки, но и других 
форм советской инициации. Причем это касалось 
как демонстративной практики новых революци-
онных праздников («Раньше из любопытства насе-
ление принимало участие в празднествах, а теперь 
всем это надоело и население ходить не стало»23), 
так и бытового восприятия идеологии. «Необходи-
мо увеличить сеть культурных учреждений на селе, 
приспособить их. Очень часто красные уголки запу-
щены, грязные, крестьяне не ходят туда»24.

Как и при проведении антирелигиозной кампании, 
слабая степень сознательности, легкое отношение 
к работе, частое непонимание своих функций мест-
ными коммунистами сильнее всего укрепляли у лю-
дей чувство необязательности строительства «нового 
мира». Городской актив посещал старообрядцев ред-
ко, а местная власть была постоянно на виду. «Пар-
торганизации должны усилить борьбу с болезнен-
ными явлениями в ячейках: пьянство, неисполнение 
партдиректив, непосещение партсобраний, соверше-
ние религиозных обрядов и прочее путем главным 
образом усиления воспитательной работы»25. Ана-
логичная тенденция видна и у местных комсомоль-
цев: «Процветает пьянка среди комсомольцев. Пар-
тийные ячейки на работу среди комсомола внимания 
не обращают»26.

Такие факты (при наличии устойчивого, хотя 
и сложнообъяснимого для них самих религиозного 
мышления) показывали сельчанам формальный ха-
рактер ненужной им идеологической добавки в тра-
диционно привычную и понятную задачу много и ка-
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чественно трудиться. «Факт второй, когда я ставил 
в каждой партийной ячейке вопрос – почему у вас 
плохо с комсомолом, то получал обычно один ответ: 
“Не до комсомола, товарищ, у нас была ударная рабо-
та по хлебозаготовкам и посевкампании”»27.

Стоит уточнить, что при этом по мере распро-
странения социально-экономических установок пар-
тии (классовая борьба против кулаков, вступление 
семейских в колхозы и т. д.) наличие у семейских 
«своих» местных ячеек несло для власти и положи-
тельные эффекты (в случаях отсутствия распростра-
ненных в это время конфликтов большинства насе-
ления с коммунистами). «Связь с массами наших 
коммунистов нужно разделить на положительную – 
повседневная, совместная с беспартийными работа 
на поле, общественная работа, рациональное исполь-
зование праздничного времяпровождения (беседы 
дома, на завалинках, избах-читальнях и т. д. И отри-
цательную – совместные попойки, гулянки в празд-
ник, свадьбы и другие бытовые случаи»28.

Наконец, что касается детских пионерских орга-
низаций, то, учитывая постепенное распространение 
массового обучения детей в школах и их вступление 
в пионеры, отношение со стороны семейских здесь 
становилось более терпимым. Однако еще фиксиру-
ются отдельные примеры враждебности со стороны 
пожилых людей, основанной на подспудном для них 
неприятии конкурирующего элемента во влиянии 
на детей (способного поменять идентичность с вос-
питываемой религиозной на «антихристову» совет-
скую). «Новая Брянь. Особенно яростно настроены 
старухи. Они при виде красного знамени и пионер-
ских галстуков падают ниц лицом в землю. Одна 
из них при виде пионера схватила внука за голову, 
пригнула к земле, говоря: “лежи и не гляди, анти-
христы идут”»29. 

Опять же, и в конце 1920-х гг. были исключе-
ния среди семейских в плане отношения к детским 
и молодежным организациям (что, однако, не сво-
дится к мысли искреннего принятия ими идеоло-
гии, скорее говорит о социально одобряемом поведе-
нии). «Среди жителей Мухор-Талы редко встретишь 
яростных фанатиков старого быта, каких встречаешь 
еще в селе Новая Брянь. Здешние крестьяне гораз-
до дружнее живут между собой. Они не относятся 
с ненавистью к коммунистам, позволяя своим детям 
вступать в комсомол»30.

В итоге в конце 1920-х гг. в старообрядческих се-
лах бывшего Верхнеудинского уезда наблюдается 
компромиссная направленность по вопросу идеоло-
гизации общества, основанная на индифферентной 
позиции семейского населения (в том числе части 
местных коммунистов и комсомольцев) и адаптивной 
стратегии поведения республиканской партийной ор-
ганизации, направленной на создание в первую оче-

редь материальной и кадровой базы культурной ре-
волюции как решающего условия для воспитания 
«советского человека».

1920-е годы еще не становятся временем, когда 
старообрядцы Забайкалья активно вливаются в прак-
тику общесоюзного строительства социализма, от-
крывая в своих селах колхозы и «освободившись 
от религиозного дурмана» (существующая в 1930-е гг. 
тенденция публикаций в газете преимущественно по-
зитивной картины новой жизни). Первое десятиле-
тие советской власти здесь можно охарактеризовать 
как не особо успешные попытки партийного чинов-
ничества распространить у семейских политику ате-
изации и элементы коммунистического воспитания. 

Акцентированная на отношении к семейской ре-
лигиозности как мнимой и формальной, позиция об-
кома партии не воспринимала значение каждоднев-
ной бытовой традиции верования. Необходимость 
в преемственности религиозного образа жизни «от-
цов и дедов» (даже при постепенной утрате точных 
истолкований структуры древлеправославия) оказа-
лась намного более устойчивой, чем предполагала 
советская власть, вынужденная при этом делать став-
ку в вопросе формирования новой личности на мо-
лодежь и местный актив коммунистов. Партийная 
же ячейка в конце 1920-х гг., критикуя деятельность 
уставщиков, в целом приспосабливалась к привыч-
ной среде одноверцев и сама часто не спешила отка-
зываться даже от внешней демонстрации своей ре-
лигиозности.

Учитывая эти условия, а также логичную обосно-
ванность в создании материальных условий нового 
быта семейских при последующем усилении идео-
логизации, можно говорить о ее пока еще деклара-
тивном характере. Он был вызван как слабой кадро-
вой базой культурной революции, так и нейтральном 
либо практичном отношении населения к атрибутам 
внедряемой идеологии (революционному празднику, 
красным уголкам, избам-читальням). 

Охарактеризованное своеобразие общественной 
жизни старообрядцев Забайкалья в конце 1920-х гг. 
не позволяло пока что говорить о начале успешно-
го процесса появления у них «советского человека».

Примечания
1 Этноним «семейские», «поляки» был получен 

переселившимися из Речи Посполитой старообряд-
цами от местных жителей Забайкалья, ввиду их при-
хода сюда большими семьями.

2 «Сибиряки» – в данном контексте: субэтниче-
ская группа русского населения появившегося в За-
байкалье до прихода старообрядцев. 

3 А. Добромыслов «У “семейских”»: Из фонда на-
учных работ Восточно-Сибирского отдела Всесоюз-
ного географического общества СССР, 1929 г. // Го-
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тодологических аспектов Монгольской революции 1921 г. Актуальность исследования обусловлена тем, что в настоя-
щее время в научном дискурсе уделяется большое внимание изучению революционных процессов в более широком 
историческом контексте, с привлечением новых методологических подходов, ранее неизученных материалов. Мон-
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кочевого общества, проведения коренных политических, социально-экономических изменений в рамках молодого 
Монгольского государства. Особое внимание уделено эволюции взглядов в отечественной, монгольской и западной 
историографии, исторических подходов, методологии в исследовании рассматриваемой проблематики, выявлены 
новые дискуссионные аспекты по проблемам политической истории Монголии и российско (советско)-монгольских 
отношений. Анализ исторической литературы показал, что Монгольская революция 1921 г. в транснациональной 
истории представляла собой сложное и многофакторное явление, включавшее в себя как внутренние, так и внеш-
ние факторы: движение самих монголов к независимости и суверенитету, продвижение революционных идей Ко-
минтерна на Востоке, обеспечение безопасности восточных рубежей со стороны СССР. Автор приходит к выводу, 
что Монгольская революция 1921 г. стала масштабным событием во всей ее многовековой истории, привела к ко-
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Abstract. The article examines the problematic and key issues of Russian historiography, theoretical and methodological aspects 
of the Mongolian revolution of 1921. Topicality of the study is due to the fact that the current scientific discourse pays great 
attention to the study of revolutionary processes in a broader historical context, with the involvement of new methodological 
approaches, previously unexplored materials. The Mongolian revolution of 1921 became a turning point on the path of 
the socialist reorganisation of the traditional nomadic society, carrying out radical political, socio-economic changes within 
the framework of the young Mongolian state. Particular attention is paid to the evolution of views in Russian, Mongolian 
and Western historiography, historical approaches, methodology in the study of the problem under consideration, new 
controversial aspects of the problems of the political history of Mongolia and Russian (Soviet)-Mongolian relations are 
revealed. The novelty of the research is seen in the fact that the analysis of historical literature showed that the Mongolian 
Revolution of 1921 in transnational history was a complex and multifactorial phenomenon that included both internal and 
external factors: the movement of the Mongols themselves towards independence and sovereignty, the advancement of 
revolutionary ideas Comintern in the East, ensuring the security of the eastern borders from the USSR. The author comes 
to the conclusion that the Mongolian Revolution of 1921 became a large-scale event in its entire centuries-old history, led 
to colossal changes in the political, economic, social and cultural life of Mongolian society.
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Россия и Монголия имеют давнюю многовеко-
вую историю, верные союзнические и добро-
соседские отношения. В 2021 г. отмечается 

знаменательное событие в научном и обществен-
ном сообществе – 100-летие Монгольской револю-
ции 1921 г. и подписания первого советско-монголь-
ского соглашения об установлении дружественных 
отношений между РСФСР и Монголией. Это важ-
ное историческое событие в российско (советско)-
монгольских отношениях. За истекшее время было 
издано большое количество сборников документов, 
книг, сборников статей, написаны сотни исследова-
ний, мемуаров непосредственных участников собы-
тий Монгольской революции 1921 г. в отечественной, 
монгольской и западной исторической литературе. 
Революционные процессы, происходившие в неда-
леком прошлом, в XX столетии, и имевшие мас-
штабные последствия для судеб многих стран и на-
родов Востока, продолжают привлекать пристальное 
внимание научного сообщества и общественности 
в оценке их предпосылок, сравнительных характе-
ристик, движущих сил и итогов [Ширендыб 1971; 
Жабаева 2000; Железняков 2000; Курас 2011; Лузя-
нин 2003; Хишигт 2011; Михалев 2006].

На волне демократических преобразований 90-х гг. 
и смены исторической парадигмы в истории Монго-
лии возобладала концепция о «трех революциях»: 
национально-освободительной (1911 г.), националь-
но-демократической (1921 г.) и мирной демократи-
ческой (1990 г.) [Грайворонский 2001; Дашдаваа 
2015; Монгол улсын 2003; Лхамсурэн 1988]. Боль-
шое значение в последнее время монгольскими ис-
следователями уделяется событиям национально-ос-
вободительного движения 1911 г., демократическим 
преобразованиям 90-х гг., на фоне которых идет неко-
торый спад значения Монгольской революции 1921 г. 
Однако события Монгольской революции 1921 г., 
на наш взгляд, имели ключевое значение в нацио-
нально-освободительном движении и сохранении су-
веренитета Монгольского государства вне зависимо-
сти от смены исторической парадигмы и методологии. 
Важнейшей задачей нового монгольского правитель-
ства на данном историческом этапе стало укрепление 
государственности, достижение национального суве-
ренитета и независимости. Одним из первых шагов 
революционного правительства стала попытка завя-
зать международные контакты, добиться признания 
и суверенитета [Рощин: 137].

Keywords: Mongolian revolution of 1921, Soviet-Mongol agreement of 1921, Comintern, Mongolian People’s Party, Mongolian 
People’s Revolutionary Army, political programme, historiography.
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Советская историография Монгольской рево-
люции 1921 г: основные этапы и направления. 
В советский период в исторической науке огромное 
значение уделялось изучению предпосылок, харак-
тера, движущей силы, участников Монгольской ре-
волюции 1921 г. и руководящей роли МНРП. В пер-
вом совместном фундаментальном труде ученых 
МНР и СССР «История МНР», охватившем всю 
многовековую историю монгольского народа, было 
дано определение Монгольской революции 1921 г. 
как «народно-демократическая революция», возник-
шая под влиянием Великой Октябрьской революции 
1917 г. [История1983: 297].

Известный монгольский ученый, историк, госу-
дарственный и общественный деятель Б. Ширендыб 
в своей фундаментальной работе «История Мон-
гольской Народной революции 1921 г.» на обшир-
ном историческом материале охарактеризовал значе-
ние этого события как важного поворотного пункта 
во всей многовековой истории страны. При этом ав-
тор рассматривал весь комплекс вопросов данной 
проблемы в тесной связи с внутренними и внешни-
ми факторами [Ширендыб: 8]. Позже в коллектив-
ном труде «История Монголии. Век ХХ», написанной 
группой ведущих монголоведов Института Востоко-
ведения РАН Монгольскую революцию 1921 г. назы-
вают «национально-демократической революцией» – 
как общенационального освободительного движения, 
главнейшей целью которого было национальное воз-
рождение, восстановление государственности. В этом 
смысле авторы работы считают ее прямым продолже-
нием движения 1911 г. [История 2007: 64].

Историки рассматриваемого периода – как со-
ветские, так и монгольские, – как правило, основное 
внимание уделяли проблематике мировой револю-
ции, перехода к некапиталистическому пути, проле-
тарского интернационализма, нерушимой братской 
дружбы. В целом вся проблематика советского вос-
токоведения была подчинена национально-освобо-
дительному движению, которое было одним из по-
токов мирового революционного процесса. Вместе 
с тем в советский период прослеживается эволю-
ция исторических исследований, при этом рубеж-
ным стал 1934 г., XVII съезд ВКП(б), положивший 
конец внутрипартийной борьбе и дискуссиям разви-
тия мирового революционного процесса. Большую 
роль в развитии советской историографии имел вы-
ход «Краткого курса истории ВКП(б), окончательно 
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определивший утверждение новой марксистской на-
уки в гуманитарных исследованиях. 

В эти годы вышло в свет большое количество со-
вместных монографий, статей и очерков, посвящён-
ных образованию МНР, роли Монгольской народной 
революции 1921 г., боевого содружества, преимуще-
ствам некапиталистического пути развития, успехам 
демократического и социалистического строитель-
ства в МНР, развитию культуры и науки [Иваненко 
1981; Калинников 1926; Майский 1959; Революцион-
ные мероприятия 1960; Улымжиев 1987; Чойболсан 
1952; 50 лет 1972; Очерки 1971]. В этот период были 
опубликованы многочисленные протоколы съездов, 
партконференций, пленумов ЦК и другие партийные 
документы, которые носили отпечаток своего вре-
мени. Несмотря на то, что работы содержат в боль-
шей степени идеологическую окраску и односторон-
нюю трактовку, которая была характерна для всего 
советского периода, все же они имеют важную зна-
чимость в изучении роли и значения Монгольской ре-
волюции 1921 г. 

Среди работ, рассматривавших проблемы револю-
ционного и национально-освободительного движения, 
в том числе касающихся Монгольской революции 
1921 г., необходимо отметить труды представителей 
бурятской национальной интеллигенции: Э-Д. Рин-
чино, Ц. Жамцарано, С. Нацова, О. Дашидондо-
бэ, Д. Жамбалона, которые были репрессированы 
и в дальнейшем реабилитированы. Их политические 
взгляды в чем-то совпадали, но по большей части 
были диаметрально противоположными и превра-
щались в острую дискуссию на страницах совет-
ской печати. Необходимо учитывать, что советские 
и монгольские ученые в своих трудах основывались 
на материалистическом понимании истории, больше 
известной как «исторический материализм», господ-
ствовавшем в этот период в марксистской науке. Тема-
тика исследований в какой-то степени могла меняться 
в зависимости от смены политической конъюнктуры 
периода «оттепели», но в строго ограниченных рам-
ках партийных установок. 

Вместе с тем советской и монгольской истори-
ографии были присущи одни и те же черты, такие 
как жесткий идеологический диктат, замалчивание 
негативных сторон советско-монгольских отноше-
ний, обход неудобных вопросов, связанных с пан-
монголизмом и видными общественными и поли-
тическими деятелями, подвергшимися репрессиям 
в 1920–40-е гг., односторонняя приоритетная значи-
мость классовой борьбы и революционной тематики 
в изучении истории.

Теоретические подходы западных исследовате-
лей Монгольской революции 1921 г. Что касается 
работ западных историков в этот период, необходи-
мо отметить, что в большинстве своем они считали 

монгольскую революцию 1921 г. «экспортом револю-
ции», навязанной советским руководством и Комин-
терном. Это жесткое противостояние между СССР 
и США, западными странами шло в русле холодной 
войны на всех фронтах – военном, экономическом 
и идеологическом. Советские и западные ученые обо-
юдно критиковали работы друг друга, основывающи-
еся на противопоставлении двух мировых систем: ка-
питалистической и коммунистической. В этой связи 
в западной историографии советскими учеными в из-
учении истории Монголии выделялись два подхо-
да: объективистское и фальсификаторское [Гольман 
1974:24; Lattimor 1955; Rupen 1979; Bawden 1968; 
Friters 1951; Murphy 1968]. В современных запад-
ных работах на основе применения новых методов 
и подходов исторического исследования: «истории 
памяти», политической и социальной антрополо-
гии – авторами делается попытка реконструировать 
политическую историю Монголии [Kaplonski, 2002; 
Atwood, 1999].

Вместе с тем необходимо с осторожностью отно-
ситься к таким проблемным, на наш взгляд, вопросам, 
как «экспорт революции», «концепция сателлитизма», 
политические репрессии, порой односторонне тракто-
вавшимися в западной историографии. Монгольские 
партийные руководители, на наш взгляд, не были про-
стыми марионетками, как принято было считать в за-
падных работах, полностью подчинявшимися воле 
советских партийных и коминтерновских органов, 
а имели свое видение, отражавшее внутренние фак-
торы, национальные и государственные интересы.

В этой связи необходимо отметить, что в этом 
важном регионе в самом сердце евразийского конти-
нента переплетались геополитические интересы ве-
дущих держав мира, связанные с борьбой с импери-
ализмом, продвижением идей мировой революции, 
антиколониальными и национально-освободитель-
ными движениями народов Востока, и собственно 
монгольскими интересами создания независимого 
и объединенного Монгольского государства. На наш 
взгляд, сводить все к внешнему фактору было бы не-
верным, поскольку были свои, более глубокие вну-
тренние причины оказания помощи со стороны со-
ветского государства, обусловленные прежде всего 
стремлением самого монгольского народа к незави-
симости, международному признанию и сохранению 
суверенитета Монголии. 

Современная историография Монгольской ре-
волюции 1921 г. С началом 90-х гг. произошли ко-
ренные изменения, связанные с демократизацией 
всех сфер жизни, плюрализмом взглядов, деидеоло-
гизацией научных исследований, открытием ранее 
недоступных архивов. В ходе так называемой ар-
хивной революции ученые получили возможность 
работать с ранее недоступными архивными мате-

Генезис монгольской революции 1921 г.: методологические и теоретические аспекты
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риалами, носящими гриф секретности. В этот пе-
риод исследователи, что называется, «без купюр», 
без какой-либо идеологической окраски стали осве-
щать ранее закрытые темы, касающиеся таких про-
блемных аспектов советско-монгольских отношений, 
как панмонголизм, политические репрессии видных 
политических деятелей, антирелигиозная политика 
в отношении ламства, роль и влияние Коминтерна 
и советских представителей в Монголии. 

Не умаляя заслуг исследователей предшествую-
щего поколения, хотелось бы отметить, что их рабо-
ты в оценке ключевых событий внутриполитической 
истории Монголии в большей степени носили одно-
сторонний характер, вытекавший из общей идеоло-
гической парадигмы. В частности, не были до конца 
рассмотрены различные аспекты деятельности Ко-
минтерна в Монголии, организации военной помо-
щи, решении кадровых вопросов в Монгольской на-
родной партии, возникавших во внутрипартийной 
борьбе между «левыми» и «правыми», антирелиги-
озной кампании, борьбе сторонников радикальных 
преобразований и национально-демократического 
пути развития. 

На наш взгляд, не получили в истории полного 
освещения репрессии против ведущих монгольских 
и бурятских партийно-государственных деятелей, 
национальных демократов, принимавших активное 
участие в Монгольской революции 1921 г. и госу-
дарственном строительстве молодого Монгольско-
го государства: Д. Бодо, С. Данзана, Б. Цэрэндоржа, 
А. Амара, Ц. Дамбадоржа, Н. Жадамбы, П. Гэндэ-
на, Ц. Жамцарано (Бегзеева), Э.Д. Ринчино, Б. Ба-
радина, Д. Санпилона, Д. Цэдэн-Иша, Ц. Баламсу,  
Ц.-Е. Цыдыпова и многих других [Базаров, 2002; Ро-
щин 1999а; Рощин 1999 б; Рощин 2001].

Один из признанных специалистов по политиче-
ской истории Монголии первой половины XX века 
С.К. Рощин в своей фундаментальной работе «Поли-
тическая история Монголии (1921–1940 гг.)», осно-
ванной на ранее неизученных архивных материалах, 
через судьбы монгольских политических деятелей 
смог точно уловить весь ход исторического процес-
са, все перипетии острой внутриполитической борь-
бы того сложного и драматического времени. Особое 
значение С.К. Рощин в своем исследовании уделил 
ключевым событиям монгольской истории XX в: 
Монгольской революции 1921 г и заключению со-
ветско-монгольского соглашения 1921 г.

Кроме того, С.К. Рощин детально проанализиро-
вал весь подготовительный этап Монгольской рево-
люции 1921 г., от встреч монгольской и советской 
делегаций, обсуждения спорных вопросов, смены на-
строений, возникавших в ходе подготовки, до окон-
чательного подписания советско-монгольского со-
глашения. Характеризуя революционные события, 

он справедливо отмечает, что «Монгольская револю-
ция была закономерна… В начале XX в. Монголия 
оказалась в своего рода тупике, вывести из которого 
могли только события такого масштаба, которые про-
изошли в 1921… Фактически речь шла о существова-
нии монголов как нации, о возможности возрождения 
монгольской государственности» [Рощин 1999: 257]. 
Автором проанализированы контакты монгольских 
революционеров с советскими партийными и комин-
терновскими организациями, с Секцией восточных 
народов Сиббюро ЦК РКП(б) (Секвостнар), Монго-
ло-тибетским отделом, Дальневосточным секретари-
атом (ДВС) Коминтерна, которые оказывали не толь-
ко практическую помощь, но также давали советы 
по различным политическим и тактическим вопро-
сам революционной борьбы.

Особого внимания заслуживает работа известного 
специалиста по внешнеполитической истории России, 
Китая, Монголии С.Г. Лузянина «Россия – Монго-
лия – Китай в первой половине ХХ в.: Политические 
взаимоотношения в 1911–1946 гг.». На основе широ-
кого круга ранее неизученных архивных материалов 
автор рассматривает внешнеполитические аспекты 
в треугольнике Россия – Монголия – Китай в пер-
вой половине XX в. Автор на новом методологиче-
ском уровне касается проблемных и узловых вопро-
сов, которые ранее широко еще не рассматривались: 
политика Коминтерна, логика подписания советско-
монгольских, советско-китайских соглашений, вза-
имосвязь революционных событий в Китае, России, 
Монголии. Автор справедливо считает, что Монго-
лия не была только объектом внешней политики сво-
их соседей, а также проводила свою этнорегиональ-
ную политику в отношении соседних Бурятии и Тувы.

Известный общественный деятель, публицист, 
один из лидеров демократического крыла Бат-
Эрдэний Батбаяр (Баабар) опубликовал в 90-х гг. 
серию книг под названием «Бɣɣ март! Мартвал 
сөнөнө» (Не забудь! Иначе погибель), «XX зу-
уны Монгол нɣɣдэл, суудал, гарз олз» (Монголы 
в XX веке. Кочевье. Оседлость), которые пользова-
лись большой популяр ностью, вышли огромным ти-
ражом и были переведены на многие иностранные 
языки. Эта серия книг стала своего рода предвест-
ником демократических перемен в Монголии. Автор 
представил свою историческую концепцию монголь-
ской истории во всемирно-историческом контек-
сте, сделал акцент на ранее малоизученных и про-
блемных вопросах политической истории Монголии 
XX в., остро стоящих в монгольском обществе в пе-
риод демократизации [Баабар 1990; Баабар 1995]. 
Появившиеся на волне демократических преобразо-
ваний произведения Б. Баабара подвергали критике 
советско-монгольские отношения и все то, что было 
связано в истории Монголии XX в. с советским пе-
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риодом, носившее, на наш взгляд, в большей степе-
ни идеологический характер.

Заслуживает особого внимания работы известно-
го монгольского ученого, дипломата, академика МАН 
Ц. Батбаяра, посвященные проблемам взаимоотно-
шений Японии и Монголии в первой половине XX в. 
Автор прекрасно владеет несколькими иностранными 
языками: английским, японским, русским, китайским, 
что позволило ему привлечь серьезную источнико-
вую и документальную базу в своих исследовани-
ях [Батбаяр 2002].

Концептуальные подходы современной монголь-
ской историографии изложены в книге Б. Лхамсу-
рэна. «Монголын гадаад орчин, төрийн тусгаар 
тогтнол» (Внешняя среда и государственная неза-
висимость Монголии). На основе использования ши-
рокого источникового материла автор рассматривает 
влияние международного фактора, соседних госу-
дарств царской России, постсоветской России, Ки-
тая на формирование независимости Монгольского 
государства. Особое внимание он уделяет подпи-
санию соглашений и договоров между Монголией 
и Россией (СССР). Автор определяет народную ре-
волюцию 1921 г. как новый импульс и этап в борь-
бе за независимость.

Результатом многолетней кропотливой работы 
известного монгольского историка Н. Хишигт ста-
ла работа «Монголын хувьсгал: 1921» (Монгольская 
революция 1921 г.). Автором была опубликована се-
рия работ, посвященных Монгольской революции 
1921 г., которая получила высокую оценку и при-
знание. На основе обширного архивного материала 
и литературы на монгольском, русском, английском, 
немецком, японском и китайском языках Н. Хишигт 
провела комплексное исследование по выявлению 
и анализу глубинных предпосылок, хода, движущих 
сил, значения Монгольской революции 1921 г. с уче-
том внутриполитической ситуации и влияния меж-
дународного фактора. 

В настоящее время в монгольской историографии 
все больше внимания уделяется объективному изу-
чению персоналий видных государственных обще-
ственных деятелей Монголии: Д. Бодо, С. Данзана, 
А. Амара, Ц. Жамцарано, Д. Дамбадоржа, П. Гэндэ-
на Х. Чойболсана, многие из которых были репресси-
рованы в 1920–40-е гг. [Dash 1990; Болдбаатар 1993; 
Рощин 1999б; Цэцэгма 2006; Бат-Очир1996].

В 1983 г. в «Вестнике Ленинградского универ-
ситета» была опубликована статья известного ир-
кутского монголоведа, доктора исторических наук 
Ю.В. Кузьмина «Монгольские историки об антифео-
дальных преобразованиях МНР на демократическом 
этапе революции 1921–1940 гг.», в котором автор 
провел детальный историографический обзор основ-
ных работ, посвященных Монгольской революции 

1921 г., рассмотрел этапы и современное состояние 
развития изучаемой проблематики [Кузьмин 1986].

Необходимо отметить работу известного специа-
листа в области политических процессов во Внутрен-
ней Азии А.В. Михалева «Монгольская революция 
1921 г. в советской и отечественной историографии», 
в которой автор на основе работ советских и рос-
сийских исследователей подробно рассмотрел смену 
исторической парадигмы, эволюции взглядов в изуче-
нии Монгольской революции 1921 г. в разные перио-
ды развития исторической науки. Автор сумел тонко 
показать взгляды представителей бурятской нацио-
нальной интеллигенции в борьбе политических взгля-
дов относительно Монгольской революции 1921 г. 
и ее перспектив, в дальнейшем сыгравших важную 
роль в создании монгольской государственности [Ми-
халев 2005]. 

Вместе с тем в настоящее время в политической 
истории Монголии первой половины XX в. осталось 
довольно много неизученных вопросов, требующих 
дальнейшего исследования, прежде всего касающих-
ся ранее неизвестных широкому кругу персоналий, ак-
тивных деятелей Коминтерна, революционного дви-
жения, военных и партийных кадров Дальневосточной 
Республики (ДВР), стоявших у истоков и сыгравших 
заметную роль в Монгольской революции 1921 г., 
через призму транснациональной истории [Курас, Цы-
бенов 2020; Курас, Норовсамбуу, Цыбенов 2020].

Отдельного внимания заслуживают работы, по-
священные роли бурятских национальных деятелей 
в Монгольской революции и строительстве Монголь-
ского государства. На наш взгляд, необходимо более 
детально на основе архивных материалов исследо-
вать их роль в революционных процессах. Требуется 
выяснить, только ли коминтерновскими установками 
и революционной целесообразностью они руковод-
ствовались или были более глубокие внутренние мо-
тивы [Хишигт 2015; Цэцэгма 2006; Жабаева 2002; 
Железняков 2000; Чимитдоржиев 2004; Чимитдор-
жиев, Доржиев 2003].

В последнее время совместными усилиями россий-
ских историков и архивистов вышли в свет фундамен-
тальные работы, касающиеся советско-монгольский 
отношений, Коминтерна и Монголии: «Российско-
Монгольское военное сотрудничество (1911–1946)», 
«Монголия в документах Коминтерна (1919–1934)», 
«Монголия в документах из архивов ФСБ Рос-
сии (1922–1936 гг.)», ранее недоступные широкому 
кругу исследователей, содержащие важнейшие мате-
риалы по внутриполитической и внешнеполитической 
истории Монголии первой половины XX в. и даю-
щие ответы на многие вопросы того сложного време-
ни [Монголия в документах… 2019]. В юбилейный 
год совместными усилиями российских и монголь-
ских исследователей готовится также к выпуску ра-
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бота, посвященная библиографии Монгольской рево-
люции 1921 г. 

Таким образом, революционные процессы, свя-
занные с национально-освободительным и антиколо-
ниальным движением, охватившие в первой четвер-
ти ХХ в. большую часть мира, имели колоссальные 
последствия для исторического процесса. Монголь-
ская революция 1921 г. как одна из составных частей 
этого движения представляла собой сложное и мно-
гофакторное явление, рожденное как внутренними, 
так и внешними обстоятельствами. Специфика мон-
гольской революции 1921 г., на наш взгляд, заключа-
лась в том, что на данном этапе истории тесным об-
разом переплелись внутренние и внешние интересы 
монголов в борьбе за независимость и суверенитет 
с идеями мировой революции Коминтерна и сохра-
нения безопасности на дальневосточных рубежах 
СССР. Вместе с тем все еще остается немало узло-
вых проблем и «белых пятен» в понимании глубин-
ных революционных процессов в рамках транснаци-
ональной истории. Необходимо с учетом введенных 
в оборот новых источников, сборников документов, 
привлечения новых методологических методов и тео-
ретических подходов, таких как междисциплинарно-
го, социальной и политической антропологии, в бо-
лее широком историческом контексте исследовать 
узловые проблемы Монгольской революции 1921 г.
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Аннотация. Великая Отечественная война намного изменила жизнь страны. Деятельность высших учебных заведений 
Ивановской области в 1941–1942 гг. была осложнена рядом обстоятельств: передачей учебных корпусов под нуж-
ды госпиталей, мобилизацией профессорско-преподавательского состава и студентов в Красную армию. В данной 
статье рассматривается деятельность одного из ведущих высших учебных заведений области – Ивановского госу-
дарственного медицинского института (ИГМИ) в 1941–1942 гг. Отдельное внимание уделяется правовой регламен-
тации деятельности института, а также его административной работе. Помимо этого, в статье затронута проблема 
вклада вуза в развитие жизни фронта и тыла в военных условиях. В работе впервые проанализированы документы 
из Государственного архива Ивановской области, в которых представлены сведения об организации учебного про-
цесса, хозяйственном состоянии вуза, работе профессорско-преподавательского состава и студентов в госпиталях, 
участии их в научных исследованиях. Также обобщены данные воспоминаний сотрудников ИГМИ, касающиеся по-
мощи жителям Ленинграда, службе переливания крови и др. Исследование основано на архивных документах (по-
становлениях обкома ВКП(б), отчётах об учебной и внеучебной деятельности вуза и др.), вводимых в научный 
оборот впервые. Также привлекаются воспоминания профессорско-преподавательского состава и студентов, при-
дающих статье особенный интерес.
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Abstract. The Axis aggression greatly changed the life of the USSR. Activities of higher educational institutions of Ivanovo 
Region in 1941–1942 was complicated by a number of circumstances: the transfer of educational buildings for the needs 
of hospitals, the mobilisation of faculty staff and students to the Red Army. This article examines the activities of one of 
the leading higher educational institutions of the region – Ivanovo State Medical Institute in 1941–1942. Special attention 
is paid to the legal regulation of the institute’s activities, as well as its administrative work. In addition, the article touches 
upon the problem of the institute’s contribution to the development of life at the front and rear in war conditions. For 
the first time, the paper analyses documents from the State Archives of Ivanovo Region, which provide information about 
the organisation of the educational process, the economic state of the institute, the work of the teaching staff and students 
in hospitals and scientific research. It also summarises the data from the memoirs of Ivanovo Medical Institute employees 
concerning assistance to those displaced from Leningrad, the blood transfusion service, etc. The work is based on archival 
documents (resolutions of the regional committee of the All-Union Communist Party of Bolsheviks, reports on educational 
and extracurricular activities of the institute, etc.), introduced into scientific circulation for the first time. The memoirs of 
the faculty and students are also involved, giving the article a special interest.
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Деятельность высших учебных заведений стра-
ны в годы Великой Отечественной войны, 
в том числе расположенных на территории 

Ивановской области, продолжает привлекать вни-
мание исследователей. Это связано не только с их 
стремлением путем использования новых архив-
ных материалов расширить имеющееся представ-
ление о роли вузов в чрезвычайных военных усло-
виях, но и желанием противостоять усиливающейся 
фальсификации отечественной истории. В совре-
менной обстановке любые ее «белые пятна» могут 
быть сознательно искажены и представлены обще-
ственности в ложной интерпретации. Этому процес-
су можно успешно противостоять через тщательную 
работу в столичных, региональных и ведомствен-
ных архивах, осуществляя поиск новых источников 
личного происхождения, изучая законодательство, 
в том числе постановления центрального и местно-
го комитетов ВКП(б). На решение этих задач и на-
целена данная статья, посвященная деятельности 
Ивановского государственного медицинского инсти-
тута (далее ИГМИ) в сложнейших военных условиях 
1941–1942 гг. Выбор данных хронологических рамок 
аргументируется напряженной военной обстановкой 
в Центральной России, острой потребностью в вы-
пускниках института на фронте и в тылу, необходи-
мостью организации медицинской помощи местному 
и эвакуированному населению, научному обеспече-
нию лечения раненых и больных в госпиталях Ива-
новской области, борьбе с эпидемиями и т. д.

Источниковую базу исследования составляют де-
лопроизводственные документы из фондов Государ-
ственного архива Ивановской области (Ф. П-327, 
Р-2101), часть из которых впервые вводится в науч-
ный оборот. К ним относятся постановления обко-
ма ВКП(б) об организации деятельности вузов, в том 
числе и Ивановского государственного медицинско-
го института, а также его отчёты об учебной и вне-
учебной деятельности в указанный период. Важное 
значение для данного исследования представляют 
источники личного происхождения в виде воспоми-
наний бывших преподавателей и студентов институ-
та, бережно хранящиеся в его музее.

Методологическую основу работы составляют 
историко-правовой, историко-генетический, типоло-
гический и идеографический методы. Первый из них, 
являющийся также основным, позволяет получить 
представление об управлении деятельностью инсти-
тута в решении поставленных перед ним в военных 
условиях задач, оказании ему помощи в преодолении 
хозяйственных проблем, улучшении продовольствен-
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ного обеспечения его преподавателей и студентов. 
Другие методы, применяемые в данном исследова-
нии, помогают отразить характерные черты деятель-
ности института, на основании общих признаков си-
стематизировать привлекаемый для исследования 
материал, проводить анализ биографических сведе-
ний и т. д.

Важно отметить, что деятельность ИГМИ в годы 
Великой Отечественной войны отчасти уже нашла ос-
вещение в региональных исследованиях. К ним сле-
дует отнести труды советского периода (В.Н. Майн), 
а также работы О.В. Евстафьевой, В.А. Лукина, 
П.М. Максимова, опубликованные в 1990 гг. К числу 
исследований, изданных в 2010–2020 гг., следует от-
нести коллективную монографию под руководством 
профессора О.В. Тюриной и сборник статей под ре-
дакцией профессоров В.В. Чемоданова и Е.В. Шнит-
ковой. Деятельность ИГМИ в 1941–1942 гг. также на-
шла отражение в монографиях В.С. Околотина.

Итак, ИГМИ – высшее учебное заведение города 
Иваново, основанное в 1930 г. с целью выпуска вра-
чебных кадров. К началу Великой Отечественной 
войны в вузе действовало 2 факультета: лечебный 
и педиатрический. На базе этих факультетов действо-
вали 36 кафедр: 18 теоретических, 18 клинических 
и 3 доцентских курса: рентгенологии, стоматологии 
и туберкулёза [Лукин: 47]. Профессорско-препода-
вательский состав включал 175 человек. Кафедры 
возглавляли 20 профессоров и 14 доцентов. По чис-
лу научно-педагогических кадров ИГМИ в военные 
годы находился на первом месте по области и на пя-
том – в РСФСР. Контингент студенчества составлял 
2 030 человек. Структурно ИГМИ подчинялся Нар-
комату здравоохранения СССР, который определял 
порядок и количество набора абитуриентов, выпуск 
врачей-специалистов и их распределение по меди-
цинским учреждениям страны.

Правовая регламентация деятельности инсти-
тута. В 1941–1942 гг. деятельность ИГМИ, его про-
фессорско-преподавательского состава, сотрудников 
и студентов регламентировалась указами Президиу-
ма Верховного Совета СССР, постановлениями СНК 
СССР и Наркомата здравоохранения СССР, а также 
решениями исполкома Ивановского областного со-
вета депутатов трудящихся и областного комитета 
ВКП(б). Они носили как общий характер, так и каса-
лись деятельности вуза. Так, согласно указу ВС СССР 
от 23 июня 1941 г. «О мобилизации» начался при-
зыв в действующую армию военнообязанных при-
зывных возрастов – с 1905 по 1918 г. р. Позднее по-
становлениями Государственного комитета обороны 
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данные возрастные границы были расширены и до-
стигли к концу 1942 г. 38 призывных возрастов. В ре-
зультате добровольно и по мобилизации из институ-
та на фронт ушли более 100 преподавателей и свыше 
1 500 студентов [Лукин: 47]. 

В связи с отнесением Ивановской области к го-
спитальной базе Западного фронта на ее территории 
с конца июня 1941 г. началось развертывание госпи-
талей, штаты которых в основном формировались 
за счет медиков из числа ивановцев. Подтвержде-
нием тому являются постановления исполкома об-
лсовета «О руководстве подготовкой и работе го-
спиталей», принятое 27 июня 1941 г. В результате 
к августу 1941 г. в Ивановской области были развер-
нуты эвакогоспитали на 23 725 коек [Околотин 2016: 
67–68]. 27 сентября 1941 г. ГКО принял постановле-
ние № 70 сс «Об улучшении медицинского обслужи-
вании раненых бойцов и командиров Красной Ар-
мии». В прилагаемом перечне территорий значилась 
и Ивановская область. 10 октября 1941 г. на основа-
нии постановления ЦК ВКП(б) от 8 октября 1941 г. 
«Об организации Комитета по обслуживанию боль-
ных и раненых бойцов и командиров Красной Ар-
мии» в области был организован комитет с указан-
ным названием. Члены комитета с привлечением 
специалистов из ИГМИ провели ряд обследований 
госпиталей, благодаря чему в Государственном ар-
хиве Ивановской области сохранились документы 
о состоянии госпиталей осенью 1941 г. Всего к кон-
цу этого года число госпиталей в области варьиро-
валось от 60 до 67. В период сражения под Москвой, 
наступления Красной армии и открытия новых фрон-
тов приток раненых и больных в область резко уси-
лился. На оказание им квалифицированной помощи 
были направлены все усилия со стороны профессор-
ско-преподавательского состава, сотрудников и сту-
дентов ИГМИ.

1942 г. также был насыщен различными постанов-
лениями, регламентировавшими деятельность систе-
мы вузов Ивановской области и ИГМИ. В частности, 
согласно указаниям Наркомздрава СССР студенты 
5-го курса мединститута были выпущены раньше 
срока, то есть не 1 июля, а 1 января 1942 г. Все врачи 
данного выпуска были распределены по Ивановской 
и Ярославской областям. Ярославский облздравот-
дел получил в свое распоряжение 140 молодых вра-
чей, которых в дальнейшем направил в медицинские 
учреждения области1. Тогда же в целях удовлетворе-
ния потребностей фронта педиатрический факультет 
был перепрофилирован в хирургически-терапевтиче-
ский, занятия на котором стали проводится в 2 сме-
ны [Далёкое и близкое: 16].

В течение всего 1942 г. на заседаниях бюро об-
кома ВКП(б) неоднократно рассматривался вопрос 
об улучшении питания научных работников и прини-

мались соответствующие решения. В ходе их реализа-
ции для преподавателей вузов и членов их семей был 
организован специальный закрытый магазин. В нем 
по карточкам отпускались хлеб, крупы, жиры, мясо-
рыба и сахар. Кроме того, дополнительно они могли 
получить в месяц 2 кг квашеной капусты, 6 кг кар-
тофеля, 1 кг рыбы (из вылова в местных водоемах), 
1 кг мяса, 2 банки консервов, 0,5 кг сыра, 1 кг колба-
сы и 2 куска хозяйственного мыла2. 18 ноября 1942 г. 
в преддверии зимы бюро обкома ВКП(б) приняло по-
становление «О хозяйственном состоянии и бытовом 
обслуживании в институтах и техникумах города Ива-
нова», которое предусматривало целый комплекс пер-
воочередных мероприятий, направленных на преодо-
ление возникших проблем.

Совместное постановление СНК СССР и ЦК 
ВКП(б) от 5 мая 1942 г. «О плане приема в вузы 
в 1942 г. и мероприятиях по укреплению высших 
учебных заведений» определило порядок общего 
приема в вузы и их распределение по наркоматам. 
Важное внимание в постановлении было уделено 
приему в вузы фронтовиков после ранения, конту-
зии, увечья или болезни. Они принимались без экза-
менов и освобождались от платы за обучение. Более 
того, им полагалась выплата стипендии независи-
мо от получаемых оценок. Этим постановлением 
СНК СССР и ЦК ВКП(б) также обязали Наркомторг 
СССР организовать при вузах «студенческие столо-
вые закрытого типа» и т. д.3

Административная работа. Все профессора кли-
нических кафедр с первых дней войны включились 
в работу по обслуживанию госпиталей. По состоя-
нию на март 1942 г. свыше 80 врачей и научных ра-
ботников и более 800 студентов института работали 
в госпиталях4.

Летом 1942 г., после переподчинения госпиталей 
из Наркомата обороны в ведение Наркомата здраво-
охранения, многие научные работники ИГМИ были 
назначены на административные должности в облз-
дравотдел и другие медицинские учреждения об-
ласти. Так, доцент Г.Н. Смирнов стал начальником 
отдела эвакогоспиталей облздравотдела, профес-
сор М.А. Кимбаровский – главным хирургом, про-
фессор А.М. Предтеченский – главным терапевтом, 
профессор Р.А. Ткачёв – инспектором невропатиче-
ского отдела, доцент П.М. Максимов, как и в 1941 г., 
продолжил занимать должность начальника стан-
ции переливания крови, доцент Е.А. Кириллов – за-
ведующего донорским отделом переливания кро-
ви, ассистенты Е.И. Кремер, Б.В. Лирин, доцент 
Г.Д. Сперанский и профессор Г.Я. Хволес являлись 
начальниками эвакогоспиталей5.

Среди них следует отметить работников, имевших 
особые заслуги перед отечественным здравоохране-
нием в военные годы. Профессор М.А. Кимбаров-
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ский оперировал наиболее трудные случаи во всех 
госпиталях. За время войны им проведено 218 опе-
раций по аневризмам, 1 000 операций – по септи-
ческим заражениям и др. Профессор С.А. Якобсон 
проводил большую оперативную работу, регулярно 
свершал выезды в города области, где были сосредо-
точены госпитали. Профессор Л.И. Виленский кроме 
консультативной работы в госпиталях выезжал по вы-
зовам командования на фронт, а также выполнял ряд 
специальных поручений. Профессор А.М. Предте-
ченский оказывал консультативную помощь по пла-
ну, активно выезжал в районы, участвовал в пере-
даче действующей армии самолетов, построенных 
на средства ивановцев. Профессор Р.А. Ткачёв еже-
дневно консультировал по 15–20 раненых, являлся 
постоянным руководителем нейро-хирургической по-
мощи раненым6.

Бригады врачей из числа сотрудников ИГМИ об-
служивали оборонные предприятия области, про-
водили мероприятия по организации медсанчастей, 
профилактике заболеваний и т. д. Здесь важно от-
метить деятельность профессоров Л.И. Виленского, 
М.М. Левита и др.7

За 1941–1942 гг. коллективом ИГМИ дано 
2 000 консультаций, проведено свыше 7 000 операций, 
сделано около 200 докладов на госпитальных конфе-
ренциях. Под руководством профессоров ИГМИ осу-
ществляли научные работы 36 аспирантов8.

В вузе также были организованы 22 сандружи-
ны, состоявшие из 650 человек. Они оказывали по-
мощь раненым в госпиталях: ухаживали за ними, чи-
тали газеты и журналы, художественную литературу, 
письма от родных, помогали писать свои, устраива-
ли концерты художественной самодеятельности [Лу-
кин: 61].

За работу в госпиталях получили благодар-
ность облздравотдела профессора Л.И. Виленский, 
М.А. Кимбаровский, А.М. Предтеченский, Р.А. Тка-
чёв и др. Орденом Красной Звезды был награждён 
доцент М.П. Жаков, а ассистент Б.В. Лирин – орде-
ном «Знак Почёта»9.

То есть война не только расширила сферу дея-
тельности вуза, но и привела его к установлению 
отношений чрезвычайного характера с органами 
здравоохранения, военными частями (госпиталями), 
предприятиями, местным и эвакуированным насе-
лением. Профессорско-преподавательский состав 
ИГМИ не только внес существенный вклад в отече-
ственное здравоохранение, но и добился заслужен-
ного признания своих достижений, отмеченных пра-
вительственными наградами.

Оказание медицинской помощи ленинград-
цам. В 1941–1942 гг. через территорию Ивановской 
области проследовали три потока жителей, эвакуи-
рованных из Ленинграда. Это август 1941 г., зима – 

весна, а также лето 1942 г. Наиболее сложная и тра-
гическая оказалась эвакуация зимой и весной 1942 г. 
В этот период через территорию области проследо-
вали 272,5 тыс. ленинградцев, которые обеспечива-
лись горячим питанием и медицинской помощью. 
Из них 1 029 человек умерли в пути, а также в боль-
ницах области. Однако медицинская помощь ленин-
градцам оказывалась не только на территории обла-
сти: выпускники ИГМИ по решению Наркомздрава 
СССР были направлены для работы в Ленинград. 
Это были добровольцы во главе с комсоргом кур-
са Мишей Святкиным: «Коллектив встретил этот 
приказ как задание особой государственной важно-
сти. Медлить с его выполнением было нельзя: при-
ближалась весна, распутица, попасть в Ленинград 
по ‟дороге жизни” – льду Ладожского озера – можно 
не успеть. Был проведен экстренный выпуск, сфор-
мирован и подготовлен к отправке отряд из 100 мо-
лодых врачей-комсомольцев, который через две не-
дели в полном составе добрался до места назначения. 
Путь оказался нелегким, но основные тяготы ожида-
ли впереди – предстояло вжиться во фронтовую об-
становку блокадного города» [История здравоохра-
нения Ивановской области: 108].

Однако, согласно архивным документам, 16 чело-
век отказались от поездки в Ленинград, что послу-
жило основанием обкому ВКП(б) признать работу 
института по подготовке специалистов неудовлет-
ворительной. Тем не менее участие выпускников 
ИГМИ в обороне Ленинграда своей патриотической 
значимостью во многом превзошло малодушие их 
бывших сокурсников, а время стерло данное собы-
тие из исторической памяти вуза. По воспоминани-
ям О.С. Евстафьевой, выпускницы ИГМИ 1942 г., 
можно узнать о работе врачом в блокадном городе: 
«…Вместе с подругами я начала работать в поли-
клинике № 6 на пр. Елизарова участковым врачом-
терапевтом. Приём мы вели по двое, так как не вез-
де имелись ‟печки-буржуйки”. Сидели в кабинетах 
в пальто. На приёмы к нам приходили по 70 человек 
в день. Кроме того, надо было обойти 20–25 квартир-
ных вызовов. Болезни почти у всех были одинаковые: 
дистрофия и цинга» [Евстафьева: 119].

Также автор мемуаров рассказывает о том, 
что кроме медицинской помощи врачи стремились 
внести лепту в общее дело, помогая жителям во всём: 
«… Очищали улицы от снега, льда и грязи, пилили 
дрова, они ездили в лес за хвоей для настоя, дежури-
ли на чердаках и крышах во время воздушных тревог 
и др.» [Евстафьева: 119]. «Трудились все, надо ска-
зать, самоотверженно, не считаясь со временем, не-
вероятной усталостью, с тяжёлыми условиями. На-
бирались опыта – жизненного и профессионального. 
Было трудно, но мы никогда не сомневались в нашей 
победе. Это было главное» [Евстафьева: 120].

Деятельность Ивановского государственного медицинского института в военных условиях 1941–1942 гг.
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Служба переливания крови. Яркой страницей 
в истории ИГМИ была служба переливания крови. 
9 июля 1941 г. по приказу директора ИГМИ на цен-
тральную станцию переливания крови в Иванове 
было отправлено 15 человек. Среди них профессор 
А.Д. Бернштейн, доценты С.В. Захаров, Т.В. Фети-
сов, Н.В. Хелевин и др. [Лукин: 58].

Количество доноров очень быстро росло. Если 
до войны на учёте станции переливания крови стоя-
ло около 100 человек, то в 1941 г. их количество уве-
личилось до 20 тыс. человек. Ими было сдано более 
2 000 литров крови. Только Е.И. Бутузов, препода-
ватель кафедры марксизма-ленинизма ИГМИ, сдал 
12,5 литров крови, за что ему было присвоено звание 
почётного донора СССР. А по количеству заготов-
ленной крови Ивановская областная станция зани-
мала второе место в СССР [Лукин: 59]. П.М. Мак-
симов, начальник Ивановской станции переливания 
крови, вспоминал: «Заботясь о выполнении плана 
по снабжению действующей армии и эвакогоспита-
лей кровью, мы ставили задачей получение высокого 
качества самого препарата консервированной крови. 
Хорошие отзывы врачей с фронта были лучшей бла-
годарностью за это» [Максимов: 80].

За отличную работу по организации донорского 
движения правительственных наград были удосто-
ены доцент П.М. Максимов, руководитель военной 
и гражданской службы крови; ассистент Е.А. Ки-
риллов; заведующий донорским отделом С.И. Чис-
тяков и др.

В итоге благодаря инициативе и энтузиазму ра-
ботников службы переливания крови доноры не толь-
ко «отдавали свою кровь, но вместе с ней возвращали 
жизнь солдатам и офицерам». Такие отзывы можно 
было прочесть в сборниках воспоминаний, на стра-
ницах газет и др.

Научные исследования. Несмотря на занятость 
профессорско-преподавательского состава, в каби-
нетах и лабораториях активно протекала научная 
жизнь, которая была направлена на решение следую-
щих проблем.

В первую очередь – это лечение военного трав-
матизма. Требовалась точная диагностика военно-
травматических повреждений у военнослужащих, 
раннее выявление осложнений, изыскание наиболее 
эффективных методов лечения в целях скорейшего 
восстановление боеспособности раненого. При этом 
вопросы качества лечебной работы в эвакогоспита-
лях составляли основную часть таких исследова-
ний10. Так, доценты С.К. Понятовская, Р.А. Ткачёв, 
Л.М. Шендерович работали над клиникой и лече-
нием осложнений при огнестрельной травме чере-
па и травматических повреждениях периферической 
нервной системы [Лукин: 68]. Важное внимание 
уделялось борьбе с инфекционными заболевания-

ми не только среди жителей Ивановской области 
и транзитных потоков эвакуированного населения, 
но и среди раненых и больных военнослужащих 
Красной армии, находившихся в госпиталях реги-
она. Вопросы ранней диагностики лечения и про-
филактики инфекционных заболеваний, разработка 
более совершенных противоэпидемических и про-
филактических мероприятий – таковы были основ-
ные направления научных поисков11. Профессора 
Э.Р. Геллер, П.В. Сквирский, Г.Я. Хволес и ассистент 
Н.В. Хелевин исследовали способы борьбы и профи-
лактики таких заболеваний, как малярия, столбняк, 
сыпной тиф. Доцент А.И. Берлин трудился над те-
рапией и лечением туберкулёза лёгких [Лукин: 68].

Борьба с детской заболеваемостью и смертностью 
стала не менее приоритетным направлением в прак-
тической и научной деятельности профессорско-пре-
подавательского состава ИГМИ. Усилилось внимание 
к лечению и профилактике детских инфекций, во-
просам питания в детском возрасте, поиску наибо-
лее эффективных мер в борьбе со смертностью но-
ворождённых12. Профессор С.И. Игнатов, доценты 
М.М. Левит и С.Д. Носов, ассистент М.Ф. Вассерман 
разрабатывали вопросы, касающиеся детских воз-
душно-капельных инфекций: дифтерии, кори, цере-
броспинального менингита [Лукин: 68].

В условиях войны пристальное внимание уде-
лялось здоровью рабочих для обеспечения беспе-
ребойной работы предприятий различных отраслей 
промышленности. Именно поэтому многие исследо-
вания были направлены на преодоление промышлен-
ного травматизма и промышленной интоксикации. 
Так, разработки профессора С.С. Мазеля и доцента 
А.В. Глико касались проблемы заболеваемости, трав-
матизма и пути их снижения среди рабочих предпри-
ятий хлопчатобумажной промышленности. Доцент 
И.М. Соболь изучал влияние санитарно-гигиениче-
ских условий ткацкого производства на верхние ды-
хательные пути [Лукин: 68]. Все это в конечном сче-
те способствовало разгрому врага13.

Одна из общих оценок деятельности ИГМИ дана 
в постановлении бюро обкома ВКП(б) «О работе 
Ивановского медицинского института» от 24 марта 
1942 г. В его констатирующей части о достижениях 
вуза говорилось следующее: «…Ивановский меди-
цинский институт в основном перестроил свою рабо-
ту в соответствие с задачами, выдвинутыми войной. 
За последние месяцы институт дал стране 880 вра-
чей, из них 480 человек досрочного выпуска. Кафе-
дры института ведут большую научно-исследователь-
скую работу. Профессор М.А. Кимбаровский написал 
книгу «Раннее вставание послеоперационного пери-
ода», профессор А.М. Предтеченский заканчивает 
научную работу по лечению суставных поврежде-
ний, профессор Л.И. Виленский подготовил к печа-
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ти книгу о лечении огнестрельных ранений плевры 
и легкого» [Лукин: 68].

В целом в рассматриваемый период сотрудниками 
ИГМИ было выполнено свыше 200 научных исследо-
ваний, из которых больше половины имело оборон-
ное значение. Труды Л.И. Виленского, М.П. Жако-
ва, П.М. Максимова, Г.Д. Сперанского, Л.С. Хавкина 
и др. были удостоены профессиональных премий. 
Своей активной научной работой сотрудники ИГМИ 
не только способствовали улучшению качества меди-
цинской помощи, но также решали ряд важных задач, 
связанных с лечением раненых, военных травм, ин-
фекций и т. д.

Таким образом, рассматриваемый период из исто-
рии Великой Отечественной войны стал для вуза тя-
жёлым испытанием, но вместе с тем славным вре-
менем напряженной работы, отличавшейся общим 
подъёмом и бесценной общественной деятельностью 
каждого преподавателя и студента. Несмотря на со-
кращение численности профессорско-преподаватель-
ского состава, связанное с мобилизацией в Красную 
Армию, занятостью сотрудников вуза в госпиталях, 
тяжёлые социально-бытовые условия, Ивановский 
государственный медицинский институт не только 
продолжал осуществлять свою учебную и научно-
исследовательскую деятельность, но и вносил бес-
ценный вклад в развитие жизни фронта и тыла (по-
мощь раненым, служба переливания крови, помощь 
жителям Ленинграда и др.). Результатом общих уси-
лий преподавателей и студентов стала бесперебой-
ная работа предприятий области, эффективная работа 
с эпидемическими заболеваниями, успешное лечение 
раненых и больных военнослужащих Красной армии, 
их своевременное возвращение в строй, а также со-
хранение жизни детям войны.
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22 июня 2021 г. исполнилось ровно 80 лет, как ос-
новные советские аэродромы, расположенные на за-
падных рубежах советской страны, подверглись вне-
запной атаке Люфтваффе, послужившей началом 
Отечественной войны нашего народа против немец-
ко-фашистских захватчиков и по праву заслужившей 
названия Великой.

Стремление Гитлера в первые часы войны унич-
тожить авиационную инфраструктуру и большую 
часть самолетного парка Советского Союза было та-
лантливо спланировано опытными военными теоре-
тиками фашистской Германии. Нападение Германии 
на СССР было обусловлено в том числе и преимуще-
ством Люфтваффе над советскими Военно-воздушны-
ми силами (ВВС), однако состояние самолетного пар-
ка обоих держав могло являться решающим фактором 
только в комплексе с уровнем подготовки и профессио-
нализмом, с которым немецкие летчики-асы, имевшие 
огромный опыт воздушных боев в Европе, вторглись 
в воздушное пространство СССР [Семенов: 19].

В силу того, что выполнение такой задачи, как за-
воевание господства в воздухе, стояло преимуще-
ственно перед истребительной авиацией, ее развитие 
в годы Великой Отечественной войны имело прева-
лирующее значение и позволило занять положение 
элиты ВВС [Усиков: 112].

На протяжении истории Советского Союза и со-
временной России подготовка летного состава всег-
да оставалась и остается одной из самых важных со-
ставляющих строительства Военно-воздушных сил. 
Недоступность архивных материалов по изучаемой 
тематике вплоть до 2000-х годов во многом опреде-
лила период Великой Отечественной войны как наи-
менее изученный и наиболее противоречивый.

Особый интерес данный этап жизни советской 
авиации вызван тем, что в сжатые сроки, испытывая 
дефицит материальных, энергетических и людских 
ресурсов, будучи эвакуированной с мест постоянной 
дислокации, она смогла превзойти авиацию противни-
ка по основным направлениям, к числу которых мож-
но отнести: подготовку авиационных кадров, обес-
печение авиационной техникой, боевую подготовку 
и др. В рамках данной публикации, в силу обширнос-
ти рассматриваемого материала, автор считает целе-
сообразным остановиться на вопросе подготовки лет-
ных кадров для истребительной авиации.

Временные рамки в контексте данного исследова-
ния предлагается ограничить вторым периодом Ве-
ликой Отечественной войны (19.11.1942 – 1943 гг.), 
исходя из общепринятой периодизации Великой Оте-
чественной войны, что обусловлено наиболее значи-
мыми событиями, происходившими в системе под-
готовки кадров ВВС. Научный интерес изучения 
затронутой тематики обусловлен, в частности, особым 
местом, которое занимают Воздушно-космические 

силы России и Военно-воздушные силы в их составе 
на театрах боевых действий. Углубленное изучение 
данной проблематики, в свою очередь, позволит уста-
новить характерные факторы, повлиявшие на успех 
нашей авиации в борьбе с авиацией противника.

Изучаемая тематика не раз находила своё отра-
жение в научных трудах многих исследователей. 
Например, в статье А.В. Карташева «Подготовка 
летных кад ров в СССР в ходе коренного перело-
ма в Великой Отечественной войне» автором был 
проведен качественный анализ источниковой базы 
на момент написания научной статьи, изучены ос-
новные составляющие учебного процесса в воен-
но-учебных заведениях ВВС, отмечены некоторые 
недостатки бытового и материально-технического 
обеспечения [Карташев: 85]. Однако характерными 
особенностями большинства публикаций является 
достаточно широкая предметная область исследо-
вания, охватывающая все учебные заведения Воен-
но-воздушные сил [Набоков: 137–154].

В рамках данной статьи, исходя из степени изу-
ченности темы, рассмотрены отдельные особенности 
процесса организации подготовки летного состава 
для истребительной авиации в военных авиацион-
ных школах, выделены их сильные и слабые стороны 
во втором периоде Великой Отечественной войны. 
Основное внимание сконцентрировано на анали-
зе следующих составляющих подготовки летчиков 
для истребительной авиации:

– системы комплектования авиашкол летно-ин-
структорским и преподавательским составом;

– состояния материально-технической базы учеб-
ных заведений истребительной авиации и обеспечен-
ности учебного процесса;

– состояния сети учебных аэродромов;
– официальной статистики авиационных проис-

шествий;
– особенностей внеполетной подготовки с поте-

рей учебного времени.
Воздушное противоборство, разразившееся в ходе 

Великой Отечественной войны, предъявило карди-
нально новые требования к профессионализму лет-
ного состава, участвующего в воздушных сражени-
ях [Карташев: 83]. Со стороны советского руководства 
основным требованием к авиационным школам было 
обеспечение последними регулярного выпуска лет-
ного состава, что было обусловлено сложившейся 
в 1943 году ситуации на театре боевых действий в воз-
духе и необходимостью захвата и удержания стратеги-
ческого господства в воздухе. Увеличение количества 
выпускаемых летчиков достигалось переходом на кон-
вейерную систему подготовки курсантов. С одной 
стороны, данная система позволяла выдавать фронту 
определенное число подготовленных выпускников-
летчиков, с другой стороны, обладала негативными 
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особенностями, перегружала учебный процесс и сни-
жала текущую успеваемость курсантов1.

Острой проблемой, стоявшей перед истребитель-
ными авиашколами, являлась нехватка летно-ин-
структорского состава, образовавшаяся в результате 
ухода опытных инструкторов в действующие авиаци-
онные полки. Авиашколы испытывали потребность 
как в рядовых летчиках-инструкторах, так и в коман-
дирах отрядов и звеньев. Данное обстоятельство вы-
зывало необходимость перемещения летчиков-ин-
структоров на руководящие должности (командиров 
звеньев и отрядов), а наиболее способных курсан-
тов – на должности инструкторов [Аллахвердянц: 16].

Спецификой авиационных школ, в том числе и ис-
требительной авиации, являлось то, что при массовом 
перевооружении ВВС РККА на новые образцы авиа-
ционной техники наряду с подготовкой переменного 
состава в течение всего времени осуществлялась и под-
готовка летно-инструкторского состава, его тренировка 
в полетах, ввод в строй на новой материальной части.

Так, за 1943 г. по Батайской авиационной школе 
пилотов количество молодых летчиков-инструкто-
ров, подготовленных на самолетах УТИ-4, и допу-
щенных к обучению курсантов составило 28 чело-
век, на самолетах ЛА-5 – 90 человек, на самолетах 
ЛАГГ-3 – 9 человек2.

Необходимо отметить, что выпускаемые в 1943 году 
курсанты готовились сначала на учебно-тренировоч-
ных самолетах (УТИ-4), где овладевали основной про-
граммой, включая самостоятельный налет, осваивая 
штурманскую подготовку, а затем на боевых самоле-
тах (Ла-5, ЛАГГ-3 и ЯК-7), где изучалась программа 
как с боевым применением, так и без такового.

С ноября 1942 г. в авиашколах вновь приступили 
к обучению курсантов фигурам высшего пилотажа, 
что в последующем позволило молодым лётчикам лег-
че справляться с трудностями воздушного боя с хоро-
шо подготовленным противником и снизить неоправ-
данные потери при завоевании господства в воздухе.

Неопровержимым остаётся тот факт, что уровень 
подготовки военных кадров, в том числе и авиацион-
ных, напрямую зависит от состояния материально-
технической базы учебных заведений, а также обе-
спеченности учебного процесса.

Эвакуированные на начальном этапе войны вглубь 
страны авиационные школы пилотов испытывали 
множественные трудности с обеспечением матери-
альной частью и горюче-смазочными материалами, 
отсутствием аэродромов и т. п.3

В наиболее тяжелом положении находились авиа-
школы, эвакуированные в Среднюю Азию, поскольку 
климатические условия региона не могли способство-
вать работе в привычном для учебных заведений режи-
ме: личный состав и техника испытывали огромные на-
грузки при обеспечении функционирования авиашкол.

Недостаточная обеспеченность горюче-смазоч-
ными материалами, авиабензином в частности, оста-
навливала летную работу. Например, в Армавирскую 
авиационную школу авиатоплива поступило всего 
36 % от положенной нормы4.

Авиашколы сталкивались с некомплектом исправ-
ными самолетами. Так, в Армавирской авиа школе 
по состоянию на январь 1943 г. в исправном состоя нии 
находилось чуть более половины самолетного пар-
ка (55 %). По самолетам ЛАГГ-3 отсутствовали ави-
ационные двигатели М-105п, винты ВИШ-61, масля-
ные радиаторы, подъемники шасси. Ресурс имевшихся 
авиационных двигателей использовался практически 
до полной выработки. [Карташев: 84]. Самолеты ЯК-7 
испытывали острую нехватку в авиа ционных двига-
телях М-105 ПА, винтах ВИШ-61, амортизационных 
стойках, шкворнях, ломающихся подкосах, костыль-
ных установках, бензобаках5.

Поступление данных агрегатов осуществлялось 
с огромными трудностями. Примером может служить 
Батайская авиационная школа пилотов им. А.К. Серо-
ва, которая не получила ни одного винта и ни одного 
авиационного двигателя к самолету ЯК-7. Из 18 са-
молетов ЯК-7, поступивших в Батайскую авиашко-
лу, 15 были получены без усиленных шкворней, вы-
ходящих из строя вместе с винтами при обычной 
эксплуатации6.

Руководство авиашкол сталкивалось с трудностя-
ми несвоевременного поступления новых самолетов, 
а также поступления их в разукомплектованном со-
стоянии: без инструмента и запасных частей. Зачас-
тую отсутствовал оборотный фонд авиационных дви-
гателей, винтов и прочих агрегатов, что затрудняло 
выполнение полетов.

Важной составляющей работы авиашкол воен-
ного периода было обеспечение учебного процесса. 
Зачастую передислоцированным истребительным 
авиашколам приходилось сталкиваться с отсутстви-
ем помещений под учебные классы, для которых ис-
пользовались различные сооружения от землянок 
до сборных щитовых домиков, не позволяющих под-
держивать необходимую температуру в помещениях. 
Учебные классы обычно были слабо оборудованы ме-
белью, часть которой составляли ученические парты, 
часть была представлена самодельными скамейками.

Выход из сложившейся ситуации личный состав 
авиашкол находил в самостоятельном изготовлении 
различных наглядных пособий, схем, макетов и силу-
этов немецких истребителей, применяемых для воз-
душно-стрелковой тренировки.

Например, в Батайской авиационной школе пило-
тов за 1943 г. силами персонала авиашколы было из-
готовлено 175 различных схем, 115 макетов иностран-
ных и отечественных самолетов, 6 фанерных силуэтов 
немецких самолетов, раскрашенных в цвета фашист-

Особенности подготовки летного состава истребительной авиации в авиашколах ВВС РККА...
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ИСТОРИЧЕСКИЕ НАУКИ И АРХЕОЛОГИЯ

ской авиации, 1 макет немецкого истребителя Me-109 
в натуральную величину. Вместо непоступаю щих 
централизованным порядком самостоятельно изго-
товленные наглядные пособия активно применялись 
как в учебных классах, так и в эскадрильях, позволяя 
демонстрировать маскировку, стрелковую трениров-
ку и воздушный бой7.

Однако проблемы, связанные с обеспечением та-
ких необходимых для учебных заведений ресурсов, 
как канцелярские принадлежности (бумага, простые 
и цветные карандаши, краски, тушь) не только за-
трудняли изготовление наглядных пособий, но и ста-
новились причиной срыва занятий, поскольку лекции 
переменным составом зачастую не конспектирова-
лись, задания на карте по тактике не могли выпол-
няться по объективным причинам.

Серьезным недостатком, притормаживающим 
успешную летную работу в истребительных авиаци-
онных школах, являлось состояние аэродромной сети 
большинства авиашкол, ставшее следствием их пере-
дислокации на новые места. Отсутствие необходимо-
го количества исправных аэродромов вынуждало осу-
ществлять полеты в две смены, одновременно двумя 
эскадрильями, что существенно снижало качество под-
готовки курсантов. Выбор и подготовка территорий 
под учебные аэродромы, их оборудование и обеспе-
чение непрерывной работы полностью осуществля-
лось силами личного состава авиашкол [Карташев: 88].

Многие авиационные школы имели в своем распо-
ряжении аэродромы с полным или частичным отсут-
ствием травяного покрова, что затрудняло выполнение 
полетов, особенно в осенне-весенний период8. В то же 
время общее качество аэродромов, эксплуа тируемых 
авиационными школами истребительной авиации, на-
ряду с их разбросанностью, серьезно препятствовало 
успешному освоению плана летной подготовки. На-
пример, в Батайской школе пилотов состояние дел 
на всех аэродромах было примерно одинаковым, с ха-
рактерными общими недостатками. Так, аэродромы 
Евлах, Герань, Шихлы, Гасанская (территория совре-
менного Азербайджана) были ограниченно годными 
для полетов на истребителях того времени, поскольку, 
находясь в удовлетворительном состоянии, позволяли 
выполнять полеты только в двух направлениях, ввиду 
конструктивных особенностей. Отсутствие раститель-
ного покрова затрудняло использование взлетно-по-
садочных полос после дождя. Вследствие распутицы 
обеспечение горюче-смазочными материалами и про-
довольствием могло осуществляться только гужевым 
транспортом или тракторами. В то же время в сухую 
погоду производство полетов обычно затруднялось 
тем, что грунтовые аэродромы зачастую были пыль-
ными. Расположенные в предгорьях аэродромы (аэро-
дром Гасанская) в осеннее-зимний период часто были 
затянуты густыми туманами.

Показателем эффективности работы авиашколы 
является состояние аварийности, количества летных 
происшествий, зарегистрированных за определенный 
промежуток времени. Авиационные происшествия, 
в том числе и авиакатастрофы, повлекшие за собой 
утрату личного состава и материальной части, слу-
жили сигнализатором при определении степени про-
фессионализма, с которым подходило руководство 
авиа школ к подготовке летного состава. Изучаемый 
период отмечается высоким уровнем аварийности 
в учебных авиационных заведениях. Упомянутая 
выше конвейерная система подготовки курсантов-лет-
чиков привела к росту авиационных происшествий. 
Причиной этого стало сокращение сроков обучения 
и высокая динамика летной работы. Во второй пе-
риод Великой Отечественной войны из первого пе-
риода перешли такие общие недостатки, характер-
ные для всех авиационных школ военного периода, 
как слабая личная дисциплинированность и нетре-
бовательность к подчиненному личному составу, не-
достаточная подготовленность отдельной части лет-
но-технического состава к воспитанию курсантов, 
слабые теоретические и практические знания мате-
риальной части самолетов и авиационных двигателей.

Проводимая с личным составом воспитательная 
работа, сводившаяся к повышению знаний и укрепле-
нию дисциплины, своего эффекта не имела.

Также во втором периоде Великой Отечественной 
войны наблюдается некоторое общее увеличение ко-
личества летных происшествий с тяжелыми послед-
ствиями по сравнению с первым периодом. Анализ 
аварийности данного периода следует рассматривать 
применительно к различным видам техники и воору-
жения. Конец первого периода и весь второй период 
войны отмечается активной деятельностью советско-
го государства по перевооружению и переоснащению 
РККА на новые образцы техники.

Примечательно, что анализ 1943 г. показывает сни-
жение по сравнению с 1942 г. общего количества авиа-
ционных инцидентов в истребительных авиационных 
школах, использующих хорошо изученную материаль-
ную часть (самолеты, И-16, УТИ-4, ЯК-7). И наоборот, 
техника, находящаяся в освоении летно-инструктор-
ским и техническим персоналом авиашколы (ЛАГГ-3), 
чаще, по сравнению с 1942 г., участвует в авиационных 
происшествиях. Косвенно это подтверждается также 
тем, что второй период вой ны характеризуется рез-
ким сокращением количества летных происшествий, 
допускаемых по вине инструкторского состава истре-
бительных авиационных школ. Так, проанализировав 
аварийность Батайской истребительной авиационной 
школы пилотов, следует отметить, что количество лет-
ных происшествий, допущенных летчиками-инструк-
торами в 1942 г., составляло 49, в 1943 г. – 18 происше-
ствий. Обратная ситуация складывалась с переменным 
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составом: количество авиационных инцидентов, допу-
щенных курсантами в 1942 г., составляло 42 проис-
шествия, в 1943 г. – 60 происшествий. Аналогичная 
ситуация наблюдалась и по тяжести последствий авиа-
ционных происшествий: если в 1942 г. летчиками-ин-
структорами совершено 7 авиакатастроф, то в 1943 г. 
их количество снизилось до 2. По вине курсантов 
в 1942 г. авиакатастроф зарегистрировано не было, 
в 1943 г. их количество резко возросло до 7. Сложив-
шаяся ситуация свидетельствует о том, что, наряду 
с повышением личной дисциплинированности, про-
фессионализма и техники пилотирования поступив-
ших на вооружение новых самолетов, уровень владе-
ния методикой обучения курсантов оставался в 1943 г. 
на прежнем недостаточном уровне9.

Резкий рост крупных авиационных происшествий 
показывает значительное увеличение общей доли про-
изводственных дефектов материальной части. Так, 
производственные дефекты поставляемых новых об-
разцов авиационной техники стали причиной 18 авиа-
ционных инцидентов, произошедших в Батайской ис-
требительной авиационной школе пилотов в 1943 г., 
из которых авиационных катастроф – 4, аварий само-
летов – 4, прочих поломок – 1010. 

Отводимое время на внеполетную подготовку да-
леко не всегда использовалось переменным составом 
истребительных авиашкол по назначению.

Курсанты зачастую были задействованы во всех 
работах по обеспечению деятельности авиашкол: 
несение службы в суточных нарядах, сопровожде-
ние различных грузов, запасных частей, команди-
ровки на железнодорожном транспорте для сопрово-
ждения самолетов, направляемых на авиаремонтные 
заводы и возвращаемых с них [Кочнев, Шенбергер: 
10–11]. Данное обстоятельство существенно сокра-
щало время, отводимое прежде всего на внеполет-
ную подготовку, и снижало качество усвоения учеб-
ной программы, что, в свою очередь, становилось 
причиной продолжительного нахождения курсан-
тов в авиа школах, иногда до 2–3 лет.

Общей закономерностью истребительных авиаци-
онных школ являлся высокий показатель потери учеб-
ного времени, которая происходила в основном за счет 
бытовых трудностей, с которыми сталкивались ави-
ашколы до периода перебазирования на места посто-
янной дислокации. Зачастую они дислоцировались 
в населенных пунктах, где представляли собой либо 
единственную воинскую часть, либо крупнейшее во-
инское образование на территории, вследствие чего 
весь гарнизонный и комендантский наряд или его 
большая часть возлагалась на переменный состав ави-
ашкол. Неприспособленность базирования во многих 
населенных пунктах наряду с отсутствием специаль-
но возведенных военных городков не способствовали 
компактному размещению штаба и всех служб авиаш-

кол, что влекло за собой разбросанность управления 
авиашкол по всему населенному пункту и увеличению 
суточного наряда, назначенного для обеспечения без-
опасности военной службы. Такой же была ситуация 
и в подразделениях истребительных авиашкол, бази-
ровавшихся на удаленных аэродромах.

Анализируя потерю учебного времени, затрачивае-
мого на обеспечение гарнизонной и комендантской 
службы, можно прийти к выводу, что решением дан-
ной проблемы, с которой сталкивались все начальни-
ки авиационных школ, в том числе и истребительных, 
во втором периоде войны могло стать введение в штат 
авиашкол роты охраны для несения гарнизонного на-
ряда. Данное изменение организационно-штатной 
структуры могло бы позволить курсантскому соста-
ву использовать все время пребывания в авиашколах 
для усвоения учебного процесса.

Проблемы, с которыми сталкивалось командова-
ние авиашкол в годы Великой Отечественной войны, 
находясь вдали от мест постоянной дислокации, за-
частую остаются актуальными и в наши дни для со-
временного руководства авиационных училищ, нахо-
дящихся на своих местах.

В ходе данного исследования установлено, что  
трудности военного времени, с которыми столкнулась 
отечественная авиация в начале войны, оказывали нега-
тивное влияние на подготовку летного состава и во вто-
ром периоде Великой Отечественной войны. К таковым 
относились: нехватка летно-инструкторского и препо-
давательского состава, неудовлетворительное состо-
яние материально-технической базы и учебных аэро-
дромов, отсутствие регулярных поставок авиационного 
топлива, высокий уровень аварийности на новых образ-
цах техники и др. Однако общая картина успеха обуче-
ния летчиков-истребителей может быть сложена только 
из всех факторов, повлиявших на результат данной под-
готовки. Это позволяет сделать вывод о количестве не-
обходимых ресурсов для перевода учебных заведений 
Военно-воздушных сил с мирного времени на военное. 
Своевременное устранение недостатков, выявленных 
в работе авиационных школ, таких как перебои в снаб-
жении горючим и смазочными материалами, нехватка 
оборотных запасных частей и агрегатов, несвоевремен-
ное обновление самолетного парка, отсутствие в штате 
авиашкол роты охраны для несения гарнизонного на-
ряда и др., позволило бы Советскому Союзу превзойти 
систему подготовки летного состава фашистской Гер-
мании на раннем этапе войны.

Объективным отражением истинного положения 
дел подготовки авиационных специалистов во втором 
периоде Великой Отечественной войны могут стать 
отзывы командиров воинских частей, принимавших 
выпускников истребительных авиационных школ.

В служебном отзыве от 5 декабря 1943 г. № ОК/512, 
написанном командиром 26-го запасного авиацион-

Особенности подготовки летного состава истребительной авиации в авиашколах ВВС РККА...
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ного полка на молодых летчиков, окончивших Батай-
скую авиашколу имени Серова, написано: «Летный 
состав, окончивший авиашколу им. Серова в 1943 году 
на самолете ЛАГГ-3, является лучшей продукцией 
как по технике пилотирования, так и по общему уров-
ню теоретической подготовки и дисциплине»11.

Советский Союз стал получать качественно под-
готовленных авиаторов, однако за каждым выпуск-
ником-истребителем с отличной техникой пилотиро-
вания и теоретической подготовкой стоял огромный 
труд как преподавательского, так и летно-инструктор-
ского состава, со всеми присущими особенностями 
подготовки летного состава.
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Грандиозная война, развернувшаяся снача-
ла в Западной Европе, а вскоре и за её пре-
делами, блокада морских путей, оккупация 

соседних Дании и Норвегии, а затем и вновь раз-
горевшееся противостояние Финляндии и СССР 
в кратчайшие сроки весьма заметным образом на-
рушили привычные экономические связи Швеции, 
формально сохранившей нейтральный статус. В не-
малой степени утратив прежние характер и масшта-
бы экспортных отраслей, а также стремясь проде-
монстрировать лояльность руководству Третьего 
рейха, шведское политическое руководство было 
вынуждено переориентировать экономику королев-
ства к нуждам военной экономики Германии. Как из-
вестно, ещё весной 1940 г. официальный Стокгольм 
не без оснований занял вполне прогерманские пози-
ции. На период 1939–1941 гг. главной задачей руко-
водителей правящей социал-демократической пар-
тии Швеции было уберечь страну и народ от войны 
любыми методами: от программы межклассового 
мира внутри страны до поиска внешнеполитических 
компромиссов с Германией.

В то же время шведское политическое руковод-
ство осознавало, что в случае втягивания королевства 
в противостояние великих держав моментально об-
наружится неподготовленность страны к крупной во-
йне и нехватка современной военной техники. Было 
решено восполнить недостаток за счёт военных за-
казов в США, и первая крупная партия американской 
военной техники была импортирована в мае – июне 
1940 г. [Forster: 112]. Однако со 2 июля 1940 г. начал 
действовать запрет на дальнейший экспорт военной 
техники из Соединенных Штатов. Надежды шведско-
го руководства на быстрое укрепление обороны коро-
левства за счет импорта вооружений рухнули [Исто-
рия Швеции: 495–496].

Вульмар Бустрём, шведский посланник в Вашинг-
тоне, несмотря на опыт работы с 1925 г., не пользо-
вался высоким доверием в Стокгольме, в полити-
ческих кругах которого существовали подозрения, 
что способности дипломата не вполне соответству-
ют уровню сложности поставленных задач. Хорошо 
зарекомендовавший себя в качестве участника офи-
циальных и неофициальных переговоров в Велико-
британии накануне разгоревшейся войны, не толь-
ко в совершенстве владевший английским языком, 
но также обладавший рядом ценных знакомств в де-
ловых и политических кругах США, один из руко-
водителей крупнейшей в королевстве финансово-
промышленной группы, сконцентрированной вокруг 
подконтрольного их семье «Стокгольмс Эншильда 
банкен», Mаркус Валленберг-младший получил пред-
ложение отправиться в США с дипломатической мис-
сией, которую он мог бы сочетать со своими деловы-
ми интересами в этой стране [Ollson: 231].

Фактические задачи, стоявшие перед финанси-
стом, в октябре 1940 г. отправившимся в США, мож-
но охарактеризовать следующим образом:

1. Предоставить В. Бустрёму подробную инфор-
мацию о текущем положении в Европе и о политике 
правительства Швеции;

2. Помочь В. Бустрёму в прекращении контрак-
тов на покупку стратегического оборудования в Сое-
диненных Штатах и любых других связанных с этим 
вопросах;

3. Содействовать лучшему пониманию ситуации 
в Швеции за счёт общения с представителями амери-
канских деловых и правительственных кругов.

В Нью-Йорке амбициозный и деятельный финан-
сист активно взялся за дело установления контактов 
с представителями элиты США и формирования по-
ложительного образа Швеции в глазах американской 
общественности. Можно предположить, что ему было 
несложно найти общий язык с В. Бустрёмом: оба 
в прошлом были профессиональными теннисистами, 
выходцами из привилегированных слоёв и, как пред-
ставители одного поколения, нашли друг с другом 
общий язык. Среди наиболее заметных контактов, 
установленных M. Валленбергом, следует выделить 
Аверелла Гарримана, Джеймса Форрестола, а также 
заместителя госсекретаря США Самнера Уэллеса.

18 декабря 1940 г. шведская торговая палата в Нью-
Йорке организовала обед, на котором М. Валленберг 
стал почетным гостем. В своей речи банкир коснулся 
политики нейтралитета королевства и независимости 
торговой политики Швеции от Германии, подчерки-
вая демократическую форму правления своей роди-
ны, ее свободную прессу, а также результаты послед-
них парламентских выборов, показавших отсутствие 
сколько-либо заметной поддержки нацистов. Проведя 
в США три месяца и став свидетелем президентских 
выборов, по результатам которых Ф.Д. Рузвельта пе-
реизбрали на пост президента на второй срок, M. Вал-
ленберг вернулся на родину в уверенности, что всту-
пление США в войну с Германией неизбежно.

Пребывание в США руководитель «Стокгольмс 
Эншильда банкен» сочетал с коммерческими инте-
ресами своей семьи. В первую очередь они касались 
управления международными активами финансо-
во-промышленной группы семьи Валленберг. В мае 
1940 г. ценные бумаги, имеющие отношение к эконо-
мике США, были заблокированы наряду с активами 
норвежских и датских компаний: данные действия 
были призваны помешать Германии использовать 
эти финансовые ресурсы [Samuelson: 32–37]. Семья 
Валленберг, быстро перерегистрировав свои люксем-
бургские компании в Швеции, могла получить раз-
решение на использование своих американских ак-
тивов. Этот вопрос, наряду с обсуждением действий 
в случае оккупации Швеции, обсуждался M. Вал-
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ленбергом с Джоном Фостером Даллесом, крупным 
юристом в коммерческой сфере и экспертом в обла-
сти международного права.

Вскоре все европейские активы семьи Валлен-
берг оказались собраны непосредственно под эгидой 
«Стокгольмс Эншильда банкен», а их активы в Запад-
ном полушарии были переведены под управление 
«Pollux Inc.» – компании, зарегистрированной в Па-
наме. В США были созданы компании «Providentia 
Ltd», «Insor Inc.» и «Nineteen Corporation», получив-
шие совокупное название «PIN». В 1941 г. они управ-
ляли ценными бумагами ряда предприятий, функцио-
нирующих в Северной и Южной Америке, на общую 
сумму более 21 миллиона крон [Samuelsson: 49–54]. 
Так семья Валленберг, не без некоторых сложностей, 
но благодаря умелому подстраиванию под правовые 
требования американского законодательства, смогла 
избежать конфискации ценных бумаг во время войны.

Занимался М. Валленберг и рядом вопросов, свя-
занных с деловыми интересами финансово-промыш-
ленной группы своей семьи в Германии, а именно 
в качестве посредника приобретал указанные братом 
Якобом ценные бумаги немецких фирм и банков, ко-
торые потом за вознаграждение в виде комиссии усту-
пал непосредственно банкам в Германии [Lindgren: 
344–348].

Несомненно, установленные в ходе длительного 
пребывания в США контакты положительно отраз-
ились на репутации М. Валленберга в англосаксон-
ском мире, что ещё не раз пригодилось семье Вал-
ленберг в последующие годы. Но пока значительная 
часть внимания политического руководства и Шве-
ции, и США была сконцентрирована на событиях, 
разворачивавшихся на Востоке Европы.

Нападение Германии и её союзников на СССР по-
влекло за собой новые отступления Швеции от ней-
тралитета. 25 июня 1941 г. шведское правительство 
дало разовое согласие на пропуск по железной дороге 
163-й германской дивизии из Осло в Финляндию. Тем 
не менее в тот же день премьер-министр П.А. Ханс-
сон заявил о сохранении Швецией своей самостоя-
тельности и ее неучастии в советско-германской во-
йне [История Швеции: 438–439].

Пропуск германской дивизии был самым грубым, 
но отнюдь не единственным нарушением Шве цией 
своего нейтралитета. Шведские железные дороги ши-
роко использовались для германских военных пере-
возок, у финляндско-шведской границы были располо-
жены транзитные склады немецкой армии; шведские 
территориальные воды до 22 июня предоставляли 
проход германским транспортным судам с оружием 
и войсками, через шведское воздушное пространство 
курсировали немецкие самолеты [Håstad: 199–200]. 
В это время правящие круги Швеции были склонны 
полагать, что гитлеровская Германия одержит бы-

струю победу над СССР, а значит, следует сохранять 
ориентацию на победителя, что вызвало серьёзное не-
одобрение на Британских островах.

Летом – осенью 1941 года британская сторона 
потребовала, чтобы Швеция ограничивала импорт 
металлов и продуктов питания, а норвежские суда 
должны были покинуть порты западного побережья 
Швеции [Ристе: 238–241]. И вновь, как и накануне 
войны, М. Валленберг провел осень в Лондоне, уча-
ствуя в переговорах о внесении поправок в соглаше-
ние 1939 года. 16 декабря 1941 г. шведы заключили 
новое торговое соглашение с англичанами, в котором 
пошли на определенные уступки союзникам. Швеция 
признала Финляндию воюющей стороной, что обя-
зывало ее отказаться от продажи финнам военных 
материалов и стратегически важных товаров в со-
ответствии с британскими корректировками. В том 
же месяце шведская сторона отказала представите-
лям Германии в продлении государственных креди-
тов, что привело к заметному ухудшению шведско-
германских отношений.

С весны 1942 г. шведское правительство попы-
талось улучшить свои отношения с западными со-
юзниками. В сентябре 1942 г. статс-секретарь Ми-
нистерства иностранных дел Швеции Э. Бухеман 
предпринял официальную поездку в Лондон и Ва-
шингтон, стремясь добиться сохранения лицензи-
онной торговли, против которой выступили США 
и в деле восстановления которой М. Валленберг пре-
успеть не смог. Миссия также не достигла успеха, 
но благодаря предварительной работе руководите-
ля «Стокгольмс Эншильда банкен» способствова-
ла установлению официальных контактов с полити-
ческим истеблишментом США [Boheman: 237–238].

Параллельно на постоянной основе продолжалось 
и участие М. Валленберга во взаимодействии меж-
ду Швецией и Финляндией. С одной стороны, но-
вый внешнеполитический курс Финляндии, направ-
ленный на тесное сотрудничество с Третьим рейхом, 
омрачал отношения с формально нейтральной Шве-
цией [Гехт: 121–143]. В то же время Финляндия была 
заинтересована как в кредитах со стороны Швеции, 
так и в доступе к шведскому рынку, ставшему едва 
ли не единственной альтернативой немецкому им-
порту, покрывавшему до 90 % потребностей Фин-
ляндии в товарах [Krosby: 232]. С сентября 1940 г. 
банкир стал участником постоянно действующей 
комиссии, ответственной за наблюдение за развити-
ем шведско-финляндской торговли и условий опла-
ты за поставленные товары [Upton: 160–164]. В его 
зону ответственности попадали вопросы предостав-
ления займов, в которых было крайне заинтересова-
но правительство Финляндии.

В этот же период глава «Стокгольмс Эншильда 
банкен» стал примерять на себя и роль посредника 
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в возможных будущих переговорах между Финлян-
дией и СССР. Воспользовавшись тем, что видный 
финляндский политический деятель Ю.К. Паасики-
ви находился в Стокгольме с конца 1941 г. по нача-
ло 1942 г., в канун Нового года банкир посетил его 
в номере отеля, где они имели беседу о текущей меж-
дународной политической ситуации [Ollson: 209]. 
Заметим, что в данном случае нам неизвестно – дей-
ствовал ли М. Валленберг по просьбе МИД Шве-
ции или это была его личная инициатива. Финансист 
подробно изложил свой взгляд, который показался 
Ю.К. Паасикиви весьма пессимистичным с немец-
ко-финской точки зрения [Паасикиви: 424].

Вновь, как и в начале 1940 г., в период предыду-
щей Советско-финляндской войны, начался сложный 
процесс поиска возможностей для установления кон-
тактов между представителями СССР и Финляндии. 
Вновь, как и в случае с переговорами с представите-
лями британских и американских правительственных 
кругов, МИД Швеции решил прибегнуть к помощи 
М. Валленберга в качестве неофициального дипло-
мата для установления контактов между советским 
посланником в Стокгольме А.М. Коллонтай и пред-
ставителями правительства Финляндии. Встреча бан-
кира и президента Финляндии Р. Рюти, произошед-
шая в Хельсинки 17 января 1942 г. [Ollson], успехом 
не увенчалась. Уместно предположить, что в видении 
Р. Рюти Финляндия рисковала скомпрометировать 
себя по отношению к Германии, не получив ничего 
от контактов с СССР. Лишь на рубеже 1943–1944 гг., 
в свете очевидных побед Красной Армии над воору-
жёнными силами Третьего рейха, в правительстве 
Финляндии пришли к выводу о необходимости по-
иска мирного урегулирования.

16, 19 и 21 февраля 1944 г. на территории Швеции 
состоялись строго секретные переговоры представи-
телей обеих сторон, на которых рассматривались ус-
ловия достижения возможного перемирия. Главными 
фигурами являлись Ю.К. Паасикиви, во многом раз-
делявший взгляды так называемой «мирной оппози-
ции» [Барышников: 59–60], требовавшей скорейше-
го выхода Финляндии из войны, и А.М. Коллонтай. 
Саму же встречу, по всей видимости, организовал 
Маркус Валленберг, вновь выступавший в качестве 
неофициального представителя шведского МИД.

Особых сведений, которые бы раскрывали под-
робности организации данной встречи, в распоря-
жении исследователей нет. Опубликован лишь ряд 
воспоминаний тех, кто был связан с работой в со-
ветском представительстве в Стокгольме [Алексан-
дров-Агентов] и Министерства иностранных дел 
Швеции [Boheman], воспоминания внука А.М. Кол-
лонтай – В.М. Коллонтай [Коллонтай], проживав-
шего в рассматриваемый период в Швеции, а также 
дневники непосредственного участника этих пере-

говоров Ю.К. Паасикиви [Паасикиви], переведён-
ные на русский язык санкт-петербургским истори-
ком, доктором исторических наук А.И. Рупасовым.

Начало активных обсуждений по вопросу об уре-
гулировании советско-финляндских отношений 
можно отнести к 13 ноября 1943 г., когда А.М. Кол-
лонтай встретилась с секретарем шведского мини-
стерства иностранных дел Э. Бухеманом для того, 
чтобы обсудить шведско-советско-финляндские от-
ношения. А.М. Коллонтай была крайне обеспокое-
на тем, что шведско-советские отношения могут по-
страдать от «проблемы Финляндии» [Calgren: 180]. 
Э. Бухеман ответил, что этого можно избежать, если 
советское правительство объявит о своем намерении 
уважать независимость Финляндии; в свою очередь, 
Финляндия готова обсудить подписание мирного 
договора, однако прежде необходимо ознакомить-
ся с его условиями [Boheman: 248–249]. 29 ноября 
1943 г. в Стокгольме финляндские условия были пе-
реданы А.М. Коллонтай. К.Э. Гюнтер и Э. Бухеман 
настоятельно советовали финляндской стороне вос-
пользоваться возможностью проведения перегово-
ров с Советским Союзом [Boheman: 250]. 

Э. Бухеман признается в своих воспоминаниях, 
что у него не было надежды на то, что данный вопрос 
может быть урегулирован в ближайшее время; это 
было очевидно и для А.М. Коллонтай, вследствие чего 
были предприняты установления «неофициальных 
контактов» [Лоренсон: 110]. Несомненно, что в этом 
вопросе было сложно обойтись без контактов с пред-
ставителями семьи Валленберг.

После встречи А.М. Коллонтай и М. Валленбер-
га банкир отправился в Финляндию для переговоров 
с президентом Финляндии Р. Рюти и министром ино-
странных дел К. Рамсаем, чтобы уже они направили 
в Стокгольм Ю.К. Паасикиви, который имел в про-
шлом большой опыт ведения переговоров с СССР. 
Предполагалось, что он мог рассчитывать на благоже-
лательное отношение с советской стороны [Boheman: 
253]. Кроме того, по свидетельству З.И. Воскресен-
ской, в то время, когда Ю.К. Паасикиви был посланни-
ком Финляндии в Швеции, у него с «М. Валленбергом 
установились доверительные отношения» [Semjonow]. 

Переговоры А.М. Коллонтай и Ю.К. Паасикиви 
состоялись в феврале 1944 г. в гостинице «Гранд-
отель» в Салтшёбадене, хозяином которой был сам 
М. Валленберг и где советский полпред проходи-
ла курс лечения. Переговоры осуществлялись в ус-
ловиях строгой секретности. Существует мнение, 
что в отеле находились работники внешней разведки 
НКВД Е.Т. Синицын и З.И. Воскресенская, которые 
затем оставили свои мемуарные оценки произошед-
шей тогда встречи. Наиболее точное описание встреч 
оставил Е.Т. Синицын. О предстоящих переговорах 
разведчик узнал 10 февраля 1944 г., когда А.М. Кол-
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лонтай пригласила его к себе на квартиру. Е.Т. Сини-
цын упоминает и дату первой встречи Ю.К. Пааси-
киви и А.М. Коллонтай: 16 февраля. Во время этой 
встречи, по его воспоминаниям, Ю.К. Паасикиви за-
явил, что он официально уполномочен финляндским 
правительством выяснить условия советского пра-
вительства относительно прекращения Финляндией 
военных действий и выхода ее из войны. По словам 
Е.Т. Синицына, в разговоре Паасикиви крайне отри-
цательно отзывался о немцах, которые втянули Фин-
ляндию в войну против СССР без согласия большин-
ства финнов [Синицын: 187–188].

Вторая встреча состоялась 19 февраля, когда была 
назначена дата передачи ответа советского прави-
тельства об условиях перемирия. Условия предусмат-
ривали разрыв отношений с Германией и интерниро-
вание немецких войск, находившихся в Финляндии. 
Подчеркивалось, что если Финляндия считает эту за-
дачу для себя непосильной, то Советский Союз готов 
оказать ей необходимую помощь. Одним из условий 
являлось восстановление мирного договора 1940 г. 
и отвод финских войск за установленную им грани-
цу [Барышников: 231–232].

Получив эти условия, финляндское правитель-
ство не стало возобновлять переговоры в Стокголь-
ме. О разрыве отношений с Германией Финляндия за-
явила только 2 сентября 1944 г. Перемирие же было 
заключено 19 сентября, после успешного наступле-
ния Красной Армии на Карельском перешейке [Юс-
сила: 264]. Тем не менее самое главное, как подчер-
кивает Э. Бухеман, «переговорам о перемирии был 
дан ход» [Boheman: 253]. Благодаря усилиям самых 
разных людей, задействованных в установлении со-
ветско-финляндско-шведских контактов и проведе-
нии секретных переговоров, цель по передаче усло-
вий будущего договора была достигнута. 

Наряду с участием в переговорном процессе меж-
ду представителями СССР и Финляндии, в рассматри-
ваемый период Швеция начала снижать и масштабы 
торговли с нацистской Германией [Montgomery: 90–
91]. Шведская сторона фактически постепенно отка-
зывалась от своих обязательств перед немцами, высту-
пая на переговорах в роли «более сильного» партнера 
по сравнению со слабевшей Германией, по-прежнему 
заинтересованной в поставках шведского сырья и про-
мышленной продукции. С весны 1944 г. основное 
внимание в ходе переговоров представителей запад-
ных союзников и Швеции было обращено на экспорт 
шарикоподшипников в Германию [Montgomery: 92–
93], продукции, традиционно связанной со сферой 
интересов финансово-промышленной группы семьи 
Валленберг, участвовавшей в основании концерна 
«SKF» и плотно занимавшейся его развитием.

Согласно соглашению 1943 г. шведская сторо-
на обещала вдвое сократить экспорт этой продук-

ции в течение следующего года, что было включено 
в аналогичное соглашение с немцами. Тем не ме-
нее 13 апреля 1944 г. США потребовали немедленно 
прекратить весь экспорт шарикоподшипников в Гер-
манию [Hägglöf: 178]. В результате фабрика «SKF» 
в США вскоре столкнулась с трудностями со стороны 
властей на фоне обвинений в сотрудничестве концерна 
с Германией1. В то же время было озвучено предложе-
ние о компенсации «SKF» за потери доходов от свёр-
тывания поставок в Германию и в те нейтральные 
государства, которым немцы могли прекратить по-
ставки. Опасаясь реакции со стороны Германии, пра-
вительство Швеции отклонило требования повлиять 
на руководство предприятия. Вскоре в стокгольмской 
штаб-квартире «Стокгольмс Эншильда банкен» в при-
сутствии М. Валленберга начались переговоры между 
представителями США и руководством «SKF» [Ollson: 
151–152]. Первым результатом стало приостановление 
поставок шарикоподшипников в Германию сроком 
на 4 месяца. Несмотря на то, что компании угрожа-
ли попаданием в «черный список» и конфискацией ее 
активов во всех странах за пределами Германии2, ру-
ководство концерна полностью прекратило поставки 
в Германию лишь в октябре 1944 г., при этом выпол-
нив всю доступную квоту на этот год за счёт интен-
сификации поставок, а также предоставив немецкой 
стороне в качестве компенсации поставки шариковой 
стали [Fritz: 118–121].

Непосредственно после завершения Второй ми-
ровой войны руководство крупнейшей в Швеции фи-
нансово-промышленной группы оказалось вовлечено 
в резонансное разбирательство, связанное с контак-
тами семьи Валленберг с руководством немецкого 
концерна «Bosch», прочно вовлеченного в экономи-
ческую структуру национал-социалистического режи-
ма [Гехт: 116–132]. Несмотря на все заслуги владель-
цев «Стокгольмс Эншильда банкен» в годы минувшей 
войны, социал-демократическое руководство королев-
ства не стало поддерживать крупнейших в стране ка-
питалистов подобным образом, опасаясь подорвать 
свои позиции в глазах избирателей.

Тем не менее на братьев Валленберг всё равно эф-
фективно работало реноме, сложившееся за время во-
йны в первую очередь вокруг Маркуса, получивше-
го репутацию верного сторонника англосаксонских 
ценностей и человека, который с самого начала ве-
рил в победу союзников в войне. Дипломатическая 
деятельность банкира в годы войны высоко оцени-
валась высокопоставленными представителями бри-
танского эстеблишмента. Более того, после заверше-
ния войны банкир был рекомендован к получению 
почётной британской награды – креста Св. Михаила 
и Св. Георгия, но из-за шумихи вокруг «дела Bosch» 
так и не получил награду. На родине также подчёр-
кивали значение деятельности финансиста в годы 
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войны. В частном письме министр иностранных дел 
поблагодарил банкира за его вклад в военное время, 
высоко оценив участие банкира в различных сторо-
нах внешней политики королевства [Ollson: 247–249].

Подводя итоги настоящей статьи, необходимо от-
метить, что, будучи фактическим главой финансо-
во-промышленной группы своей семьи, в многочис-
ленных зарубежных командировках и переговорах 
М. Валленберг-младший не стеснялся продвигать 
свои коммерческие интересы, одновременно выступая 
и как неофициальный представитель своей страны, 
и в качестве официального представителя таких пред-
приятий, как «Scania», «Ericsson», «SKF» и «Saab».

Справедливо утверждать, что М. Валленберг абсо-
лютно искренне полагал, что «благо Швеции» и «бла-
го семьи Валленберг» – понятия тождественные, 
и граница между целями дипломатических миссий 
и интересами бизнеса за годы войны в его понимании 
практически стёрлась. В свою очередь, до оконча-
ния войны социал-демократы не спешили в жёсткой 
форме обозначать эту границу, предпочитая закры-
вать глаза на сомнительные эпизоды и довольствуясь 
очевидными достижениями банкира, которые мож-
но было толковать в свою пользу, в то время как по-
рочащие финансово-промышленную группу семьи 
Валленберг экономические связи с Третьим рейхом 
всегда можно было списать на их частную коммерче-
скую деятельность. Однако новые фигуры, пришед-
шие в шведский МИД к концу войны, не были столь 
лояльны к крупнейшему капиталисту королевства. 

Прежнее чувство всеобщего общественного сбли-
жения, возникшее на почве защиты национальных 
интересов Швеции в годы войны, постепенно сме-
нялось растущими идеологическими противоречи-
ями и расхождениями в видении будущего развития 
страны. Полуофициальная, неинституализированная 
роль, которую сыграли ведущие представители де-
ловых кругов государства в военное время, подошла 
к концу. Теперь перед М. Валленбергом-младшим, 
во многом сохранившем лицо лишь за счёт стечения 
обстоятельств и подрыва репутации своего старше-
го брата Якоба, стояла непростая задача – восстано-
вить не только свое доброе имя в Швеции и за её пре-
делами, но и международную репутацию семейного 
банка, находящегося в центре продолжавшей актив-
но развиваться финансово-промышленной группы.
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index.html (дата обращения: 06.07.2021).
2 Внешняя торговля Швеции во время Второй ми-
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Аннотация. В статье на основе архивных источников, в большинстве впервые вводимых в научный оборот, рассматрива-
ется правовая регламентация и реалии привлечения гражданского населения к разминированию территорий на За-
паде РСФСР в 1942–1946 гг. Разминирование явилось важнейшим мероприятием власти, условием налаживания 
мирной жизни, возрождения экономики, выполнения государственных планов. Скудость материальных и кадровых 
ресурсов, которыми располагало государство, обусловило мобилизацию на решение этой задачи гражданского на-
селения, прежде всего – молодежи допризывных возрастов. Несмотря не добровольность участия в разминирова-
нии, региональная и районная власть широко использовала свой административный ресурс как при комплектовании 
команд по разминированию через низовые структуры Осоавиахима и военкоматы, так и для содействия их рабо-
те. Столкнувшись с неспособностью районных команд Осоавиахима в одиночку закончить разминирование, руко-
водство областей Запада РСФСР настояло на привлечении к очистке наиболее сложных участков саперных частей 
РККА. К концу 1946 г. совместным трудом разминеров-осоавиахимовцев и военных саперов сплошное разминиро-
вание территорий Запада РСФСР было в основном закончено.

Ключевые слова: сплошное разминирование, Запад РСФСР, Осоавиахим СССР, разминеры, обком, райком ВКП(б), ад-
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CIVILIANS IN DEMINING TERRITORIES IN THE WEST  
OF THE RUSSIAN SOVIET REPUBLIC: LEGAL REGULATION  

AND ADMINISTRATIVE PRACTICES OF REGIONAL AUTHORITIES (1942–1946)
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Abstract. The article on the basis of archival sources, most of them introduced into scientific turnover for the first time, examines 
the legal regulation and realities of involvement of civilian population in demining of territories in the West of the Russian 
Soviet Republic in 1942–1946. Demining was the most important measure of the authorities, a condition for the establishment 
of peaceful life, the revival of the economy, the implementation of state plans. The scarcity of material and human resources 
available to the state led to the mobilisation of civilians for this task, especially – young people of pre-conscription age. 
Despite the voluntary participation in demining, regional and district authorities widely used their administrative resources 
both in the recruitment of demining teams through the Osoviakhim grassroots structures and military enlistment offices, and 
to facilitate their work. Faced with the inability of district teams of the Society for the Assistance of Defence, Aircraft and 
Chemical Construction (Osoaviakhim) to complete demining alone, the leadership of the western regions of the Russian 
Soviet Republic insisted that the most difficult areas be cleared by sapper units of the Red Army. By the end of 1946, 
the joint work of Osoaviakhim deminers and military sappers had completed the clearance of the territories of the West of 
the Russian Soviet Republic.
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Освобождение от оккупации Брянской, Калуж-
ской, Московской, Смоленской и Орловской 
областей РСФСР обусловило необходимость 

их очистки от мин, других боеприпасов. Все это пред-
ставляло серьезную угрозу для населения, препят-
ствовало хозяйственному возрождению, выполнению 
государственных планов. Занятость большинства ин-
женерно-саперных частей на фронте, нехватка цент-
рализованно выделяемых кадровых и материальных 
ресурсов подтолкнули власть к привлечению для раз-
минирования гражданского населения. Правовая ре-
гламентация и реалии этого мероприятия на Западе 
РСФСР в 1942–1946 гг., когда был проделан основной 
объем работы по очистке территорий от взрывоопас-
ных предметов, пока не получили в литературе доста-
точного освещения [Когда бушуют грозы: 323–324; 
Комаров: 501–502; Гусев; Гущина, Дроздов: 61–64; 
Писаренко: 68–69], хотя их изучение важно не только 
само по себе, но и для понимания механизма регио-
нальной власти, ее взаимоотношений с населением.

По мере освобождения оккупированных терри-
торий военные советы фронтов, военных округов, 
региональные власти принимали директивы о при-
влечении к работам по разминированию местного 
населения, возлагая ответственность за организацию 
этих работ прежде всего на партийные и советские 
структуры1. Речь в них шла о мобилизации молоде-
жи, комсомольцев, инженерно-технических работ-
ников, личного состава пожарных команд при под-
чинении их командирам истребительных батальонов 
РО НКВД для сбора боеприпасов, вооружения и раз-
минирования. Смоленский обком ВКП(б) и облис-
полком приняли по этому поводу в 1943 г. два поста-
новления, в 1945 г. – два, Орловский обком ВКП(б) 
и облисполком – одно постановление в 1942 г., два – 
в 1943 г., четыре – в 1944 г., два – в 1945 г., Калуж-
ский обком ВКП(б) и облисполком – по три постанов-
ления и распоряжения в 1944 и 1945 гг., Московский 
обком ВКП(б) – одно постановление в 1942 г., одно – 
в 1944 г., не считая решений о сборе оружия, боепри-
пасов, военного имущества, лома черных и цветных 
металлов, стреляных гильз, стальных шлемов и т. п.

Еще до издания известных постановлений ГКО 
о разминировании 1944 г. Военные советы фронтов, 
обкомы ВКП(б) принимали решения об организации 
краткосрочных курсов по подготовке разминеров. 
Однако количество подготовленных было невелико 
и не обеспечивало даже минимальные потребности 
в очистке территории. Так, в 1942–1943 гг. в Смо-
ленской области было подготовлено 996 размине-
ров, в Орловской – 2372. В Тульской области в 1942–
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1943 гг. курсы минеров организовывались трижды, 
однако руководство области сочло, что даже с учетом 
этого они не готовы к разминированию ввиду слож-
ности этой работы3.

По мере продвижения Красной армии на запад за-
дача разминирования становилась все более насущ-
ной. Однако директивой Штаба инженерных войск 
Красной армии за № 1234852-с от 9 ноября 1943 г. ин-
женерным частям и отрядам разграждения предписы-
валось прекратить работы по разминированию рай-
онов бывших боевых действий4. 19 февраля 1944 г. 
ГКО СССР издало постановление, которым разми-
нирование районов бывших боевых действий возла-
галось на организации Осоавиахима СССР. Соглас-
но ему инструкторов и бойцов-минеров следовало 
готовить в добровольном порядке преимущественно 
из членов Осоавиахима не моложе 15 лет, способных 
выполнить эту работу без отрыва от производства5.

Организационная слабость, техническая и кадро-
вая неготовность региональных структур Осоавиа-
хима к работе по разминированию, нехватка матери-
альных и кадровых ресурсов у региональной власти 
обусловили ее подход к проблеме разминирования, 
состоявший в использовании административного ре-
сурса как напрямую, посредством применения чрез-
вычайных мобилизационных методов, так и косвен-
но, путем ходатайств перед ЦК ВКП(б) и военным 
командованием о привлечении инженерно-саперных 
подразделений.

Восприятие разминирования как государствен-
ной повинности проявлялось в директивах обкомов 
ВКП(б) и облисполкомов, конкретизировавших по-
становления военных структур и ГКО. Формальное 
руководство структур Осоавиахима комплектовани-
ем команд разминеров сопровождалось в них мно-
жеством оговорок о «помощи» им со стороны об-
ластных и районных военкоматов, военных отделов 
обкомов и райкомов ВКП(б), обл- и райисполкомов 
и других структур, ведавших выполнением дерев-
ней повинностей перед государством. Такой подход 
был вполне логичен: Осоавиахим был организацией 
с ослабленным за годы войны материально-техниче-
ским и кадровым потенциалом, явно недостаточным 
для выполнения новой для него задачи. 

Первые шаги по формированию команд разми-
неров выявили разнобой в понимании представите-
лями власти способов их комплектования. Предсе-
датели районных Советов Осоавиахима жаловались 
на уклонение многих «выделенных» на курсы ми-
неров от занятий. Не имея возможности мобилизо-
вать нужные контингенты, они просили содействия 

Гражданское население в разминировании территорий на Западе РСФСР...
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у обкома и райкомов ВКП(б), райисполкомов, рай-
военкоматов6. Откликаясь, обкомы ВКП(б) обязыва-
ли районную власть содействовать в подборе, ком-
плектовании, обучении команд. В Орловской области 
в апреле 1944 г. эту работу вели два ведомства: облво-
енкомат (через райвоенкоматы) и облсовет Осоавиа-
хима (через свои райсоветы). Так как райвоенкомы 
располагали большими возможностями по контро-
лю за контингентами допризывников, им удалось 
сформировать команды в 49 районах численностью 
1 245 чел. Райсоветы Осоавиахима сформировали 
команды в 23 районах в составе 582 бойцов-мине-
ров7. В Смоленской области в решении облисполкома 
от 1 марта 1944 г. было указано, что разминеров сле-
дует подбирать на местах на добровольных началах 
и преимущественно из женщин. Однако райиспол-
комы и райкомы ВКП(б) поручили это райвоенкома-
там, а те укомплектовали команды допризывниками 
1927 года рождения. Когда же руководители пред-
приятий и учреждений, где были заняты размине-
ры, узнали о добровольности этой работы, то не ста-
ли их отпускать. К моменту очередного призыва 
в РККА команды практически распались8. Там, где 
не имелось минных полей, районные команды во-
обще не создавались (например, в Тульской области, 
где разминирование возлагалось на инженерные час-
ти МВО9). Власти ограничивались подготовкой неко-
торого количества инструкторов для обезвреживания 
отдельных мин и взрывоопасных предметов10. 

Привлечение к работам по разминированию преи-
мущественно молодежи объяснялось балансом тру-
довых ресурсов. В регионах Запада РСФСР рассма-
триваемого периода он был крайне напряженным. 
Практически все трудоспособное мужское населе-
ние было мобилизовано в армию или на трудовой 
фронт. Значительное количество людей было угнано 
немцами. Рабочих рук не хватало, и областное руко-
водство порой вынуждено было просить военных со-
кращать заявки на контингенты рабочей силы вслед-
ствие ее отсутствия, ссылаться на то, что отвлечение 
существенной части населения на работы оборонно-
го значения поставит под угрозу срыва сельскохозяй-
ственные работы11.

Одной из немногих категорий, которую можно 
было привлечь к разминированию, стали допризыв-
ники 1927–1928 годов рождения, девушки, инвали-
ды войны с легкими ранениями, немногочисленные 
мужчины, имевшие бронь от призыва и работавшие 
в тылу. Комплектование команд прежде всего из до-
призывников, возрасты которых сменяли друг друга 
по мере призыва в армию, хорошо видно при анали-
зе их возрастного состава. Так, в 1944 г. в районных 
командах Осоавиахима Орловской области состоя-
ло 1 315 чел., в том числе 27 чел. – 1926 года рож-
дения, 1 074 чел. – 1927 г. р., 115 чел. – 1928 г. р., 

99 чел. – 1925 г. р. и старше. В 1945 г. возрастной со-
став районных команд изменился следующим обра-
зом: из 1 100 ми неров 2 чел. были 1926 года рождения, 
70 чел. – 1927 г. р., 950 – 1928 г. р., 74 чел. – 1925 г. р. 
и старше12. Такой способ комплектования команд был 
понятен многим работникам рай- и облвоенкоматов, 
военных отделов РК и ОК ВКП(б), районных и об-
ластных Советов Осоавиахима, так как позволял опе-
реться на опыт реализации закона о всевобуче.

Другой актуальной проблемой стала организация 
обучения саперному делу привлеченных к размини-
рованию. Еще до издания постановлений ГКО 1944 г. 
о разминировании военные советы фронтов, обкомы 
ВКП(б) и облисполкомы принимали решения об ор-
ганизации соответствующих курсов. Учить курсантов 
и обеспечить их пособиями должны были военные13. 
С 1944 г. формируется централизованная система 
подготовки и переподготовки минеров Осоавиахима, 
включавшая курсовые мероприятия республиканско-
го, областного и районного уровней. Инструкторов 
разминирования готовили на мероприятиях первых 
двух уровней, а бойцов-минеров – в районе.

Какие знания и навыки давало прохождение кур-
сов разминеров? Руководство Смоленского обкома 
ВКП(б) полагало, что их достаточно для обезвре-
живания случайных мин и простых минных полей. 
Для очистки же площадей сложного минирования 
требовалась помощь военных14. Настойчиво требо-
вали ее секретари РК ВКП(б) районов, позже вошед-
ших в Калужскую область.

Еще более актуальной была проблема выбора под-
ходящих для разминеров-осоавиахимовцев спосо-
бов разминирования. Инженерные части сухопут-
ных войск Красной армии вели эту работу на основе 
боевого опыта и наставлений довоенных и военных 
лет. Основные из них предполагали снятие мин боль-
шинства конструкций отечественного и немецко-
го производства посредством извлечения взрывате-
лей для повторного использования [Инструкция: 19; 
Краткие указания по минированию: 74–85; Краткие 
указания по организации: 10–13; Минно-подрывные: 
34–36, 55–67, 71–75, 98–102, 121–122; Минно-под-
рывные средства противника. Дополнение первое: 
5–9, 13–17; Наставление: 165–168; Руководство: 57, 
61, 64–65, 94, 95, 100, 109]. По этим указаниям инже-
нерно-саперные части к началу 1944 г. сняли большое 
количество мин в Орловской и Смоленской областях. 

Минеры-осоавиахимовцы в большинстве не об-
ладали сопоставимым с военными саперами уров-
нем подготовки и оснащения. Пункт 27 «Инструкции 
районным командам Осоавиахима по разминирова-
нию, сбору трофейного вооружения, имущества и бо-
еприпасов», впервые изданной в 1944 г., рекомендовал 
при обезвреживании мин следовать правилам из «Ру-
ководства по средствам минирования и разминирова-
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ния» и брошюры «Минно-подрывные средства про-
тивника». Эта брошюра допускала снятие мин типа 
SMi-35, TMi-35, TMiZ-42, ПТМ в деревянных корпу-
сах при соблюдении ряда условий [Минно-подрыв-
ные: 34–36, 55–67, 71–75, 98–102, 121–122], а «Руко-
водством» однозначно запрещалось снятие вручную 
лишь мин типа ПМД. Советские мины ТМ-35 и ТМ-
41 допускалось снимать путем извлечения взрывателя 
и капсюля-детонатора, ПОМЗ-2 и ЯМ-5 – то же самое 
после сдергивания с места кошкой, ОЗМ-152 – посред-
ством отключения мины от источника тока или пе-
ререзания одного из идущих от нее проводов [Руко-
водство: 57, 61, 64–65, 94, 95, 100, 109]. В пункте 28 
«Инструкции» указывалось, что мины, представляю-
щие опасность при обезвреживании, неразорвавши-
еся боеприпасы должны уничтожаться подрывом. 
Минные поля из противопехотных мин нажимного 
действия (типа ПМД-6) следовало уничтожать при по-
мощи зарядов взрывчатого вещества или ручных са-
модельных тралов. Не допускалось обезвреживание 
неисправных (с дефектами) мин, снарядов и других 
боеприпасов, мин и установок неизвестной конструк-
ции. Извлечение мин из грунта рекомендовалось про-
изводить только из укрытия кошкой с длиной веревки 
не менее 50 метров, а извлечение взрывателя – толь-
ко у исправных мин после установки их на предохра-
нитель. Мины с повреждениями корпуса, дефектами 
должны были уничтожаться на месте15.

С начала 1944 г. рекомендации разминерам-осоа-
виахимовцам по снятию мин замещались указания ми 
по их обезвреживанию посредством подрыва на мес-
те установки. В течение 1944 г. начальник отдела раз-
минирования и сбора трофеев ЦС Осоавиахима пол-
ковник И.И. Савицкий подписал 34 посвященных 
этому директивы16. Ряд подобных директив был из-
дан в 1944–1945 гг. Штабом инженерных войск Крас-
ной армии и облвоенкоматами [Львов, Подовинни-
ков: 19–32; Минно-подрывные средства противника. 
Дополнение первое: 5–9, 13–17]17. В изданиях 1946–
1947 гг., ориентированных на команды Осоавиахима, 
наиболее безопасным способом уничтожения мин 
при сплошном разминировании называлось их под-
рыв на месте. Однако на практике такой способ стал 
доминировать с конца 1944 – начала 1945 гг.18

Столкнувшись с большой текучестью кадров раз-
минеров, уклонением их части от работы, высокими 
потерями в командах, сложностью их комплектова-
ния многие районные руководители саботировали 
указания об их подготовке, давая понять начальству, 
что разминирование – прежде всего дело армии. Во-
енные же требовали полного выхода на работы под-
готовленных Осоавиахимом минеров, предлагая мо-
билизовать население для разминирования сильно 
засоренных взрывоопасными предметами террито-
рий и обещая его подготовить19.

Все это, а также низкие темпы разминирования 
обусловили корректировку задач по разминирова-
нию, поставленную пред Осоавиахимом постановле-
нием ГКО № ГОКО-5216. Согласно постановлению 
ГКО № 6564 от 19 сентября 1944 г. общее руковод-
ство работой по разминированию было возложено 
на ЦС Осоавиахима и облисполкомы, а практиче-
ское руководство – на председателей региональных 
Советов Осоавиахима. Разминированием бывших 
оборонительных рубежей, сложных минных полей 
должны были заниматься инженерные части Крас-
ной армии. Было повторено указание Осоавиахиму 
создать на бывшей оккупированной территории ко-
манды по разминированию на добровольных началах 
и без отрыва от производства20. Таким образом, фак-
тически верховная власть признала неспособность 
Осоавиахима своими силами обеспечить сплошное 
разминирование.

Важную роль в этом сыграла позиция партийного 
и советского руководства западнорусских областей, 
заинтересованного в скорейшей очистке подведом-
ственной территории. Весной 1944 г. председатель 
Смоленского облисполкома Р.Е. Мельников обратил-
ся напрямую к начальнику инженерных войск РККА 
маршалу инженерных войск М.П. Воробьеву с прось-
бой «оказать реальную помощь в быстрейшем разми-
нировании полей и населенных пунктов Смоленской 
области», так как, несмотря на обращения к воен-
ным советам БелВО, 3-го Белорусского и 1-го При-
балтийского фронтов, «работа по разминированию 
до сих пор по-настоящему не проводится»21. В на-
чале 1946 г. первый секретарь Смоленского обкома 
ВКП(б) Д.М. Попов ходатайствовал перед И.В. Ста-
линым о выделении для завершения разминирования 
территории области инженерных частей и материаль-
но-технических средств22.

В результате при выполнении постановления ГКО 
№ 6564 засоренные минами и снарядами территории 
каждого региона были поделены на районы со слож-
ным минированием, за очистку которых отвечали 
военные, и прочие территории, проверкой которых 
занимались команды Осоавиахима. Именно инже-
нерными частями на Западе РСФСР была проделана 
самая сложная работа по разминированию бывших 
рубежей обороны. Минеры Осоавиахима сосредо-
точились на очистке прочей территорий, сборе раз-
бросанных на местности взрывоопасных предметов. 
Однако были примеры и того, когда минеры-осоавиа-
химовцы разминировали участки со сложным ми-
нированием. Если в 1944 г., по неполным данным, 
в разминировании Брянской, Калужской, Орловской 
и Смоленской областей принимало участие 3 425 раз-
минеров-осоавиахимовцев и более 3,5 тыс. военных 
саперов, то в 1945 г. – 4 140 и 5 268, а в 1946 г. – 1 998 
и 4 774 чел. соответственно.

Гражданское население в разминировании территорий на Западе РСФСР...
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Повинностный принцип привлечения населения 
к разминированию, проводившийся в 1942–1945 гг., 
нашел отражение и в финансировании работ район-
ных команд. Согласно постановлению ГКО № 6564 
расходы на питание разминеров Осоавиахима от-
носились на его бюджет, а командированных в ор-
ганизации Осоавиахима офицеров – на тыл Крас-
ной армии23. Распоряжением Наркомфина РСФСР 
№ м-65/87сс от 14 декабря 1944 г. расходы по раз-
минированию территорий, на которых велись бое-
вые действия, производились за счет средств Осо-
авиахима24. На деле разминирование велось также 
и за счет колхозов и организаций, за которыми была 
закреплена заминированная территория. Бюро об-
комов ВКП(б) и облисполкомами западнорусских 
областей принимали решения о начислении мине-
рам-колхозникам из районных команд Осоавиахима 
трудодней за работу по разминированию. Местные 
власти требовали от колхозов размещения разми-
неров на постой, дополнительного обеспечения их 
и военных питанием. Но из-за нехватки продоволь-
ствия, длительных задержек его выдачи размине-
ры часто вынуждены были либо вовсе прекращать 
работу, либо уходить за продуктами домой за не-
сколько десятков километров от места работ. Важ-
ным мотивом учас тия в разминировании, особен-
но в период действия постановлений ГКО 1944 г., 
было стремление получить полагавшийся продо-
вольственный паек.

С начала 1946 г. привлечение населения к разми-
нированию через структуры Осоавиахима становит-
ся более дифференцированным. 6 февраля 1946 г. ЦС 
Осоавиахима направил на места директиву о фор-
мировании в районах, закончивших сплошное раз-
минирование, взводов минеров, которые надлежало 
комплектовать на добровольных началах из членов 
Осоавиахима, прежде всего уже работавших в коман-
дах, а также из демобилизованных, знающих минно-
подрывное дело, и только при их отсутствии – из чле-
нов Осоавиахима, впервые прошедших подготовку25. 
Постановлением СМ СССР № 1225-502с от 12 июня 
1946 г. ответственность за окончание разминирования 
силами организаций Осоавиахима территории Запада 
РСФСР кроме его Центрального совета возлагалась 
также и на СМ РСФСР. При отсутствии «в силу мест-
ных условий» добровольных команд минеров Смо-
ленскому облисполкому разрешалось привлекать их 
из других районов за плату. СМ РСФСР, облисполко-
мам регионов, освобожденных от оккупации, а также 
предприятиям союзного подчинения предписывалось 
создавать в строительных организациях и организа-
циях, ведущих земляные работы, команды из рабо-
чих, которые должны были совмещать основные обя-
занности с поиском и уничтожением взрывоопасных 
предметов на участках работ26.

Таким образом, в 1942–1946 гг. привлечение граж-
данского населения при проведении разминирования 
территорий на Западе РСФСР производилось регио-
нальными и районными партийными и советскими 
органами, преимущественно административными 
мерами через военкоматы и структуры Осоавиахи-
ма (с 1944 г.) Повинностный принцип комплектова-
ния районных команд обусловил высокий уровень 
текучести их состава, относительно низкие темпы 
работ, что предопределило привлечение к размини-
рованию военных. Тем не менее совместным трудом 
разминеров Осоавиахима и военных саперов в 1942–
1946 гг. было проверено наибольшее количество за-
соренной площади и, по далеко не полным данным, 
обезврежено около 12,5 млн взрывоопасных пред-
метов27, что по праву позволяет считать эту работу 
настоящим подвигом. К концу 1946 г. ее результаты 
были утверждены актами об окончательном разми-
нировании территорий. Дальнейшая очистка Запада 
РСФСР от мин и снарядов проводилась военными 
при участии подготовленных минеров-обществен-
ников, работавших за плату.
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История Военного института (Железнодорож-
ных войск и военных сообщений) (далее – 
ВИ (ЖДВ и ВОСО)), отметившего 28 мар-

та 2021 г. свою 103-ю годовщину со дня образования, 
тесно связана с историей железнодорожных войск, 
органов военных сообщений и всей системой воен-
ного строительства отечественных вооружённых сил. 
А изучение и пропаганда лучших воинских тради-
ций является важнейшим функциональным звеном 
подготовки военных специалистов, обеспечивающим 
преемственность учебно-воспитательного процес-
са. Вместе с тем исследование генезиса системы бое-
вой подготовки заключается не только в рассмотре-
нии различных аспектов деятельности собственно 
самого военного учреждения, но и в последователь-
ной реконструкции событий, связанных с его терри-
ториальной локацией. С постепенным формировани-
ем массива информации по истории воинских частей, 
вузов, учреждений происходит накопление матери-
ала по их организационному развитию, но при этом 
история военных городков, поселений, а также орга-
низаций-предшественников, как правило, остаётся 
вне поля исследовательской деятельности. И в этом 
смысле изучение истории городка ВИ (ЖДВ и ВОСО), 
расположенного в Старом Петергофе, не является ис-
ключением. Ведь специальных доскональных иссле-
дований по этому вопросу нет.

Будучи основанным в начале ХХ столетия в рам-
ках консолидации в столичном регионе гвардейских 
частей и получив уже при советской власти в 1930-х гг. 
условный порядковый номер «7-й», городок и его ар-
хитектурный комплекс и по сей день являются важ-
ной частью локальной истории Петергофа. Для ар-
мейских же структур, в свою очередь, 7-й военный 
городок стал своеобразным военным центром, гаран-
том безопасности и мобилизационной базой местного 
значения, а также пунктом дислокации единственного 
в стране военно-учебного заведения железнодорож-
ных войск. Совокупностью этих факторов опреде-
ляется особая значимость обобщения исторического 
опыта по организационному и капитальному строи-
тельству на территории 7-го военного городка для со-
временного этапа развития подготовки офицерских 
кадров.

В пользу необходимости проведения исследова-
ния в данной предметной области указывает и анализ 
историографии. Он подтверждает факт того, что исто-
рия 7-го военного городка освещена в отечественной 
литературе непоследовательно, фрагментарно, со мно-
жеством опущений и фактологических неточностей. 
В первую очередь это характерно для периодов Граж-
данской и Великой Отечественной войн, межвоенного 
периода и первых послевоенных лет. Более того, мож-
но констатировать, что эти вопросы не получили кор-
ректного научного осмысления. Во многом это объяс-

няется тем, что основное внимание ученых, краеведов 
и общественности было приковано к служебной дея-
тельности собственно ВИ (ЖДВ и ВОСО). Ввиду это-
го, в различных информационных ресурсах ошибочно 
укоренилась точка зрения, что училище железнодорож-
ных войск  было расквартировано на территории го-
родка чуть ли не с начала 1920-х гг. На самом же деле 
в указанные временные отрезки 7-й военный городок 
не являлся пунктом его дислокации [Когатько: 275–279; 
Кочнев: 296]. Вместе с тем большое количество публи-
каций, преимущественно литературного и публици-
стического характера, посвящены «первооснователю» 
городка – лейб-гвардии Драгунскому полку [Марки-
танов: 72–78; Лукичева: 280–285]. Это, с одной сто-
роны, вполне естественно объясняется именитостью 
и, следовательно, репрезентативностью последнего 
в историческом дискурсе, а с другой – наметившимся 
в постсоветское время всплеском творческой активно-
сти по дореволюционному периоду вообще. 

В этой связи автор на основе рассмотрения в ос-
новном открытых и частично архивных источников 
предпринял попытку заполнить образовавшиеся хро-
нологические лакуны и решить комплексную научную 
задачу: проанализировать основные этапы организа-
ционного строительства воинских частей (учрежде-
ний) и застройки территории 7-го военного городка, 
увязав их в целом с военной историей России. 

Дореволюционный период
Необходимо отметить, что с момента своего ос-

нования в XVIII в. Петергоф становится не толь-
ко резиденцией российских монархов и придвор-
ных сановников, но и точкой притяжения элитных 
гвардейских подразделений Российской император-
ской армии. Поэтому на протяжении этого времени 
и вплоть до начала XX в. город и его западная часть, 
Старый Петергоф, являлись объектом пристального 
внимания военного ведомства. Под гвардейские пол-
ки и другие формирования выделялись самые удоб-
ные земельные участки, ассигновались необходимые 
средства под застройку, а для строительства и обу-
стройства городков привлекались квалифицирован-
ные специалисты и талантливые архитекторы.

В рамках этих военно-политических тенденций, 
а также в связи с чисто практическими обстоятель-
ствами – возможностью быть ближе к учреждени-
ям Петербургского военного округа и членам семей 
офицеров – в конце 1890-х гг. принимается решение 
о передислокации из Новгородской губернии в Ста-
рый Петергоф лейб-гвардии Драгунского полка [Пере-
вод Лейб-гвардии: 127–128]. Полк был сформирован 
в 1814 г. в г. Париже как лейб-гвардии Конно-егерский 
полк и имел богатые воинские традиции. Отличился 
в Русско-турецкую войну 1828–1829 гг., при подавле-
нии польского восстания 1830–1831 гг., а также в ходе 
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Русско-турецкой войны 1877–1878 гг. [Маркитанов: 
74–76]. Для расквартирования полка в период 1900–
1902 гг. на участке, обозначенном на карте Петергофа 
1868 г. (рис. 1) как огород лейб-гвардии Конно-грена-
дерского полка, производится строительство нового 
военного городка со всей необходимой инфраструк-
турой (казармами, манежем, учебным полем, полко-
вым храмом и т. д.)2. 

С сентября 1902 г. по июль 1914 г. полк находился 
в составе 2-й дивизии гвардейского корпуса и вплоть 
до начала Первой мировой войны дислоцировался 
на территории городка в Старом Петергофе. После 
убытия на фронт на старые квартиры полк больше 
никогда не вернулся и был расформирован в феврале 
1918 г. Среди командиров полка того периода – гене-
ралы граф Ф.А. Келлер, граф Ф.М. Нирод, И.Е. Эрде-
ли, С.С. Джунковский3, а шефами полка были великий 
князь Владимир Александрович и великая княгиня 
Мария Павловна (рис. 2). 

Первая мировая война
С началом Первой мировой войны территория 

7-го военного городка становится своеобразным во-
енным лагерем для развёртывания новых маршевых 
и запасных подразделений, учебных команд и военно-

учебных заведений. Этому способствует развитость 
объектов инфраструктуры городка, насыщенность же-
лезнодорожной сети губернии, а также большая про-
слойка подготовленного офицерского и техническо-
го состава гарнизона Санкт-Петербурга. 

В июле – октябре 1914 г., с убытием из казарм 
лейб-драгунов, на территории городка происходит 
формирование и слаживание 296-го Грязовецкого 
пехотного полка, образованного из кадра 148-го пе-
хотного Каспийского полка5. Командиром полка был 
генерал-майор С.П. Наставин. Впоследствии полк 
направляется на фронт, участвует в ряде крупных 
операций и расформировывается в начале 1918 г.6 
В городке остаются только полковая учебная коман-
да лейб-драгунов для обучения новобранцев.

В сентябре 1914 г. по инициативе последнего ко-
менданта Петергофа князя А.Г. Вачнадзе в домах 
офицерского состава был развернут Петергофский 
лазарет «Всероссийского земского союза помощи 
больным и раненым воинам» на 100 коек для ниж-
них чинов7. К его работе в качестве сестер милосер-
дия были привлечены жёны офицеров лейб-гвардии 
Драгунского полка.

С зимы 1915 г. манеж городка был отведён 
под проживание нижних чинов 1-го и 2-го петергоф-

Рис. 1. Местность военного городка на карте 1868 г.1

Рис. 2. Торжественное построение чинов лейб-гвардии Драгунского полка в военном городке  
по случаю прибытия шефа полка, 1910-е гг.4

История городка Военного института (Железнодорожных войск и военных сообщений) 
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ских отделений конского запаса8. Эти запасные части 
осуществляли восполнение убыли лошадей для дей-
ствующей армии, поэтому их дислокация на терри-
тории кавалерийского полка представляется весь-
ма закономерной. В это же самое время в городке 
формируется 2-й сводно-гвардейский запасный бата-
льон. Данный исторический факт удалось установить, 
в частности, благодаря изучению документов лич-
ного характера его чинов и членов их семей (рис. 3).

С выбытием значительного процента кадрового 
офицерского состава в ходе боёв в военном ведомстве 
получает развитие тенденция на подготовку млад-
ших офицеров в рамках краткосрочных школ пра-
порщиков военного времени. Несколько таких школ 
образуются в Петергофе и Ораниенбауме. Острая не-
хватка кадров вынуждает постоянно увеличивать ём-
кость контингента этих вузов. Скорее всего, в этой 
связи и в целях улучшения жилищно-бытовых усло-
вий 31 января 1917 г. на территорию 7-го военного 
городка из г. Ораниенбаума переводится 1-я Орани-
енбаумская школа прапорщиков пехоты10 [Пятилет-
няя годовщина: 41].

Однако в скором времени революционные собы-
тия февраля 1917 г. раскололи петергофский гарни-

зон и повлекли за собой вооружённое противостоя-
ние среди его воинских частей. Так, например, в ночь 
с 27 на 28 февраля 1917 г. заслоны из юнкеров шко-
лы, оставшихся верными присяге царю, участвовали 
в бою у д. Бобыльская и у Собственной дачи с вос-
ставшими солдатами 1-го пулемётного полка, насту-
павшего из Ораниенбаума на Петроград11.

Гражданская война
Октябрьская революция 1917 г. и приход к власти 

большевиков ещё больше обострили внутриполити-
ческую борьбу. Начинающаяся Гражданская вой на 
и военная интервенция вынуждали советское прави-
тельство перейти от комплектуемой на доброволь-
ных началах Красной Гвардии к созданию регуляр-
ной Красной Армии. Но для управления первыми 
частями красной пехоты, кавалерии и артиллерии 
требовались подготовленные командиры. Классовый 
принцип организации РККА требовал создать само-
стоятельную сеть военно-учебных заведений взамен 
упразднённых дореволюционных вузов.

Сообразно этим положениям и на основании при-
каза Наркомвоена РСФСР № 130 от 14 февраля 1918 г. 
на территории городка формируются 1-е Ораниенба-

Рис. 3. Нижние чины 2-го сводно-гвардейского запасного батальона  
у цейхгауза военного городка, 1916 г.9

Рис. 4. Курсанты петергофских командных курсов на территории военного городка. 1919 г.12
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умские пехотные курсы, ставшие одним из первых 
вузов в Красной Армии. Ядром формирования вы-
ступила размещавшаяся здесь 1-я Ораниенбаумская 
школа прапорщиков царской армии. С 1 марта 1918 г. 
курсы были переименованы в 1-е Советские петер-
гофские командные курсы (рис. 4), с 6 ноября 1918 г. – 
во 2-е Петергофские командные курсы, а с 1 сентября 
1920 г. они стали называться 5-ми Петергофскими ко-
мандными курсами. На протяжении всей Граждан-
ской войны курсанты непосредственно участвовали 
в боевых действиях как на подступах к Петрограду, 
так и на других фронтах. [Пятилетняя годовщина: 41].

Межвоенный период
Демобилизация Красной Армии после оконча-

ния Гражданской войны и начавшаяся военная ре-
форма (1924–1928) привели к оптимизации и значи-
тельному сокращению различных командных курсов 
и школ. Так, в августе 1923 г. петергофские курсы 
переименовываются во 2-е Петергофско-Смольнин-
ские пехотные командные курсы с передислокацией 
в г. Петроград. А уже в марте 1924 г. был произведен 

досрочный выпуск командиров, и курсы были рас-
формированы [Соловьёв: 3]. Имущество, командный 
и преподавательский состав были частично направ-
лены на доукомплектование 1-й Советской объеди-
ненной военной школы РККА (ныне – МосВОКУ)13 
и Ленинградской пехотной школы (впоследствии – 
ЛенВОКУ)14. Красные пехотные курсанты оставили 
глубокий след в историко-культурном наследии Пе-
тергофа: в их честь был переименован соседствую-
щий с военным городком бульвар Юркевича (ныне – 
бульвар Красных курсантов).

С убытием последних на новое место учёбы, с ав-
густа 1923 г. территория 7-го военного городка вновь 
становится «кавалерийским форпостом» Старого Пе-
тергофа. Сюда из Северо-Кавказского военного окру-
га передислоцируется управление 4-й Ленинградской 
кавалерийской дивизии и её 20-й Сальский Красно-
знамённый кавалерийский полк16 (рис. 5). Их эска-
дроны были укомплектованы преимущественно крас-
ными казаками. По признанию современников, это 
была одна из наиболее боеспособных кавдивизий 1-й 
Конной Армии С.М. Будённого и всей РККА. Среди 

Рис. 5. Комначсостав 20-го Сальского кавалерийского полка.  
Старый Петергоф, 1929 г.15

Рис. 6. Зампотех 7-го мехкорпуса, интендант 1-го ранга И.И. Бальжак (репрессирован) среди танкистов.  
Петергоф, 1936–1937 гг.18

История городка Военного института (Железнодорожных войск и военных сообщений) 
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командиров дивизии того периода были такие вид-
ные военные деятели, как будущие маршал С.К. Ти-
мошенко, генерал армии И.Р. Апанасенко, комкор 
С.А. Зотов, а уже в 1930-е гг. – будущий маршал 
Г.К. Жуков17. Впоследствии в мае 1932 г. части диви-
зии были спешно передислоцированы в г. Слуцк Бе-
лорусского военного округа [Жуков: 117–118]. 

Нарастание военной угрозы у границ СССР, в том 
числе на его северо-западных рубежах, увеличение 
удельной доли тяжёлой промышленности в народ-
ном хозяйстве, происходящие на фоне наращивания 
темпов технического перевооружения и разработ-
ки теории глубокой наступательной операции, обу-
словили значительное увеличение танковых, меха-
низированных и вообще технических соединений 
в РККА в начале 1930-х гг. В этой связи уже в мае – 
сентябре 1932 г. 7-й военный городок становится од-
ной из баз формирования 31-й механизированной 
бригады им. М.С. Урицкого, ядром которой был 
32-й стрелковый полк им. В. Володарского. Брига-
да входила в состав 11-го, а затем 7-го мехкорпусов 
ЛенВО. Почётное наименование присвоено приказом 
РВС СССР № 08 от 16 января 1934 г. Экипажи бри-
гады принимали участие в боях в Испании. В даль-
нейшем вплоть до мая 1938 г. на территории город-
ка размещается и проходит обучение ряд её воинских 
частей. Здесь же значительный процент комначсо-
става попадает под «каток» необоснованных репрес-
сий (1937–1938 гг.) (рис. 6).

Впоследствии бригада была переведена в г. Пор-
хов Псковской области и переформирована в 13-ю лёг-
кую танковую бригаду, принявшую участие в боях 
на Карельском перешейке (1939–1940 гг.) и присо-
единении Прибалтики (1940 г.)19. Кроме того, в это 
время в 7-м военном городке проживал комначсо-
став 2-го отдельного танкового полка (г. Стрельна) 
и управления 7-го мехкорпуса (Новый Петергоф)20.

Великая Отечественная война
С началом Великой Отечественной войны к Пе-

тергофу стягивались отступающие из Прибалтики 
различные воинские формирования РККА, а сам го-
род становится ареной ожесточённых боёв. К 23 сен-
тября 1941 г. немецкие части захватывают Новый 
Петергоф. Линия фронта в этом районе проходила 
по Английскому парку и далее по Троицкому ру-
чью к Финскому заливу (рис. 7). Старый Петергоф 
и 7-й военный городок, ставшие восточной оконеч-
ностью Ораниенбаумского плацдарма, оставались 
под контролем советских войск на протяжении всей 
войны21. Однако территория городка фактически со-
прикасалась с передовыми позициями, как в Англий-
ском парке, так и возле железнодорожной станции 
Старый Петергоф. Поэтому она подвергалась мощ-
ным авиационным и артиллерийским ударам, а также 

ружейно-пулемётному огню, вследствие чего была 
практически полностью разрушена. За время боёв 
сохранились остовы и развалины едва ли 10–15 соо-
ружений (казарм, домов офицеров, офицерского со-
брания и манежа)22 (рис. 8).

В 1941 г. в районе городка оборонялись, неся тя-
жёлые потери, части 10-й, 11-й стрелковых дивизий 
и 264-й отдельный пулемётно-артиллерийский ба-
тальон. В ноябре 1941 г. части 10-й и 11-й стрелко-
вой дивизий были переброшены в г. Ленинград23. Их 
сменила 48-я стрелковая дивизия им. М.И. Калинина, 
оборонявшаяся на участке Финский залив – Порож-
ки до мая 1943 г.24 С мая 1943 г. эти позиции заняли 
части 168-й стрелковой дивизии и 338-й отдельный 
пулемётно-артиллерийский батальон. Они же и осво-
бождали город в январе 1944 г. в ходе операции «Ян-
варский гром»25.

Послевоенные годы
В послевоенные годы с реализацией мероприятий 

правительства по восстановлению разрушенной вой-

Рис. 7. Линия фронта в Петергофе вблизи  
7-го военного городка. Октябрь 1941 г.26

Рис. 8. Разрушения в 7-м военном городке.  
1944 г.27



89Вестник КГУ   № 4, 2021 

ной инфраструктуры и народного хозяйства оккупиро-
ванных территорий 7-й военный городок в г. Петродво-
рец (город переименован в 1944 г.) становится объектом 
подчинения железнодорожных войск. Возрождение 
городка из руин было начато в конце 1940-х – начале  
1950-х гг. силами подразделений 10-й отдельной же-
лезнодорожной бригады, оперировавшими на орани-
енбаумском железнодорожном направлении [Когать-
ко: 12, 30–32]. 

С 1954 г. эта задача была возложена на 30-й отдель-
ный учебный железнодорожный полк (30 оуждп), пе-
редислоцированный для этого из г. Ярославля [Анош-
кин: 24, 202, 204]. По всей видимости, это было 
обусловлено возможностью задействования техни-
ки и материальных ресурсов полка для производства 
строительных работ, а также уже имевшимся опытом 
размещения железнодорожной воинской части на тер-
ритории Петергофа: в начале 1920-х гг. в находящихся 
рядом конногвардейских казармах дислоцировался 1-й 
железнодорожный полк28 (ныне – 857-й учебный центр 
Железнодорожных войск)29. По воспоминаниям вете-
ранов 30 оуждп был сформирован в 1941 г. в г. Харь-
кове, прошёл дорогами войны и несколько раз менял 
места дислокации, прежде чем на четверть века (1954–
1979 гг.) разместиться на объектах военного городка30.

По мере восстановления учебно-материальной 
базы силами полка в соответствии с приказом на-
чальника Железнодорожных войск № 007 от 9 января 
1957 г. на территории 7-го военного городка формиру-
ются Курсы усовершенствования офицерского соста-
ва железнодорожных войск (КУОС ЖДВ). В 1965 г., 
согласно директиве ГШ ВС СССР от 7 октября 1965 г., 
курсы получают наименование Центральных офицер-
ских курсов железнодорожных войск (ЦОК ЖДВ), 
а 21 декабря 1989 г., в соответствии с распоряжением 
Совета Министров СССР, становятся 9-ми Высшими 
центральными офицерскими курсами железнодорож-
ных войск (9 ВЦОК ЖДВ) [Аношкин: 24, 202, 204].

Во второй половине 1970-х гг. городок подвер-
гается масштабной реконструкции: сносится целый 
ряд старых, пришедших в аварийное состояние зда-
ний, а на их месте строятся новые учебные корпуса, 
создаются современные учебные классы, лекционные 
аудитории и кабинеты, учебный полигон (ныне – жи-
лой комплекс в районе Генеральского пруда) [Анош-
кин: 165, 171].

В дальнейшем эти мероприятия стали весьма ак-
туальными в свете того, что в 1979 г. в целях увеличе-
ния ёмкости Ленинградского высшего ордена Ленина 
Краснознамённого училища железнодорожных войск 

Рис. 9. Солдаты 30 оуждп у стенда  
истории полка. Конец 1970-х гг.31

Рис. 10. Личный состав ЛВУ ЖДВ и ВОСО  
на плацу городка. Начало 1980-х гг.32

Рис. 11. Одна из казарм 30 оуждп и ЛВУ ЖДВ и ВОСО (ныне - СпбКВК).  
Начало 1980-х гг.33

История городка Военного института (Железнодорожных войск и военных сообщений) 



90 Вестник КГУ   № 4, 2021 

ИСТОРИЧЕСКИЕ НАУКИ И АРХЕОЛОГИЯ

и военных сообщений им. М.В. Фрунзе (ЛВУ ЖДВ 
и ВОСО) в 7-й военной городок были передислоци-
рованы его инженерный факультет и факультет меха-
низации, а также ряд отделов, служб и подразделений 
обеспечения. Для этого в короткие сроки на террито-
рии городка были дополнительно возведены две бла-
гоустроенные казармы, новая курсантская столовая 
на 2 500 мест, автопарк, продовольственный склад, 
проведена реконструкция спортивного комплекса, 
клуба, строевого плаца, учебных корпусов. 30-й от-
дельный учебный железнодорожный полк к этому 
времени был переведён в район строительства Бай-
кало-Амурской магистрали [Кочнев: 87].

Постсоветский период
В течение 1990-х гг., в сложное для страны со-

циально-политическое и экономическое время, по-
сле ряда реорганизаций ЛВУ ЖДВ и ВОСО было 
преобразовано в Военно-транспортный универси-
тет железнодорожных войск РФ (ВТУ ЖДВ РФ). 
В 7-м военном городке размещался ряд кафедр, два 
факультета и другие подразделения университета 
и продолжалась наращиваться учебно-материаль-
ная база: были введены в эксплуатацию учебный 
корпус, казарма курсантов факультета механизации, 
4 жилых дома для военнослужащих и членов их се-
мей по ул. Бобыльская дорога, новый курсантский 
клуб на 1 200 мест [Кочнев: 97, 100].

1 сентября 1999 г. в бывшей казарме лейб-гвардии 
Драгунского полка был открыт Кадетский корпус 
железнодорожных войск РФ (КК ЖДВ РФ), в кото-
ром обучались кадеты 8–11 классов. Впоследствии 
на базе КК ЖДВ РФ в августе 2011 г. был развёр-
нут Санкт-Петербургский кадетский военный кор-
пус им. князя Александра Невского (СпбКВК) [Ма-
ляренко: 7].

Важной вехой в развитии 7-го военного городка 
стала окончательная передислокация на его объек-
ты осенью 2007 г. всех структурных подразделений 
и материальной части ВТУ ЖДВ РФ из г. Санкт-
Петербурга, для чего были построены новые казар-
мы и учебный корпус для курсантского состава и ка-
федр, что позволило сконцентрировать все ресурсы 
вуза в одной локации.

В дальнейшем в начале 2009 г., в ходе военной 
реформы и оптимизации сети военно-учебных за-
ведений ВС РФ, университет был включён в состав 
Военной академии тыла и транспорта им. генерала 
армии А.В. Хрулёва (ныне – Военная академия ма-
териально-технического обеспечения имени генера-
ла армии А.В. Хрулёва, ВА МТО) на правах сначала 
филиала, а затем структурного подразделения акаде-
мии, а 9 ВЦОК ЖДВ были расформированы [Кочнев: 
75, 108]. В 2010 г. на территорию городка из Красного 
Села была переведена учебная рота ВА МТО. С 2014 

по 2018 гг. на её базе и базе роты подготовки млад-
ших специалистов ВИ (ЖДВ и ВОСО) был сфор-
мирован и осуществлял обучение личного состава 
учебный батальон младших специалистов ВА МТО, 
впоследствии переведённый в пгт. Приветненский 
Ленинградской обл. Последним воинским форми-
рованием, передислоцированным на территорию 
городка, стал командно-инженерный (автомобиль-
но-дорожный) факультет ВА МТО с рядом профиль-
ных кафедр. Эти мероприятия были осуществлены 
в 2012 г.34

На сегодняшний момент 7-й военный городок яв-
ляется уникальным пространством, нуждающимся 
в системном изучении. На его территории, несмо-
тря на серьёзную перестройку, сохранился массив 
объектов, представляющих большую историческую 
ценность и обладающих охранным статусом государ-
ства. Это в значительной степени обеспечивает сбе-
режение культурного наследия городка, не идя враз-
рез, а, скорее наоборот, способствуя наращиванию 
учебно-материальной базы ВИ (ЖДВ и ВОСО). Так, 
например, к 100-летию института в 2018 г. была за-
вершена реконструкция нескольких исторических 
зданий военного городка, в которых были оборудо-
ваны современная библиотека, музейный комплекс 
лейб-гвардии Драгунского полка, концертный зал, 
офицерское собрание и т. д. [Кочнев: 301]. А заслу-
ги железнодорожных войск в деле развития военно-
го дела в г. Петергофе были отмечены переименова-
нием прилежащего к городку безымянного сквера 
в «Сквер военных железнодорожников».

Таким образом, удобство размещения, благоу-
строенность жилищно-казарменного фонда, близость 
военно-промышленного и культурного центра, раз-
витость транспортных коммуникаций Петербуржья 
обусловили то, что в течение всей своей истории 
7-й военный городок сохраняет востребованность 
для отечественных вооружённых сил, а его локаль-
ная история отражает все социально-политические 
и экономические реалии государства в XX – начале 
XXI вв. На территории городка в разное время дис-
лоцировались воинские части самых различных ро-
дов войск: от кавалерии и пехоты до танковых и же-
лезнодорожных частей. Это свидетельствует о том, 
что инфраструктура городка, его учебно-материаль-
ный и мобилизационный потенциал умело задей-
ствовались и трансформировались сообразно из-
менениям организационных основ, теории боевого 
применения, подготовки и военно-технического по-
тенциала армии. Благодаря этим мерам размещав-
шиеся на территории городка военные контингенты 
проходили квалифицированную подготовку и внес-
ли свой определённый, а зачастую весьма серьёз-
ный вклад в дело укрепления обороноспособности 
нашей страны.
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Боевые действия периода Великой Отечествен-
ной войны стали базовым объективным фактором из-
менения облика 7-го военного городка. Катастрофи-
ческие разрушения объектов привели к фактически 
полной перестройке инфраструктуры и детерминиро-
вали необходимость переброски сюда строительно-
восстановительных частей в первые послевоенные 
годы. Именно эти события стали отправной точкой 
к закреплению городка за железнодорожными вой-
сками. 

Исходя из этого, автором представляется весь-
ма полезным использование указанного материа-
ла при разработке нормативно-правовых локальных 
актов и организации научно-методической работы 
в вузе. А сохранение исторической памяти о 7-м во-
енном городке, популяризация и пропаганда воин-
ских традиций рассмотренных воинских частей и уч-
реждений является одной из приоритетных задач 
военно-политической работы соответствующих ор-
ганов военного управления в условиях нарастания 
внешнеполитической угрозы. 
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На рубеже 1950–60-х гг. в СССР наблюдает-
ся обострение кадровой ситуации в органах 
внутренних дел, что обусловило процесс рас-

ширения соответствующей сети ведомственных учеб-
ных заведений. Только за период с 1956 г. по 1958 г. 
в СССР было открыто 12 средних специальных школ 
милиции. Начиная с 1965 г. во всех органах милиции 
страны для лиц, претендующих на должности мили-
ционеров, командиров взводов, участковых уполно-
моченных и дежурных по органам милиции, была 
введена первоначальная подготовка на 3-месячные 
курсы [История: 191].

В Донецкой области в апреле 1961 г. в поселке 
Новождановка Харцызского района Сталинской об-
ласти начинает функционировать Сталинская (До-
нецкая – с октября 1961 г.) специальная средняя шко-
ла милиции Министерства внутренних дел (МВД) 
Украинской Советской Социалистической Республи-
ки (УССР) (начальник – гвардии полковник внутрен-
ней службы В.А. Чекин). 1 октября 1961 г. в милицей-
ской школе начинается учебный процесс, а в августе 
1962 г. осуществляется первый выпуск 130 курсантов 
дневной формы обучения с присвоением квалифика-
ции «юрист» [Красноносов: 21].

С 1964 по 1977 гг. Донецкой специальной сред-
ней школой милиции (ДССШМ) успешно руководил 
полковник милиции И.Г. Свитыч, по инициативе ко-
торого, при поддержке милицейского областного ру-
ководства, учебное заведение в 1965 г. было пере-
дислоцировано в областной центр и разместилось 
по адресу: г. Донецк, Куйбышевский (ныне Киев-
ский) район, улица Машиностроителей (ныне За-
сядько), дом 13. Именно здесь под руководством 
И.Г. Свитыча фактически началось подлинное ста-
новление ведомственного учебного заведения регио-
на. В течение нескольких лет были построены гараж, 
контрольно-пропускной пункт (КПП), три общежи-
тия, клуб, учебный корпус, стрелковый тир, нача-
то строительство спортивного зала. Прилегающая 
территория спецшколы была озеленена, оборудова-
на, стала уютной и комфортной для учебы и отды-
ха [Донецкий юридический институт: 17].

Донецкая школа милиции стала настоящей куз-
ницей милицейских кадров для органов внутренних 
дел не только Донбасса, но и УССР, СССР. С целью 
улучшения качества обучения в ДССШМ в 1967 г. 
был образован педагогический совет с привлечени-
ем практических работников: заместителя началь-
ника отдела уголовного розыска, подполковника 
милиции В.М. Давыденко; заместителя начальни-
ка следственного отдела, подполковника милиции 
В.К. Зонса; начальника отдела БХСС Управления 
милиции (УМ) города Донецка, полковника мили-
ции Н.М. Лесного; начальника отделения подготовки 
отдела кадров (ОК) Управления охраны обществен-

ного порядка (УООП) Донецкой области, майора 
Н.И. Егорченкова1.

Набор абитуриентов в ведомственные учебные 
заведения производился в плановом порядке. Обяза-
тельным условием для будущих курсантов являлось 
соответствующее направление из локальных мили-
цейских подразделений, прохождение службы в рядах 
Вооруженных Сил СССР либо в органах правопоряд-
ка. При комплектации учитывался культурно-образо-
вательный уровень и общественно-политическая ак-
тивность претендентов на поступление. К примеру, 
в 1968 г. из отобранных кандидатов 78 % являлись 
коммунистами и комсомольцами.

Для организации и контроля приемной кампании 
в учебных заведениях Министерства охраны обще-
ственного порядка (МООП) СССР в 1967–1968 гг. 
при УООП Донецкой области была создана отбороч-
ная комиссия (приказ начальника УООП исполкома 
Донецкого областного Совета депутатов трудящихся 
генерал-майора М.С. Попереки № 144 от 11 апреля 
1967 г.) в составе: председателя – заместителя началь-
ника УООП, полковника А.П. Ломако; членов комис-
сии – начальника уголовного розыска УООП, подпол-
ковника И.В. Котелевского, начальника отдела БХСС 
УООП, полковник М.А. Анчугов, начальник след-
ственного отдела УООП полковника П.А. Петухова, 
начальника отдела исправительно-трудовых учреж-
дений УООП, подполковника А.С. Тулякова, началь-
ника управления пожарной охраны УООП, подпол-
ковника В.У. Конкина, начальника отдела службы 
УООП, подполковник В.М. Матвеева, начальника 
отдела государственной автомобильной инспекции 
УООП, полковника В.Г. Минина, начальника финан-
сового отдела УООП, полковника М.М. Далькевича, 
начальника отдела криминалистических исследова-
ний УООП, подполковника И.Т. Корниенко. Секре-
тарем был назначен начальник отделения подготов-
ки ОК УООП, капитан Н.И. Егорченков2.

Для координации обучения была создана учеб-
но-методическая комиссия УООП Донецкой обла-
сти (приказ № 449 от 23 сентября 1967 г. начальника 
УООП Донецкой области, генерал-майора милиции 
М.С. Поперека) в составе: председателя – заместителя 
начальника УООП полковника А.П. Ломако, замести-
теля председателя – начальника контрольно-инспек-
торского отдела УООП, полковника И.Н. Скорохода, 
секретаря комиссии – начальника отделения подго-
товки ОК УООП, капитана Н.И. Егорченкова. В чле-
ны комиссии вошли: начальник следственного отдела 
УООП, полковник П.А. Петухов, начальник отде-
ла уголовного розыска, подполковник И.В. Котелев-
ский, начальник отдела БХСС, полковник М.А. Анчу-
ров, начальник отдела службы УООП, подполковник 
В.Н. Матвеев, начальник отдела криминалистиче-
ских исследований УООП, подполковник И.Т. Кор-
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ниенко, заместитель начальника отдела ГАИ УООП, 
подполковник В.Я. Мамин, начальник финансового 
отдела УООП, полковник М.М. Далькевич, началь-
ник отдела ИТУ УООП, полковник А.С. Туляков, на-
чальник отдела службы и подготовки УПО УООП, 
майор И.И. Кочерга, начальник Донецкой специ-
альной средней школы милиции МООП СССР, пол-
ковник И.Г. Свитыч, начальник специального цикла 
Донецкой специальной средней школы милиции, под-
полковник В.Д. Митяев, начальник Донецкой УПК 
Киевской ВШМ СССР, подполковник Н.Н. Влади-
миров, инструктор по политико-воспитательной ра-
боты УООП, капитан В.А. Галкин3.

Так, была рассмотрена информация «О состоя-
нии обучения личного состава в заочных высших, 
средних специальных учебных заведениях и обще-
образовательных школах». В справке отмечалось, 
что без отрыва от службы обучалось: в Высшей шко-
ле МООП – 241 человек, в других вузах – 371 че-
ловек, в средних специальных учебных заведени-
ях – 308 человек, в вечерних общеобразовательных 
школах – 428 человек. Общее число слушателей вы-
росло по сравнению с прошлым годом на 10 %. Были 
отмечены недостатки в образовательном процессе: 
некоторые слушатели занимались на одном курсе 
2 года. Также в 1964/65 учебном году из заочных 
высших и средних учебных заведений было отчисле-
но 46 работников, что обуславливало необходимость 
усиления контроля за процессом обучения4.

План набора слушателей и курсантов в учеб-
ные заведения МООП на 1966–1967 гг. органами 
и подразделениями УООП Донецкой области был 
следующим: Киевская Высшая школа милиции – 
26 стационарных мест и 57 заочных; Донецкая спе-
циальная средняя школа милиции – 184 стационар-
ных места; Харьковское военное училище, профиль 
ГАИ – 9 мест; Львовская специальная средняя шко-
ла подготовки начсостава – 16 стационарных мест 
и 10 заочных5.

При плане набора в учебные заведения МООП 
СССР в 1967 г. в 424 человека, было отправлено 
514 абитуриентов, что составило 121 %. Только на за-
очное отделение Киевской высшей школы милиции 
было направлено 79 кандидатов (при плане в 60), 
в Донецкую специальную среднюю школу милиции – 
145 кандидатов (при плане в 120). Недостатки: от-
дельные структуры МООП Донецкой области – УМ 
городов Донецка, Горловки, Великоновоселков-
ский районный отдел милиции (РОМ) – направляли 
в ОК УООП Донецкой области недооформленные 
документы: без ходатайства руководителя подразде-
ления, без рапортов и характеристик, анкет и других 
сопутствующих документов. Материалы в Киевскую 
высшую школу милиции требовалось представлять 
в отдел кадров УООП до 15 марта 1968 г., а на кан-

дидатов в Донецкую среднюю специальную школу 
милиции – до 1 июня 1968 г6.

План набора кандидатов в учебные заведения 
МООП СССР на 1968–1969 гг. по органам и подраз-
делениям УООП Донецкой области составил:

1) в УМ города Донецка: в Киевскую высшую 
школу милиции – 3 стационарных места и 7 заочных, 
в Донецкую специальную среднюю школу мили-
ции – 30 стационарных мест и 15 заочных, во Львов-
скую школу подготовки начсостава – 1 стационар-
ное место, в Харьковское военное училище (профиль 
ГАИ) – 3 стационарных места, в Волгоградскую выс-
шую следственную школу – 2 стационарных ме-
ста, в Ленинградскую военно-политическую школу 
МООП СССР – 1 стационарное место. 

2) в УМ города Горловки: в Киевскую высшую 
школу милиции – 2 стационарных места и 7 заочных, 
в Донецкую специальную среднюю школу мили-
ции – 20 стационарных мест и 10 заочных, во Львов-
скую школу подготовки начсостава – 1 стационар-
ное место, в Харьковское военное училище (профиль 
ГАИ) – 2 стационарных места, в Волгоградскую выс-
шую следственную школу – 1 стационарное ме-
сто, в Ленинградскую военно-политическую школу 
МООП СССР – 1 стационарное место.

3) в УМ города Макеевки: в Киевскую высшую 
школу милиции – 2 стационарных места и 6 заочных, 
в Донецкую среднюю специальную школу милиции – 
20 стационарных мест и 15 заочных, во Львовскую 
школу подготовки начсостава – 1 стационарное ме-
сто, в Харьковское военное училище (профиль ГАИ) – 
2 стационарных места, в Волгоградскую высшую 
следственную школу – 1 стационарное место, в Ле-
нинградскую военно-политическую школу МООП 
СССР – 1 стационарное место7.

Личную ответственность несли руководители, 
«провалившие» план комплектования в учебные за-
ведения. Боясь взыскания, они нередко направляли 
на учебу лиц, не склонных к обучению, не имевших 
желания и слабо подготовленных. Ряд абитуриен-
тов рассматривали сдачу экзаменов как своеобраз-
ный «отпуск» с отрывом от своих непосредствен-
ных обязанностей.

Не выполнили разнарядку на 1967/68 учебный год 
кадровые органы Управления милиции города До-
нецка (вместо 15 кандидатов отобрали 12), отдель-
ные органы и подразделения (УМ городов Донецка, 
Горловки) направили недооформленные пакеты до-
кументов: без ходатайства начальника подразделения, 
без рапорта или характеристики и других докумен-
тов. Иногда с целью реализации поставленных задач 
некоторые руководители заставляли своих подчинен-
ных поступать в учебные заведения помимо их жела-
ния и возможностей. В результате они просто не яв-
лялись на вступительные экзамены8.
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Важным этапом закрепления теоретических зна-
ний непосредственно в практической деятельности 
являлась стажировка курсантов и слушателей раз-
личных ведомственных учебных заведений в тер-
риториальных подразделениях органов внутренних 
дел, в том числе и в Донецкой области. Так, стажи-
ровка курсантов Харьковского военного училища 
МООП УССР проходила с 4 мая по 24 июня 1966 г. 
в Управлении милиции (УМ) городов Макеевки, Гор-
ловки, Жданова. С 24 мая по 31 августа 1966 г. про-
ходили стажировку курсанты 1-го и 2-го (выпускно-
го) курса Донецкой спецшколы милиции в Торезском, 
Краматорском, Харцызском отделах милиции, Ка-
лининском, Кировском, Пролетарском райотделах 
УМ милиции города Донецка, Центрально-город-
ском и Кировском районных отделах милиции (РОМ) 
г. Макеевки. Прохождение стажировки выявило опре-
деленные недостатки в ее организации и проведении. 
В ряде случаев курсантам поручали второстепенную 
работу: вызов граждан в органы милиции, подшивку 
дел. Также были зафиксированы случаи, когда неко-
торые руководители, прикрываясь необходимостью 
соблюдать конспирацию, не объясняли курсантам 
особенности оперативной работы9. 

В соответствии с приказом МООП УССР № 161 
1967 г. с 26 мая по 3 августа 1967 г. проходили стажи-
ровку по линии уголовного розыска и борьбы с хи-
щениями социалистической собственности (БХСС) 
курсанты выпускного курса Донецкой специальной 
средней школы милиции 10.

Стажировка курсантов профиля ГАИ Харьковского 
военного училища МООП СССР в органах милиции 
Донецкой области происходила с 3 мая по 27 июня 
1967 г. в УМ городов Макеевки, Горловки и Ждано-
ва. Ими была проведена большая работа среди води-
телей и населения по соблюдению правил дорожного 

движения. Стажеры участвовали в проведении годо-
вого технического осмотра автотранспорта, оказывали 
практическую помощь руководителям автохозяйств 
по улучшению технического состояния транспорта11.

Определенные сложности возникали в процессе 
заочного обучения, они были связанны с тем, что слу-
шателям непросто было совмещать служебную дея-
тельность и учебный процесс. Проходили плановые 
заседания учебно-методической комиссии о состоя-
нии дел в заочном обучении в УООП Донецкой обла-
сти, где рассматривались отстающие слушатели. Так, 
в 1967 г. не выполнили учебный план и имели акаде-
мическую задолженность ряд сотрудников (Н.Р. Ворон, 
старший оперуполномоченный ОБХСС УМ города 
Макеевки, Э.П. Будянский, старший оперуполномо-
ченный ОУР города Жданова и др.). Комиссия приня-
ла решение усилить контроль, а неспособных к обуче-
нию – рекомендовать к отчислению12.

В подразделениях УВД Донецкой области в 1969 г. 
без отрыва от практической деятельности проходили 
обучение 1 549 человек, из них в вузах – 666 человек, 
в специальных средних учебных заведениях – 486 че-
ловек, в вечерних школах – 397 человек13.

Весомый вклад в подготовку милицейских кад-
ров обеспечивало проведение служебной подготов-
ки в локальных подразделениях. Обучение стрельбе, 
развитие физической силы, выносливости и ловкости 
сотрудников правоохранительных органов всегда яв-
лялось наиболее важной стороной профессиональной 
компетенции сотрудников. Особое место в системе 
профессиональной подготовки сотрудников подраз-
делений силового блока занимало обучение борьбе – 
самбо (самозащита без оружия). Занятие этим видом 
спорта способствовало развитию не только бойцов-
ских и профессиональных качеств у сотрудников ми-
лиции, но и формировало морально-волевые качеств 
и чувство патриотизма [Семенов: 24].

Среди сотрудников донецкой милиции регуляр-
но проводились спортивные мероприятия. В целях 
улучшения физической подготовки отделение подго-
товки ОК УООП и Донецкий областной совет «Ди-
намо» организовали соревнования по борьбе сам-
бо 11 и 12 мая 1966 г. в городе Донецке. Участники 
мероприятия были обеспечены бесплатным жильем 
и питанием из расчета 2 рубля в день. С 16 по 25 мая 
1966 г. на базе Ждановского учебного пункта мили-
ции были проведены 10-дневные учебно-трениро-
вочные сборы по подготовке к республиканским со-
ревнованиям по борьбе самбо, участие в которых 
приняли 15 сотрудников14.

Служебная подготовка личного состава УООП До-
нецкой области проходила с начала октября до конца 
июня15. В первом летнем месяце сотрудники сдавали 
зачеты по огневой, строевой и физической подготов-
ке. Принятие зачетов в системе служебной подготовки 

Таблица 1
№ Подразделение Количество

1 УМ города Донецка 24 курсанта

2. УМ города Горловки 6 курсантов

3. УМ города Жданова 7 курсантов

4. Артемовский ГОМ 4 курсанта

5. Константиновский ГОМ 2 курсанта

6. Славянский ГОМ 7 курсантов

7. Ясиноватский РОМ 5 курсантов

8. Енакиевский ГОМ 2 курсанта

9. Краматорский ГОМ 3 курсанта

10. Торезский ГОМ 3 курсанта

11. Красноармейский ГОМ 4 курсанта

12. Селидовский ГОМ 1 курсант

13. Харцызский ГОМ 5 курсантов

14. Шахтерский ГОМ 1 курсант

Подготовка кадров для органов внутренних дел в Донецкой области (вторая половина 60-х годов XX в.)
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ИСТОРИЧЕСКИЕ НАУКИ И АРХЕОЛОГИЯ

личного состава УООП Донецкой области осущест-
вляли сотрудники отделов кадров совместно с други-
ми подразделениями.

Важным направлением профессиональной под-
готовки сотрудников органов внутренних дел явля-
лось проведение курсов повышения квалификации. 
Так, во исполнение решения коллегии МООП УССР 
№ 212с от 20 сентября 1965 г. в целях повышения 
служебной квалификации в марте 1966 г. были при-
няты зачеты у заместителей начальников городских 
и районных отделов милиции по оперативной рабо-
те и по службе16.

Воспитательная работа среди личного состава 
была неотъемлемой частью политической пропаган-
ды, основанной на марксистско-ленинской идеоло-
гии. Среди сотрудников органов внутренних дел была 
организована плановая политическая учеба. В октя-
бре 1965 г. в органах милиции, насчитывающих более 
50 человек, были введены должности заместителей 
начальников по воспитательной работе (политработ-
ников), главной обязанностью которых являлась мо-
билизация личного состава на успешное выполне-
ние поставленных перед милицией задач [История: 
120]. Аппараты по политико-воспитательной работе 
проводили большую работу среди сотрудников ор-
ганов внутренних дел по воспитанию таких качеств, 
как честность, справедливость, законность, вежли-
вость, культурность [Суверов: 191–192].

На занятиях по политической подготовке приводи-
лись примеры бескомпромиссной борьбы сотрудников 
милиции Донецкой области с антиобщественными, 
криминальными деяниями (даже вне осуществления 
служебных обязанностей). Так, в сентябре 1965 г. на  
берегу водохранилища у поселка Каменск Ильичев-
ского района г. Жданова 2 преступника нанесли граж-
данину И.И. Семетренникову удар камнем в затылок, 
забрав велосипед с мотором. Потерпевший, придя 
в сознание, поднял тревогу и обратился за помощью 
к подъехавшему на личном мотоцикле на отдых с се-
мьей командиру взвода Ждановского межобластного 
пункта А.К. Горскому. Сотрудник милиции на мото-
цикле догнал и задержал преступников А.П. Баран-
никова и А.И. Ткаченко, которые создали преступную 
группу из числа несовершеннолетних и на протяже-
нии 5 месяцев совершили 10 грабежей и разбойных 
нападений17.

Курсанты Донецкой специальной средней школы 
милиции М.И. Гармаш и Н.С. Неледва, будучи в от-
пуске, 30 апреля 1969 г. в 16 часов получили от граж-
дан сообщение, что в сквере на Киевском проспекте 
неизвестные грабят граждан. Немедленно они поспе-
шили на помощь, задержали и передали в Киевский 
РОВД города Донецка предполагаемых преступни-
ков. Грабителями оказались ранее судимые Горбин 
и Долбачев. Курсанты были награждены почетной 

грамотой УВД исполкома Донецкого областного Со-
вета депутатов трудящихся18.

Таким образом, в Донецкой области во второй 
половине 1960-х гг. сформировалась многоуровне-
вая система профессиональной подготовки кадров 
для органов внутренних дел. Абитуриенты из До-
нецкой области направлялись на учебу в различные 
ведомственные учебные заведения Советского Со-
юза: Киевскую высшую школу милиции, Донецкую 
специальную среднюю школу милиции, Львовскую 
школу подготовки начсостава, Харьковское военное 
училище (профиль ГАИ), Волгоградскую высшую 
следственную школу, Ленинградскую военно-поли-
тическую школу. Курсанты и слушатели в подраз-
делениях донецкой милиции проходили стажиров-
ку, впервые поступившие на милицейскую службу 
сотрудники направлялись на курсы первоначальной 
подготовки, для них организовывались курсы повы-
шения квалификации, осуществлялись различные 
формы наставничества со стороны опытных прак-
тических работников. Весь личный состав донец-
кой милиции ежегодно проходил профессиональную 
служебную подготовку, итогом которой являлась сда-
ча зачетов по физической, строевой и огневой под-
готовке.

Во второй половине 1960-х гг. ведущим мили-
цейским учебным заведением Донбасса становит-
ся Донецкая специальная средняя школа милиции, 
осуществлявшая подготовку профессиональных ка-
дров, прежде всего по линии уголовного розыска. 
Для успешной организации учебно-воспитательного 
процесса в специализированном учебном заведении 
проводилась значительная работа по созданию мате-
риально-технической базы, кадровой комплектации, 
создавались многочисленные комиссии и советы: пе-
дагогический совет ДССШМ, учебно-методическая 
комиссия УООП Донецкой области, отборочная ко-
миссия при УООП Донецкой области. На особом 
контроле находилось выполнение областного плана 
по штатному составу, набору и качественному со-
ставу абитуриентов, уровню общественно-полити-
ческой сознательности и т. д. Среди личного состава 
органов внутренних дел Донецкой области регуляр-
но проводилась воспитательная работа, основанная 
прежде всего на принципах марксистко-ленинской 
идеологии. 

Недостатками системы профессиональной под-
готовки органов внутренних дел Донецкой области 
в исследуемый период являлись значительная фор-
мализация проводимых мероприятий, стремление 
кадровых служб выполнить любой ценой план ком-
плектации учебных заведений, в отдельных случа-
ях – проявление низкой мотивации сотрудников, про-
ходивших обучение, что обусловило значительный 
процент лиц, отчисленных из ведомственных учеб-
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ных заведений вследствие академических задолжен-
ностей (особенно на заочной форме обучения).
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Аннотация. Крымская война 1853–1856 гг. стала настоящим испытанием для российского общества и отразилась в куль-
туре и искусстве того времени, в том числе в драматургии. Уже в период войны создавались и ставились в театре 
пьесы, посвящённые этому историческому событию. В данной статье проведён анализ четырех пьес: «За веру, царя 
и Отечество» П.И. Григорьева, «Ветеран и новобранец» А.Ф. Писемского, «Подвиг матери» О.Ф. Миллера, «Русские 
в 1854 году» А.А. Тальцевой. Общим идеологическим посылом данных драматических произведений становятся 
патриотизм, прославление величия Отечества и силы русского народа, православной веры, в связи с чем в пьесах 
создается образ русского воина, для которого участие в войне – дело чести и веры. В исследовании устанавливается 
соответствие драматических произведений периода Крымской войны 1853–1856 гг. требованиям времени, их тес-
ная связь с историческим контекстом эпохи, а также ориентация на простоту восприятия зрителями. Автор статьи 
определяет общие черты патриотических пьес периода Крымской войны на сюжетном и идейном уровне. 
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Крымская война 1853–1856 гг. получила горя-
чий отклик в русской словесности XIX в., в том 
числе в драматургии. Во время Крымской вой-

ны не переставали работать санкт-петербургские те-
атры, и появилась необходимость в создании новых 
пьес, посвящённых актуальной теме – событиям те-
кущей войны. На этот общественный запрос отклик-
нулись многие драматурги: в 1854 г. были поставле-
ны пьесы «За веру, царя и Отечество» П.И. Григорьева, 
«Ветеран и новобранец» А.Ф. Писемского, «Подвиг 
матери» О.Ф. Миллера; а в январе 1855 г. состоялась 
премьера пьесы А.А. Тальцевой «Русские в 1854 году». 
Каждое из этих произведений было злободневным, 
создавалось для максимально быстрой постановки 
на сцене с тем, чтобы идеи пьес были оперативно до-
несены до зрителей. 

Изучая драматические произведения периода 
Крымской войны 1853–1856 гг., Д.К. Первых рас-
сматривает театральную жизнь России и драматур-
гию в период Крымской войны, делая обзор новых 
театральных постановок. Предметом внимания ис-
следователя становится история театра; отмечается, 
что для получения успеха пьеса не должна была об-
ладать высокими художественными достоинствами: 
«Серьезных произведений о войне с драматическим 
сюжетом и глубокой фабулой, похоже, не ждали 
ни зрители, ни критики» [Первых: 218]. О.В. Тима-
шова анализирует драму А.Ф. Писемского «Ветеран 
и новобранец» и характеризует данное произведе-
ние как «явление, выходящее по художественным 
достоинствам из рамок драматической беллетристи-
ки» [Тимашова: 60]. Необходимо отметить, что дра-
матические произведения, написанные и постав-
ленные в период Крымской войны 1853–1856 гг., 
изучены в научной литературе недостаточно.

Целью данного исследования стал анализ дра-
матических произведений, написанных и появив-
шихся на русской сцене во время Крымской войны 
1853–1856 гг., выявление их особенностей на уров-
не сюжета, идейного содержания, системы персона-
жей и т. д. Для нас важно было увидеть, отражаются 
ли в пьесах конкретные события войны, как оценива-
ется в них сама война, участие в ней России и пове-
дение противника, какие настроения общества вос-
производит драматургия того периода.

Пьеса «За веру, царя и Отечество» была напи-
сана непрофессиональным литератором – актёром 
П.И. Григорьевым, который затем принимал участие 
в её постановке. Она задумана как целое театрали-
зованное представление, наполненное различными 
жанровыми формами: как сказано в подзаголовке, – 
«русскими песнями, плясками и военными куплета-
ми» [Григорьев]. То есть целью автора было организо-
вать оригинальное, яркое, самобытное произведение 
в народном духе. Как отмечает Первых, сам автор 

с успехом играл в своём произведении «роль старо
го моряка Бориса Непогоды» [Первых: 218].

Пьеса, в которой участвуют десятки персонажей, 
открывается картиной мирной жизни села Богатова, 
где поют песни деревенские девушки, где парни уго-
щают их сладостями, а сами подумывают о женитьбе, 
где старики любуются молодёжью и обсуждают сель-
ские и семейные дела. Весть о войне приносит мир-
ным селянам Борис Непогода. Но они не верят в се-
рьёзность ситуации: «Про войну-то слышали, кое-что, 
так, мельком ... да не верим право, чтоб нонче с нами 
кто воевать стал» [Григорьев: 17]. Фабула очень 
проста: селяне живут своей мирной жизнью, но го-
товы выступить на защиту Отечества, как только это 
потребуется. Интересно, что наиболее важные в па-
триотическом отношении моменты Григорьев сопро-
вождает песнями, гимнами, маршами, исполняемыми 
обычно хором. Например, призыв к защите России:

Русь богохранимая
Словно Божий гром,
Встанет Мать родимая
С батюшкой Царем!! [Григорьев: 19]

Автор стремится показать патриотический порыв, 
которым охвачены все россияне – от простого мужика 
до помещика, который тоже хочет воевать за Родину: 
«…Ведь у меня также, слава Богу, сердце не камень! 
Слушая и читая про все коварные замыслы врагов 
России, так и рвется ретивое поколотить бусурма
нов!» [Григорьев: 28]. Более того, узнав, что через Бо-
гатово будут проходить военные, помещик призывает 
односельчан встретить их по всем законам русского 
гостеприимства (в связи с этим неслучайно название 
последней картины пьесы, в котором и будет описан 
прием селянами солдат, – «Почетные гости»). Жители 
Богатова, кто как может, стремятся поддержать воен-
ных: так, калачник «целый воз готов пожертвовать» 
угощений [Григорьев: 53], пожилые крестьяне напе-
ребой зовут защитников Отечества в свои избы [Гри-
горьев: 77]. 

Особенно ярким проявлением патриотизма селян 
становится сбор средств для жены и сына кавалери-
ста Спиридона Палашева, остававшихся на время 
войны без кормильца. Выразительность этому бла-
городному жесту придает в первую очередь инициа-
тор сбора – маленький мальчик Вася, внук выборного. 
Вася дает Андрюше, сыну Палашева, копейку – из нее 
вырастает внушительная сумма, ставшая олицетво-
рением «общего желанья» [Григорьев: 45]: каждый 
житель Богатова стремится внести свою лепту в «свя
тую жатву» [Григорьев: 52] (желающих так мно-
го, что скоро вокруг Васи собирается толпа), а кто-то 
жертвует и последние деньги. Так, Борис Непого-
да отдает последний рубль, не оставляя себе ничего 
на дорогу до Петербурга. Стихийный сбор средств 
для семьи Спиридона неожиданно превращается 
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в дар сиротам и вдовам погибших, поскольку Спири-
дон от имени жены и сына отказывается («... ни жена, 
ни сын мой этой жертвы от вас принять не захо
тят, да и не посмеют» [Григорьев: 47]1). Помещик, 
восхищаясь патриотическим порывом односельчан, 
удваивает собранную сумму.

Неженатые сыновья Выборного – Иван, Игнатий 
и Трофим – в начале пьесы изображаются как охот-
ники за невестами, однако вскоре, посмотрев на во-
енных, остановившихся в их селе по пути в Петер-
бург, понимают, что теперь «не до сватовства, надо 
служить Богу и Государю» [Григорьев: 35]. Почти 
в одночасье забыв любовные мечты, братья начина-
ют брать пример с «настоящего солдата» [Григорьев: 
39] – Палашева, искать возможности попасть на во-
йну (хотят обратиться к отцу, чтобы тот упросил по-
мещика отпустить их): «...кому-нибудь из нас выпа-
дет счастье» [Григорьев: 40].

Главный идейный посыл пьесы – воодушевить 
зрителей, показать им силу русского народа: «Так 
кто же нас православных одолеет?» [Григорьев: 39]; 
«... Русь вполне восторжествует» [Григорьев: 29]; 
«Мы, те ж сыны двенадцатого года, / Не посты
дим нигде своих Отцов!» [Григорьев: 29]. В то же 
время в произведении есть содержательный посыл – 
укрепить веру зрителей в праведный замысел войны: 
«Россия идёт отстоять Христианскую Веру и спа
сти от турок угнетённых наших единоверцев» [Гри-
горьев: 55–56].

Для усиления патриотических чувств зрителей 
Григорьев уделяет большое внимание отражению 
в пьесе образа врага. Защищать Православие предсто-
ит от «Запада гнилого» – «врагов креста» [Григорьев: 
29]. Каждый из членов вражеской коалиции удоста-
ивается в произведении индивидуальной характери-
стики: англичане – «неверные», французы – «легко
верные», турки – «глупые» [Григорьев: 57–58; 83].

Жители села Богатова по ходу действия все бо-
лее отчётливо осознают масштаб войны, ее значение. 
Так, Выборный решает отдать в армию всех своих 
сыновей: «Ты назначил идти по очереди на служ
бу моего сына Алексея, но одного мало! Мало, отец! 
Бери от меня всех пятерых сыновей на службу Царю 
и Отечеству!» [Григорьев: 56] И сыновья с радостью 
принимают решение отца. Картину высокого патри-
отического духа дополняет образ Бориса Непогоды – 
отставного моряка, который, по его собственному ут-
верждению, идет «на вторую службу» [Григорьев: 
27]. Он «не из бессрочных» [Григорьев: 26], а зна-
чит, встает на защиту Родины по зову сердца («... сла
ва Богу, подняли опять с гнезда старую морскую 
птицу» [Григорьев: 69]), в надежде, что его военный 
опыт окажется полезным и в этой войне.

Все «христианские подвиги» [Григорьев: 53], ко-
торые один за другим совершают герои пьесы, без-

условно, призваны были пробудить и в зрителях вы-
сокие патриотические чувства.

Пьеса Григорьева имела большой успех у публи-
ки. Она была дана в театре пятнадцать раз, и каждый 
раз успех был оглушительным. Заядлые театралы вы-
учили пьесу чуть ли не наизусть и с ходу подхваты-
вали все куплеты.

Драма А.Ф. Писемского «Ветеран и новобранец» 
была дана в театре семь раз. В ней гораздо меньший 
состав персонажей – всего шесть героев. Действие 
происходит в усадьбе отставного полковника Алексея 
Петровича Лихарева. В отличие от пьесы Григорье-
ва она начинается сценой, наполненной совершенно 
иными, горестными чувствами: жена помещика вспо-
минает о гибели двух своих старших сыновей, которые 
«в одном сражении были ранены... друг около друж
ки и стояли... <…> получасочка… один после друго
го не жили» [Писемский: 3]. Зритель узнаёт, что по-
следний её сын, гимназист седьмого класса Александр, 
тоже хочет идти на войну и уверен в правильности 
своего решения: «Я, маменька, не один; у нас весь 
седьмой класс в полк поступает» [Писемский: 4]. Раз-
умный дядюшка пытается отговорить юношу совер-
шенно логичными доводами: «То, что вы останетесь 
при отце и матери, всякий благомыслящий человек по
ставит вам в честь, а не в обвинение» [Писемский: 
6], однако тот непреклонен. Драматизм ситуации под-
чёркивается тем, что отцу семейства пока не откры-
ли правды о смерти старших сыновей, опасаясь за его 
здоровье, подорванное в былых войнах.

Значительную часть повествования составляет 
сцена тайного обучения военному делу Александра 
бывшим денщиком отца – Селифантьевым. Так пи-
сатель изображает единство народа и представителей 
дворянства перед лицом общей опасности. Именно 
старому денщику Саша признаётся, что решил бе-
жать на войну в случае, если его не отпустят роди-
тели, и тот не отговаривает его, поскольку считает: 
«... коли убит на стражении <сохранен вариант про
изношения персонажа – прим. М. П.>, в царстве не
бесном, значит, будут» [Писемский: 12].

Сюжет «Ветерана и новобранца» не отличает-
ся событийной насыщенностью, однако это успеш-
но компенсируется содержательными диалогами 
персонажей. Так, образ отца Саши Алексея Петро-
вича Лихарева –старого служаки, преданного сво-
ему делу, – создается именно с помощью его рас-
сказов Селифантьеву, соседу Макару Макаровичу. 
Алексей Петрович предстает в них человеком, живу-
щим прошлым и постоянно вспоминающим военную 
службу как лучшие годы жизни, сквозь десятилетия 
пронесшим благодарность своим наставникам в во-
енном деле: «...все мои начальники мне вторые отцы 
были» [Писемский: 14]. Саша с большим интересом 
и гордостью слушает рассказы Селифантьева о сме-
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лости и искусности отца в рукопашном бою, о его 
невероятной силе. Желание гимназиста пойти на во-
йну укрепляется еще больше, когда бывший отцов-
ский денщик делится с ним размышлением: «Ежели 
бы теперича примерно, так сказать, годков пятнад
цать им с костей долой да ножки бы у них поздо
ровее были, они <Алексей Петрович – прим. М. П.> 
и сами бы пошли в службу» [Писемский: 12].

Кульминацией повествования становится сооб-
щение Аполлинарии Матвеевны Алексею Петровичу 
о гибели сыновей. Он принимает эту весть на удивле-
ние стойко: «Вот, Макар Макарыч, мы с тобой сегод
ня поутру песни пели, а теперь приходится панихиду 
служить» [Писемский: 31]. Старый полковник не за-
прещает младшему сыну идти на войну, как того ожи-
дали родственники, а, напротив, тут же напутствует 
его. Сценой этого благословления и завершается дра-
ма: «Благослови Тебя Господь! Вот вам последний! 
У меня уж больше никого не осталось... Во имя Отца 
и Сына и Святаго Духа...» [Писемский: 32].

Драма Писемского «Ветеран и новобранец» была 
сыграна лучшими столичными артистами, она по-
лучила «очевидный сценический и читательский 
успех» [Тимашова: 61], хотя и менее значительный, 
чем у рассмотренной выше пьесы Григорьева «За 
веру, царя и Отечество». О.В. Тимашова отмеча-
ет, что произведение Писемского «по тональности 
и благородной скупости рисунка» [Писемский: 64] 
существенно превосходит сюжетно близкие пьесы 
своего времени.

Успех «Ветерана и новобранца» способствовал 
появлению у Писемского подражателей, самым яв-
ным из которых даже для литераторов 1850-х гг. был 
Орест Федорович Миллер. Сильное сюжетное и идей-
ное сходство пьесы Миллера с произведением Писем-
ского было отмечено в 1855 г. в «Отечественных запи-
сках»: «...содержание пьесы г. Миллера чрезвычайно 
похоже на “Ветерана и новобранца”» [Петербург-
ские заметки: 172]. Вторичностью, подражательно-
стью можно объяснить и художественные недостатки 
произведения Миллера. Н.Г. Чернышевский в «Со-
временнике» указывает на предсказуемость развяз-
ки, неспособность автора, возможно в силу молодо-
сти, достоверно воссоздать в пьесе психологическую 
борьбу. Плохие зрительские отзывы на «Подвиг мате-
ри» служат для Чернышевского вполне резонным ос-
нованием для категоричного суждения о полной не-
состоятельности пьесы: «Пьеса г. Миллера не имела 
особенного успеха, или, лучше сказать, никакого успе-
ха на сцене – этим достаточно определяется степень 
ее достоинства; потому было бы излишне много гово-
рить о ней» [Чернышевский: 49]. Чернышевский до-
вольно лаконично (в одном абзаце) и при этом точно 
пересказывает содержание пьесы Миллера [Черны-
шевский: 49–50], будто бы стремясь тем самым ли-

шить читателя какого бы то ни было интереса к пье-
се, сберечь его время.

Действительно, сюжет «Подвига матери» отнюдь 
не оригинален: мать узнает о гибели двух сыновей 
и с болью в сердце, обращаясь к Богу, благословля-
ет третьего (последнего) – семнадцатилетнего Ваню, 
самого любимого ею – отправиться на войну: «Будь 
с ним в тяжелый час... подобно братьям / Дай твер
дым быть ему... подобно им / Дай жизни не жалеть 
за Русь святую!» [Миллер: 78–79]. Ваня, как и герой 
пьесы Писемского Саша, мечтает оказаться на во-
йне, однако он боится своим поступком пошатнуть 
и без того слабое здоровье матери (как Саша – отца): 
«...должен / Сыновий долг исполнить я, и как / Мне 
бросить матушку? Она сверх сил / Отечеству по
жертвовала; духом / Тверда еще она, но уже силы / 
Заметно гаснут в ней» [Миллер: 42]. Миллер под-
ражает Писемскому настолько последовательно, что  
даже незначительные, казалось бы, детали он заим-
ствует. Например, Ваня, как и Саша, из-за сильных 
душевных переживаний, заключающихся в борьбе 
с сыновьим долгом и долгом перед Родиной, не мо-
жет спать по ночам. Ср. у Миллера: «Мне спать ве
лела мать, но не могу теперь заснуть» [Миллер: 41] 
и у Писемского: «Как вот начал собираться на служ
бу, ни одной ночи теперь не сплю» [Писемский: 11].

Миллер, вероятно стремясь завуалировать сю-
жетное и идейное сходство «Подвига матери» с пье-
сой Писемского, временем действия выбирает Оте-
чественную войну 1812 г.: события первого действия 
разворачиваются в августе 1812 г., а второго – 9 сен-
тября (через день после Бородинского сражения). 
Однако в сознании современников война 1812 г. 
и Крымская война были тесно связаны2, поэтому 
пьеса Миллера воспринималась не ретроспективно, 
а вполне злободневно.

В пьесе А.А. Тальцевой «Русские в 1854 году» 
действие происходит в двух дворянских домах в пе-
риод войны, которая волнует умы всех персонажей. 
Уже в начале первого действия в уста одного из геро-
ев вложена мысль об основной причине войны – зави-
сти к России со стороны европейских государств: «Бе
сит их, завистников, что земля наша велика, что сила 
в ней богатырская, что нет славнее и могучее наше
го Царя, нет вернее русского народа» [Тальцева: 4]. 
Главный герой «Русских в 1854 году» весьма напо-
минает отставного полковника из драмы Писемского. 
Это отставной генерал Залесин, также потерявший 
в войне старших сыновей и оставшийся с младшим – 
Михаилом. Он не сломлен: «Тяжело мне было услы
шать об их смерти... но я благодарил Бога за славную 
кончину детей...» [Тальцева: 5–6] Вот только млад-
ший сын Миша, как кажется генералу, не спешит про-
ситься в полк. Старик отец не может смириться с этим 
и задаётся горестными вопросами: «…Неужели серд

Русская драматургия периода Крымской войны 1853–1856 гг.
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це в тебе каменное? Неужели нет в тебе русской 
души?..» [Тальцева: 6]

В соответствии с патриотической направленно-
стью пьесы сын, конечно, хочет на фронт, но боится 
сказать об этом отцу, чтобы не огорчить его. Его при-
знание отцу расставляет всё по местам: «Как вы в ва
шей молодости, порывался и я на смерть за родину; 
как вы, терзался я домашним покоем…» [Тальцева: 
9] Слова Миши словно воскрешают Залесина к жиз-
ни, помогают ему вновь почувствовать к сыну любовь 
и уважение: «...я снова узнал гордость родительской 
любви» [Тальцева]. Надежды, ожидания отца («...вот 
уже месяц, как я жду, чтоб он сказал слово!..» [Таль-
цева: 6]) не оказались тщетными: Миша одной крови 
с ним и не может в военное время равнодушно про-
должать статскую службу.

Под пером писательницы искусно соединяются 
две сюжетные линии произведения – общественная 
и любовная3. И хотя в названии пьесы провозглаша-
ется главенство первой, вторая оказывается не менее 
выразительной. Верочка, восемнадцатилетняя дочь 
помещицы Буянцовой, равнодушна к сыну Залесина, 
однако считает его благородным человеком. В срав-
нении с неприятным для Веры, но обласканным ее 
матерью Рюминым у Михаила «и души, и ума боль-
ше» [Тальцева: 11]. Мать Верочки в отличие от до-
чери считает главными достоинствами жениха со-
лидность, богатство – именно эти черты она видит 
в Анатолии Михайловиче.

Не только уважение, но и горячую симпатию, 
а позже и любовь вызывает молодой Залесин у Веры, 
когда она видит его не угрюмым, как раньше, а счаст-
ливым, воодушевленным скорой отправкой на вой-
ну: «Сегодня вы другой человек!» [Тальцева: 16]. Не 
только реплики героини, но и авторские ремарки сви-
детельствуют о рождении в ее сердце нового чувства 
к Михаилу: «с волнением», «с удивлением», «живо 
и с увлечением протягивая ему руку», «с одушевле
нием», «взволнованная», «с искренностью» [Тальце-
ва: 18–19] и т. п.

Тальцева делает интересные зарисовки сцен об-
щения матери и дочери, молодых людей между со-
бой, и на страницах пьесы появляется изображение 
обычной жизни, противостоящей войне. Михаил при-
знаётся Верочке и в любви к ней, и в том, что гораздо 
более этой любви ценит другую – любовь к Родине: 
«Вера, честь, верность, мужество, самоотверже
ние... все содержит в себе эта высокая любовь, в ко
торой как в ясном зеркале отражаются лучшие ин
стинкты сердца!..» [Тальцева: 18]. 

Патриотизм одерживает победу над мещанством: 
Верочка тоже воодушевлена порывом Михаила; его 
благородный поступок помогает ей искренне полю-
бить молодого человека. Пока Михаил на войне, Ве-
рочка окружает дочерней заботой его отца, который 

в отсутствие сына теряет ещё и младшую дочь. Бла-
городная девушка отвергает ухаживания пустого Рю-
мина и не верит его наговорам на Михаила. 

Кульминацией повествования становится клевета, 
которую возводит Рюмин на своего мнимого сопер-
ника, якобы ведущего любовную переписку с другой 
женщиной. Благодаря верному приказчику Трофи-
му, Верочке удаётся раскрыть обман несостоявшего-
ся жениха. Раненый Михаил возвращается с фронта, 
и молодые люди наконец объясняются. 

Однако в последнем явлении пьесы патриотиче-
ский пафос все же превалирует над любовным. Имен-
но в финале Тальцева дает детальное описание сраже-
ния: раненый Михаил рассказывает о своём участии 
в битве при Карсе и о том, как был ранен: «Полк ни
зама уже уступил грозному натиску Эрнванцев и гре
надер, и покрыл землю своими трупами... С криком 
победы вошли мы на высоту!.. там начался рукопаш
ный бой…» [Тальцева: 37].

Однако последние слова пьесы вложены в уста 
не Михаила, а Верочки: «Я, как женщина, не могу 
рассуждать о политике... ничего не понимаю в во
енных действиях... но я чувствую, но сердце говорит 
мне, что слава России никогда не погибнет!..» [Таль-
цева: 38]. Это, несомненно, позиция и автора пьесы, 
которая стремилась обозначить сильные патриотиче-
ские чувства не только мужчин, но и женщин.

В художественном и стилистическом отношении 
все рассмотренные нами пьесы несовершенны. Очень 
точное замечание по поводу литературных досто-
инств драматургии периода Крымской войны делает 
Первых: «Главным на тот момент было не столь
ко содержание, сколько настроение, ради которого 
создавались произведения: поднять дух, настроить 
на победу» [Первых: 219].

Итак, в период Крымской войны 1853–1856 гг. 
театр живо реагировал на события, происходящие 
в стране. Пьесы создавались авторами (П.И. Григо-
рьевым, А.Ф. Писемским, О.Ф. Миллером, А.А. Таль-
цевой и др.) очень оперативно, и уже во время войны 
ставились в театрах Санкт-Петербурга. Их отлича-
ли художественная, содержательная, стилистическая 
простота и даже простодушие, бесхитростность в со-
четании с сильной патриотической линией, прослав-
лением русского народа и посрамлением его врагов.

Можно отметить, что в драматических произведе-
ниях периода Крымской войны практически не отра-
жаются конкретные события войны. Они или пода-
ются в общем виде, или упоминаются в виде кратких 
новостных сообщений: «Последняя самая свежая 
новость: наши войска перешли чрез Дунай» [Писем-
ский: 28], «Князь Бебутов нанес 24-го июля совер
шенное поражение шестидесятитысячному непри
ятельскому корпусу, перед Карсомъ!..» [Тальцева: 
27]. Описания сражений в первую очередь связаны 
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с личным опытом героев. Например, передает опыт 
участия в сражении герой пьесы Тальцевой Михаил 
Залесин («О, это был незабвенный день моей жиз
ни!..» [Тальцева: 37]), Савельич – второстепенный 
персонаж «Подвига матери» Миллера («Да, батюш
ка, н видел ничего / Я от роду такого, и в другой раз / 
Уж не увижу, – да, святое время!» [Миллер: 50]).

В каждой из рассмотренных пьес на первый план 
выходит патриотическая тема: горячее желание послу-
жить Отечеству, принять участие в войне и – как прояв-
ление высшего счастья – отдать на ней жизнь. Отправ-
ление сыновей, отцов, братьев, друзей, племянников 
в армию изображается как желанное и для тех, кто уез-
жает, и для тех, кто остаётся. Большее огорчение при-
носит героям не утрата родных, павших в бою, что вос-
принимается как «завидная смерть» [Тальцева: 28], 
возможность сразу после смерти оказаться в раю [Пи-
семский: 12], а нежелание близких им людей идти во-
евать: «Больно мне: что сын мой может сидеть дома, 
когда русская кровь льется за родину!..» [Тальцева: 6] 

Особенно выразительно патриотизм проявляет-
ся в общем для всех рассмотренных пьес сюжетном 
ходе: матери и отцы готовы отдать всех сыновей на во-
йну, даже последних, которые могли бы стать им уте-
шеньем и помощью в старости: «...одного мало! Мало, 
отец! Бери от меня всех пятерых сыновей на служ
бу Царю и Отечеству» [Григорьев: 56]; «Вот вам по
следний!» [Писемский: 28]; «Ты у меня один остал
ся, Ваня! / Все братья положили жизнь за Русь; / Не 
плачу я, ты видишь: сладко знать мне, / Что я детей 
святой отчизне в жертву / Без ропота, без стонов 
принесла» [Миллер: 74] и т. п.

Более того, даже известия о смерти ранее ушедших 
воевать детей не останавливают родителей в намере-
нии отдать служить Родине и тех, кто еще не вылетел 
из родительского гнезда. Показательно, что желание 
детей отправиться на войну всегда очень страстное, 
в нем нет места страху. Сомнения же могут быть вы-
званы только нежеланием огорчить родителей, оста-
вить их в одиночестве.

Таким образом, очевидны сюжетные и идейные 
сходства рассмотренных пьес. Каждое из них ориен-
тировано на укрепление в русском обществе патрио-
тических настроений и веры в праведность войны. 
Общественное – военный долг перед Отечеством – 
превалирует в проанализированных произведениях 
над частным, личностным – чувствами сыновей к ма-
тери, отцу, возлюбленной. 

Примечания
1 В уста отставного кавалериста Спиридона Па-

лашева и отставного моряка Бориса Непогоды Гри-
горьев вложил слова о поддержке военных со сторо-
ны Николая I, «по милости Царской» [Григорьев: 47]. 
Персонажи уверены, что их семьям в их отсутствие 

не угрожает нищета, что «никто <...> не будет нуж
даться» [Григорьев: 39].

2 В качестве одного из факторов, поспособство-
вавших такому восприятию, было упоминание непо-
средственной связи событий 1812 г. и 1853–1856 гг. 
в связанном со вступлением в войну Англии и Фран-
ции императорском манифесте от 9 февраля 1854 г.: 
«Мы и ныне не тот ли самый народ русский, о добле
стях коего свидетельствуют достопамятные собы
тия 1812 года!» [Богданович: 38].

3 Как отмечает Тимашова, для многих драматур-
гов периода Крымской войны «патриотическая тема 
оказалась предлогом оживления интереса к стандарт-
ным положениям любовного и авантюрно-бытово-
го водевиля» и «счастливым разрешителем личных 
драм» [Тимашова: 62].
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Аннотация. В статье рассматривается особенность содержания пьесы «Поздняя любовь» в аспекте движения художе-
ственной мысли автора. Впервые учитываются и вводятся в научный оборот рукописные источники (черновые 
наброски и план пьесы), которые позволяют выявить «узловые» моменты произведения, острые проблемные во-
просы. Особое внимание обращено на то, как в ходе работы над пьесой всё большее значение придаётся любов-
ной линии, что позволяет раскрыть смысл названия пьесы. Отмечено, что впервые Островский показывает вы-
соконравственную героиню, совершившую преступление ради любимого человека. В связи с этим приводятся 
некоторые суждения критиков, давших пьесе отрицательную оценку. Говоря о художественных достоинствах 
пьесы, авторы статьи замечают, что действие сконцентрировано во времени и пространстве. Дом Шабловых, где 
появляются адвокаты, купец, барыня, писарь, отражает в определённой степени социальный мир пореформен-
ной России, те тенденции, которые для него характерны. Изучение первоначального плана показало, что Остров-
ский сначала продумал «сценариум» пьесы, состав действующих лиц, определил их характеры, роль в развитии 
действия. Драматургическое действие и благополучный финал приводят зрителя к выводу о том, что человека 
от нравственной гибели может спасти любовь, его способность к покаянию и осознание своей ответственности 
за близких людей и перед миром.
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ALEXANDER OSTROVSKY’S PLAY “LATE LOVE”:  
FROM ITS CONCEPTION TO THE IMPLEMENTATION

Irina A. Ovchinina, Doctor of Philological Sciences, Ivanovo State University, Ivanovo, Russia, ovchn@yandex.ru
Andrei A. Vinogradov, Candidate of Philological Sciences, Kostroma, Russia, avinonv@rambler.ru

Abstract. The article examines the contents’ peculiarity of the play “Late Love” in accord with its author’s artistic intentions. For 
the first time hand-written materials (rough copies and the play’s draft) have been taken into account and brought into 
academic use; the chirographs make it possible to bring to light the main points of the play and its vital problems. Special 
attention is paid to still greater importance the author was lending to the love story while working at the play; it helps to 
reveal the meaning of the play’s title. It is noted that for the first time Alexander Ostrovsky had shown a highly moral heroine 
who committed crime for the sake of the man she loved. In this connection, a few opinions of some critics are cited who 
gave negative estimation to the play. Analysing the play’s artistic merits the authors of the article take notice of the fact 
that the action is concentrated in time and space. The Shablovs’ house where lawyers, a tradesman, a landlady, and a clerk 
make their appearance, reflects to a certain extent the social strata of the post-reformed Russia and the tendencies typical of 
that world. The study of the initial draft made it clear that Alexander Ostrovsky thought over at first the play’s “scenario”, 
the number of personages, determined their characters and their role in the action’s development. The dramatic action and 
the happy end draw the spectators to the conclusion that a human’s salvation from its moral ruin is love, personal ability to 
repent and to realise its responsibility for the people close to it and for the world as a whole.
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26 апреля 1873 г. в письме к актёру Александрин-
ского театра Ф.А. Бурдину Островский сообщает о за-
мысле «оригинальной» пьесы, а 13 августа подтверж-
дает это известие: «Пьеса тебе готова, т. е. обдумана 
совершенно и начата. Напишу я её скоро» [Остров-
ский 11: 432]. Однако быстро закончить начатое не по-
лучилось, хотя, как явствует из дружеской переписки, 
Островский надеялся порадовать близких новым про-
изведением. Так, 4 сентября драматург просит актёра 
Малого театра М.П. Садовского сказать Н.И. Музи-
лю о намерении в ближайшее время отправить гото-
вую пьесу в Петербург; 20 сентября в письме к ко-
стромскому этнографу П.И. Андроникову уточняет, 
что торопится «оканчивать пьесу», а Бурдина про-
сит не беспокоиться: «…пьеса будет готова скоро. 
Для скорости переписки я тебе буду присылать её 
по актам. Я слишком долго пробился над сценари-
умом, мне хотелось обладить сюжет поэффектнее; 
пиэса выйдет короткая и сильная» [Островский 11: 
436]. В письме к Ф.А. Бурдину от 29 октября 1873 г. 
Островский признаётся: «Нельзя сказать, чтоб я пи-
сал эту комедию наскоро, я целый месяц думал о сце-
нариуме и сценических эффектах и очень тщательно 
отделывал сцены Николая и Людмилы, и мне кажется, 
они написаны не совсем глупо» [Островский 11: 441].

Пьеса действительно получилась «короткая и силь-
ная», с эффектными сценами. Островский, опытный 
драматург, понимал, как важен сюжет, который был 
бы интересен зрителю, как необходимы яркие персо-
нажи, побуждающие актёров задумываться о мотивах 
поступков героев. Драматург так писал о произведе-
нии: «…пьеса очень простая и доступная для испол-
нения. Содержание её следующее: пожилая девуш-
ка, дочь старого чиновника, честного и гордого своей 
честностью, полюбила страстно молодого челове-
ка не безукоризненного поведения. Борьба в её душе 
происходит между любовью к старому отцу, для кото-
рого она составляет единственное утешение, и стра-
стью к молодому человеку» [Островский 10: 210]. 

Драматург не впервые показывает окраину Моск-
вы, где живут купцы, небогатые чиновники, мастеро-
вые, приказчики, люди бедные, с трудом зарабатыва-
ющие на хлеб. И для каждой пьесы он находит свою 
интонацию, свои краски, придающие отображаемой 
стороне жизни и изображаемым характерам неповто-
римость. «Поздняя любовь» – это, можно сказать, «ти-
хая» пьеса, при этом содержащая в себе эффектные 
сцены, неожиданные повороты в развитии действия. 

Всё действие происходит в течение непродолжи-
тельного времени в небольшом деревянном доме Фе-
лицаты Антоновны Шабловой, где появляются «адво-
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кат из отставных чиновников» Маргаритов, его дочь, 
«немолодая девушка» Людмила, младший сын Шаб-
ловой Дормедонт, выполняющий обязанности писа-
ря у Мармеладова, купец Дороднов, привыкшая к без-
бедной жизни, не отказывающая себе в удовольствиях 
барыня Лебёдкина, сын Шабловой Николай, окончив-
ший университетский курс, бывший адвокат, ведущий 
разгульный образ жизни. Таким образом, в «Поздней 
любви» не только показаны отношения между обита-
телями дома, но и представлен современный Остров-
скому социум. В пьесе органичным образом соедини-
лись две темы: любовная и юридическая. 

Рассказывая о своём сыне, Шаблова сетует: 
«Учился он у меня хорошо, в новерситете курс кон-
чил; и, как на грех, тут заведись эти новые суды! Запи-
сался он абвокатом, – пошли дела, и пошли, и пошли, 
огребай деньги лопатой» [Островский 4: 9]. В 1864 г. 
Александром II были утверждены новые Судебные 
уставы. На территории Российской империи новые 
суды открывались постепенно, на протяжении дли-
тельного времени. Реформирование судоустройства 
и судопроизводства было сопряжено с изменением 
кадрового состава, выразившегося, в частности, в на-
значении в суды людей, имеющих юридическое об-
разование, опыт, безукоризненную репутацию. Су-
щественные перемены произошли в судоустройстве, 
состоящем из двух ветвей судов – мировых и общих 
судебных установлений: «Судебная реформа упо-
рядочила и основательно переработала всё россий-
ское судопроизводство. Феодальная тяжеловесность 
и запутанность уступали место строгой системе 
и яс ности» [Лонская: 71]. Два адвоката представля-
ют в «Поздней любви» эту систему. Маргаритов де-
лает всё, чтобы завоевать доверие у клиентов, тогда 
как Николай Шаблов пренебрегает самим понятием 
«репутация». В пореформенной России всё больший 
вес в общественном сознании приобретает честное 
ведение дела, уважительное отношение к закону, на-
дёжность. У Островского 1870–80-х годов эти тенден-
ции отразились в целом ряде пьес, где показаны люди, 
наделённые чувством собственного достоинства, про-
возглашающие нравственные ценности. Таков Платон 
Зыбкин, герой комедии «Правда – хорошо, а счастье 
лучше», считающий, что человек должен быть поле-
зен обществу: «…только два сорта и есть, податься 
некуда: либо патриот своего отечества, либо мерзавец 
своей жизни» [Островский 4: 279]. В «мерзавца своей 
жизни» постепенно превращается Николай.

Не впервые у драматурга звучит юридическая тема, 
не впервые показаны люди, совершающие подлоги, 
подделывающие подписи, совершающие преступле-
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ния, как нравственные, так и юридические. Но впер-
вые Островский показывает высоконравственную де-
вушку, совершившую тяжёлый проступок.

Сохранившиеся автографы дают возможность 
проследить, как шла работа драматурга над пьесой, 
какие изменения он вносил в текст, что для него было 
особенно важным. В отделе рукописей ИРЛИ хранит-
ся рукопись из фонда Островского, представляющая 
собой черновые наброски пьесы «Поздняя любовь». 
Автограф включает в себя план пьесы, черновую ре-
дакцию 1-го и 2-го явлений первого действия, не-
сколько отрывочных реплик персонажей. Записи сде-
ланы в разное время, самой ранней из них является 
план пьесы. Дата на автографе не поставлена, но, ве-
роятно, драматург обдумывал план произведения 
в период между 26 апреля и 13 августа 1973 г.

Чтобы понять, в каком направлении шла работа 
над пьесой, обратим внимание на эти планы, раскры-
вающие первоначальный замысел драматурга, и при-
ведём их полностью, сохраняя орфографию и пун-
ктуацию автора. В верхней части листа автографа 
рукой драматурга написано и подчёркнуто слово: 
«Обязательство». Под чертой запись: «Действие 1-ое. 
Хозяйка 2 и писарь. Погадайте! 3 вход<ит> хозяин. 
4 Купец 5 Хозяйка и писарь. 6. и Дочь. 7 Хоз<яйка> 
и пис<арь>. 8 те же и дочь. ‒ Вот я выработала возь-
мите <?>. – Ангел ты мой небесный. ‒ Надо знать 
время, чтобы в самый раз. Действие 2-ое»1.

Зачеркнув этот незаконченный план, Островский 
на обратной стороне листа написал новый план, в ко-
тором обозначено уже четыре действия, а первое дей-
ствие расширено за счёт заключительного (девято-
го) явления: 

«Д<ействие> 1-ое. 1-ое явл<ение.> <Хозяйка> (О 
сыне ‒ гадает) 2-е) М<олодой> ч<еловек> Писарь (гада-
ет сначала о любви ‒ потом о деньгах ‒ его прерыв<ает> 
Стряпчий. 3) Разг<овор> стряпчего с Хоз<яйкой> 
о дочери, потом о люд<ях> захолустья, ‒ 4) Купец. ‒ 
Ты? Как тебя? ‒ Пописухин. ‒ (Извините В<аше> 
бл<агоро>дие. (Ерошит голову) ‒ Шершавый, не нашей 
державы. А ты живи без претензиев, сытей будешь. ‒ 
Говорит стряпчему, чтоб он приглядывал за писарем. ‒ 
5) Хоз<яйка> и писарь ‒ Я влюблен. ‒ разг<овор> 
о сыне. 6) Дочь. ‒ Короткие но сильные <?> ответы. — 
<нрзб.> сына. (Жаль молодого человека) Идет за день-
гами. 7) Хоз<яйка> и пис<арь> (теперь в самый раз). ‒ 
8 те же и дочь. 9) Дочь и писарь. Не выгорело!

Д<ействие> 2-ое. Яв<ление> 1) М<олодой> ч<ело-
век> сидит у стола (спит). Мать причитает. Проходит 
подьячий: пьянствуй, ты реже будешь дома. ‒ Это луч-
ше для моей дочери. 2) Дочь. ‒ можно войти? ‒ Вой-
дите полюбуйтесь. ‒ (Упреки матери) ‒ 3 М<олодой> 
ч<еловек> и дочь. ‒ <нрзб.> барышня, куда лезете? ‒ 
Ничто моя жизнь, кому она нужна? 4 Приезд барыни. ‒ 
Сначала гадают, потом о подьячем. ‒ Право бы, кажет-

ся, украла для тебя. ‒ о сыне горюет и льстит барыне 
о том, что дочь подьяч<его> неравнодушна к сыну. ‒ 
Позови-ко ко мне его. 5) Бар<ыня> и сын. Сын ухо-
дит. 6). ‒ Бар<ыня> с мо<лодым> ч<еловеком> ухо-
дит. ‒ М<олодой> ч<еловек> и сын дочь.

Д<ействие> 3. Явл<ение> 1-е. Хоз<яйка> 
и Подьяч<ий>. ‒ 2) Хоз<яйка> и Писарек (складыва-
ет бумаги <нрзб.>). 3) Писарек и дочь. 4) М<олодой> 
ч<еловек> (хорошо одетый) и дочь. Мать – разго-
вор о деньгах. <нрзб.>. 5) Вдруг вход<ит> барыня. 
5) Мол<одой> ч<еловек> и барыня. ‒ Я зайду, вы 
мне скажете, принимаете ли вы мое предложение. ‒ 
6) Мол<одой> чел<овек> и дочь. 7) Мол<одой> 
чел<овек> и писар<ек>. 8) Дочь, мол<одой> ч<ело-
век> (вот то, что вам нужно) и писар<ек>. Дочь 
уходит, писар<ек> тоже. 9) М<олодой> ч<еловек> 
один (монолог).

Д<ействие> 4-е. Явл<ение> 1-е. Мол<одой> 
чел<овек> и барыня. 2-е) Вход<ит> писарек. Бар<ыня> 
велит ему позвать Стряпчего. 3) Молод<ой> чел<овек> 
и дочь. (Хорошо с чего это вам в голову пришло?) 
4. Молод<ой> чел<овек> и Стряп<чий>. 5. Стряп-
чий и дочь. 6. и молод<ой> чел<овек>. 7. и барыня»2.

В обоих вариантах персонажи названы по роду 
деятельности (хозяйка, купец, стряпчий, писарь) или  
степени родства (сын, дочь). Судя по этим характе-
ристикам, Островский уже на начальном этапе рабо-
ты определился с образами основных действующих 
лиц. В дальнейшем он лишь заменил нарицательные 
имена именами собственными: Стряпчий – Маргари-
тов, Купец – Дороднов, Писарь – Дормедонт, Дочь – 
Людмила, Сын – Николай, Барыня – Лебёдкина, Хо-
зяйка – Шаблова. 

По новому плану пьеса должна была открываться 
монологом хозяйки, её сетованиями на сына. Но уже 
осенью 1873 г., судя по черновому автографу пье-
сы, драматург принимает решение о новом нача-
ле и пишет монолог дочери Маргаритова – Татья-
ны (затем Людмилы): «Я думала, что я уж больше 
не полюблю, как вдруг однажды… И вот я теперь но-
шусь я с этой любовью, лелею ее в груди, она рас-
тет, растет; а он может быть и не знает. <…> Неуже-
ли я для него ничего не значу? <…> Видимся часто, 
я не скрываю своего расположения; а он почти не об-
ращает на меня внимания. Нет, что я жду его! Ему 
дороже меня трактирные удовольствия, он не по-
жертвует ими, чтоб посидеть со мной вечерок, тог-
да как я бы… Ах, опять одной сидеть за работой 
весь этот бесконечный вечер… <…> В этой тоске 
безысходной либо уж вовсе окрепнешь в добродете-
ли, либо бросишься на шею первому встречному…»3

Этот фрагмент Островский переписывает, тщатель-
но подбирая слова, передающие серьёзность чувства 
к Николаю Шаблову: «Я было успокоилась душой, ду-
мала: пора моя прошла, уж я больше не полюблю ни-
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кого, и так тихо потекли скучные дни... а вдруг этот 
случай, этот разговор! Горько жить на свете, а вот еще 
новое горе: ношусь я с этой любовью, лелею ее, и она 
растет, растет без границ; а он может быть и не знает. 
Что за жизнь в самом деле! Как подумаешь, как бед-
ны даже желания-то мои! Посидеть подле него вечер-
ком, поговорить с ним... так о чем-нибудь, о пустяках, 
только бы поговорить с ним, с человеком, которого 
любишь, а не глупеть за этой каторжной женской ра-
ботой. <…> А мужчинам что! Для них теплые, ярко 
освещенные трактиры, клубы... Неужли же я для него 
ничего не значу? Неужели в нем нет, уж не говорю 
о любви, а жалости ко мне?.. ну, хоть просто интере-
су, любопытства? Видимся часто, я не скрываю своего 
расположения... <…> В этой тоске безысходной либо 
уж вовсе окрепнешь в добродетели, либо...»4

После многочисленных исправлений драматург 
возвращается к первоначальному решению: в окон-
чательной редакции пьеса начинается с размышле-
ния хозяйки небольшого деревянного дома Шабло-
вой о погоде, о своём сыне, о гулящем коте Ваське.

В основных чертах Островский следовал имен-
но этому плану, наполняя его яркими, убедительны-
ми характерами, динамично развивающимся действи-
ем, продумывая в деталях взаимоотношения героев, 
мотивы их поступков, теми штрихами, которые пе-
редают особенности общей жизненной картины. Все 
отступления от плана, что неизбежно в процессе на-
писания произведения, дают возможность выявить 
художественную, нравственную, содержательную до-
минанту. Так, драматург отказался в первом действии 
от обозначенного в плане 3-го явления («Разг<овор> 
стряпчего с Хоз<яйкой> о дочери, потом о люд<ях> 
захолустья»), как отказался он и от отождествления 
Хозяина и Стряпчего. Более того, в тексте оконча-
тельной редакции Маргаритов вообще не разговари-
вает с Шабловой, а она за глаза называет его «Эфио-
пом». Сам же рассказ Стряпчего о людях захолустья 
вошёл в 1-е явление второго действия, где Маргаритов 
мрачными тонами характеризует жизнь в захолустье: 
«…я здесь никому не верю. Здесь, Людмилочка, сто-
рона голодная, народ живёт изо дня в день, что урвёт, 
тем и сыт. Утопающий, говорят, хватается за соломин-
ку; ну, а голодающий за то, что плохо лежит. Здесь всё 
украдут и всё продадут, а ловкие люди этим пользуют-
ся. Нужно подкупить человека на подлог, на престу-
пление, нужно купить девичью честь – иди сюда, ку-
пишь и недорого купишь. Когда ты увидишь, что сюда 
зайдёт или заедет человек богатый, хорошо одетый, 
так знай, что он не за добрым делом зашёл, – он ищет 
продажной чести или совести» [Островский 4: 23].

В тексте 7-го явления окончательной редакции 
Дормедонт разговаривает не с Шабловой (как должно 
быть по плану), а с Людмилой. Вообще первоначаль-
но Хозяйке отводилась более значимая роль. На стра-

ницах черновых набросков встречаются реплики, по-
зволяющие судить о том, что с характером Хозяйки 
драматург определился с самого начала (все фраг-
менты вошли в состав 1-го явления первого действия 
текста): «Сосуд скудельный. Точно вареная и сде-
лалась. Взглянешь, да только и скажешь: ах, боже 
мой! Брякнет шпорой или саблей, взглянет мимохо-
дом, через плечо, в зеркало, тряхнёт головой да пря-
мо к ней в гостиную. Ну, а ведь она женщина, созда-
ние слабое… – Ну и мелешь ей, так она тут и смеется 
и плачет. – У ней и муж-то такой же путаник был»5.

Во втором действии практически сохраняется 
канва при некоторых композиционных изменениях. 
Но прежде всего драматург смягчает высказывания 
Николая в разговоре с Людмилой.

Более заметное отступление от первоначально-
го плана проявляется в первых явлениях третьего 
действия. Так, в соответствии с замыслом, в нача-
ле действия Хозяйка должна переговорить сначала 
со Стряпчим (1-е явл.), потом с Писарем (2-е явл.); 
затем должно состояться объяснение Дочери с Пи-
сарем (3-е явл.) и с Сыном (4-е явл.). В результате 
вместо этих четырёх явлений Островский пишет два 
коротких: в первом Людмила и Шаблова поджидают 
Николая с прогулки, а во втором Шаблова встречает 
Лебёдкину. Предполагаемый монолог Сына, завер-
шающий действие (девятое плановое явление), в тек-
сте отсутствует, но можно представить, о чём рассуж-
дал бы этот герой после заключительной фразы: «Вы 
свой долг исполнили, теперь уж и я знаю, что мне 
нужно сделать» [Островский 4: 46].

На полях черновых набросков встречается такая 
запись: «В 3 акте Маргаритов входит на одну мину-
ту, чтоб оставить вексель и взять кой что»6. В тексте 
Маргаритов передаёт вексель Людмиле через Дорме-
донта, и на протяжении всего третьего явления доку-
мент находится у неё в кармане. По первоначальному 
плану Дочь вынуждена воровать вексель из портфеля 
отца, что, конечно, усиливало бы тяжесть содеянно-
го. В процессе работы Островский сглаживает углы, 
и воровство Людмилы происходит под воздействи-
ем страстного желания помочь Николаю, спасти его 
от долговой тюрьмы.

Крайне негативную реакцию у критиков вызвал 
этот поступок Людмилы. Критик П. видит здесь на-
рушение логики, несоответствие поступка характеру 
героини: «Как бы сильно она ни любила, но решить-
ся на подобный шаг безо всякой борьбы она не могла, 
особенно если принимать во внимание её отношение 
к отцу и честность её натуры» [П.: 2]. Ещё более рез-
ко высказался рецензент газеты «Гражданин»: «… что 
такое за существо та героиня “Поздней любви”, ко-
торую промотавшийся адвокат… называет благород-
ною душою, несмотря на то, что она воровка с циниз-
мом?» [К…: 1310]. В.Г. Авсеенко отказывается давать 
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какую-либо оценку «этому проникнутому фальши-
вою моралью изображению какой-то подпольной не-
чистоты»: «Мы видим в этой пьесе только безмерное 
количество грязи, которую автор изо всех сил хлопо-
чет выдать за что-то ценное и даже скромно-высо-
кое» [А. О. <Авсеенко>: 2].

По плану четвёртого действия Сын должен пере-
говорить с Барыней (1-е явл.), затем Барыня просит 
Писаря позвать Стряпчего (2-е явл.), а Молодой че-
ловек объясняется с Дочерью (3-е явл.). При написа-
нии текста из этих трёх явлений Островский оставит 
лишь сцену объяснения между Николаем и Лебёд-
киной, но обрамит её эпизодами встречи (1-е явл.) 
и проводов (3-е явл.) богатой вдовы. Разговору меж-
ду Лебёдкиной и Николаем драматург придавал осо-
бое значение, о чем говорят его заметки относительно 
этой сцены: «Сначала говорит ей, какое гнусное дело 
она ему поручила, как ему обидно было, что она ос-
мелилась предложить ему такое дело. (И в разговоре, 
отворотясь в сторону, отдает ей вексель.) Она вста-
ет, переводит дух и переменяет тон»7. В черновом 
автографе пьеса заканчивалась репликой Людмилы: 
«Папа, тебе нужно отдохнуть; мы тебя успокоим»8.

Таким образом, план, составленный весной – ле-
том 1873 года, стал основой для пьесы: сохранилась 
структура пьесы, число персонажей, их характеры, 
сюжетные лейтмотивы: отношения между Хозяйкой 
и Сыном, то есть между Шабловой и Николаем, меж-
ду Стряпчим и Дочерью, то есть между Маргарито-
вым и Людмилой, между Сыном и Барыней, то есть 
между Николаем и Лебёдкиной. Изменения косну-
лись взаимоотношений между Стряпчим и Хозяйкой, 
а также роли Дормедонта, обозначенного в процес-
се работы над пьесой как младший сын Шабловой. 
По плану Хозяйке отводилась более значимая роль, 
но в процессе работы над текстом она постепенно 
уменьшалась, а вот роль Людмилы, напротив, стала 
центральной. Драматург тщательно продумал дей-
ствие, характеры, основные мизансцены, но перей-
ти от замысла к его реализации Островскому мешали 
внешние обстоятельства, о чём он сообщает в пись-
ме к Бурдину от 30 сентября 1873 года: «…пьеса го-
това, сегодня начал переписывать. Мне очень совест-
но, что я запоздал… Я хотел кончить пьесу в августе, 
но целый месяц мне не пришлось взяться за перо; 
вначале были гости, потом я уехал в Кострому, а по-
сле захворал. Пьесу жди на этой неделе, но до при-
сылки её подержи в секрете заглавие, которое тако-
во: “Поздняя любовь”, сцены из жизни захолустья, 
в 4-х действиях» [Островский 11: 437–438].

Название является не случайным. «Я не умею 
жить для себя; в том только и счастье, когда живёшь 
для других», – говорит Людмила отцу. С удивитель-
ной откровенностью и с достоинством она призна-
ётся Николаю: «Я прожила свою молодость без люб-

ви, с одной только потребностью любить; я веду себя 
скромно, никому не навязываюсь; я, может быть, 
с болью сердца отказалась даже от мечты быть лю-
бимой. А ведь я женщина, любовь для меня всё, лю-
бовь моё право. Разве легко побороть себя, побороть 
свою природу? Но представьте себе, что я поборо-
ла себя и была покойна и счастлива по-своему. Разве 
честно опять будить мои чувства? Ваш только один 
намёк на любовь опять поднял в душе моей и мечты, 
и надежды, разбудил и жажду любви, и готовность 
самопожертвования... Ведь это поздняя, быть может, 
последняя любовь; вы знаете, на что она способна... 
а вы шутите над ней. <…> Моя мечта – видеть вас по-
койным, счастливым, и для этого я готова на всякие 
жертвы, решительно на всякие» [Островский 4: 28]. 

Поздняя любовь – это и первая любовь, и послед-
няя любовь, такое сильное чувство, с которым нельзя 
шутить. Николай не просто услышал признание де-
вушки, но и получил урок нравственности. Женщи-
не в русской литературе 1870-х годов свойственны 
черты и пушкинской Татьяны, и «тургеневских де-
вушек», и героинь романов Достоевского… Эти ка-
чества в той или иной степени отразились в героине 
пьесы Островского: прямота, искренность, честность, 
нравственная чистота, духовность, любовь к ближне-
му, способность пойти «на всякие жертвы».

В кульминационной сцене третьего действия отоб-
ражена острая борьба, происходящая в душе героини, 
когда Николай предлагает ей украсть у отца важный 
документ, то есть совершить преступление: «Ужасно! 
Что вы говорите!»; «Не делайте, не делайте престу-
пления! О, боже мой! О, боже мой! Но если оно необ-
ходимо, заставьте меня, прикажите мне... Я сделаю... 
Какое преступление?»; «Гнусно, гадко!»; «Я исстра-
далась, измучилась, слушая вас»; «Не отталкивай-
те меня! Я решилась сделать всё для вас. Что бы вы 
ни задумали, я ваша сообщница». Она решается на во-
ровство, убедившись в том, что Николай чётко осозна-
ёт, как низко он пал, и намерен изменить образ жизни: 

«Николай. Заёмное письмо той женщины, которую 
вы сегодня видели, передано вашему отцу. Ей платить 
не хочется всех денег, и она предлагала мне полови-
ну, если я его украду.

Людмила. Ах, какие страдания! (Утирая слёзы.) 
Что ж, этих денег достаточно, чтоб спасти вас?

Николай. Даже слишком.
Людмила. И, когда вы заплатите долг, вы бросите 

праздную жизнь и будете трудиться?
Николай. Разумеется. Я не только брошу, я прокля-

ну прежнюю жизнь; такой урок научит хоть кого. Ис-
пытать в другой раз, что я испытываю теперь, сохра-
ни меня Бог. <…> И если б мне удалось как-нибудь 
избавиться от этой напасти, клянусь вам всем свя-
тым на свете, я сделаюсь хорошим человеком. <…> 
Чтоб спасти себя, я не стану искать никаких безнрав-
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ственных средств. Я краснею за себя: как я мог коле-
баться, как я мог слушать без негодования это гнус-
ное предложение!

Людмила. Милый, благородный человек! Но как  
же спасти вас? Я люблю вас. Для меня нет жизни 
без любви к вам.

Николай. Не тревожьте себя, успокойтесь! Я сде-
лал глупость, я и должен поплатиться. Да вот что... 
возвратите-ка мне револьвер.

Людмила. Нет, нет, это тоже преступление, ещё хуже.
Николай. Не бойтесь! Что вы! Я не решусь... раз-

ве уж очень невыносимо станет.
Людмила (делает несколько шагов к двери, оста

навливается в задумчивости, потом вынимает бума
гу, принесённую Дормедонтом, и подаёт Николаю). 
Вот, возьмите!» [Островский 4: 45–46].

Симпатии Островского всегда были на стороне 
тружеников. На новом этапе драматургической дея-
тельности Островский возвращается к теме, которая 
звучала ещё в «Пучине». Как отмечает А.И. Журав-
лёва, «грехопадение» Кисельникова началось тогда, 
«когда, получив наследство, бывший студент отказы-
вается от труда, чтобы “просто пожить”» [Журавлёва: 
126]. Все беды Николая происходят не от социально-
го положения, не от преступления другого человека, 
а от собственного нежелания неустанно трудиться. 
И по мнению матери, причина бедственного поло-
жения сына в том, что он проводил время в кабаках 
и клубах, а в результате остался без денег, без связей. 
Даже Дормедонт ему пеняет: «Люди работы ищут, 
а ты сам от дела бегаешь» [Островский 4: 12]. 

В результате Людмила готова пожертвовать своей 
репутацией, согласившись украсть у отца документ. 
Драматург предельно заостряет проблему. Как быть, 
если для спасения от позора любимого человека, мо-
лодого, здорового, нужно пожертвовать честным име-
нем отца, его будущим, его благополучием? В то же 
время драматург в диалоге Людмилы с Николаем го-
товит зрителя к благополучному разрешению про-
блемы. Спасение человека возможно на пути покая-
ния и любви. Людмила задаёт Николаю очень важный 
для неё вопрос о том, будет ли он трудиться, и получа-
ет ответ, свидетельствующий о намерении молодого 
человека не искать «безнравственных средств». Имен-
но любовь в своё время заставила Маргаритова отбро-
сить мысль о самоубийстве и жить ради дочери. Лю-
бовь Людмилы к Николаю спасает молодого человека 
от бесчестья. Поздняя любовь – это особенно сильное 
чувство. Любовь может спасти людей от нравственно-
го падения, придать им сил жить, трудиться, созидать.
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Abstract. The comedy “Rich Brides” by Alexander Ostrovsky and the novel “The Idiot” by Fyodor Dostoevsky are close in staging 
the main plot move – the fate of a woman who sinned due to life circumstances. The main characters of both works fell 
victims to wealthy patrons who were going to marry them off. They have different personalities, and the heroine of “Rich 
Brides” Valentina Belyosova, unlike Fyodor Dostoevsky’s heroine Nastasya Barashkova, at first glance seems frivolous, but 
the women, being accused of immorality, transformed, as female pride and a desire to defend themselves awakened in them. 
Impressed by Yuriy Tsyplunov’s bitter emotional accusations, Valentina Belyosova is imbued with respect for him and even 
confesses her love. The characters in “Rich Brides” are melodramatic and comic with unexpected turns of events. Alexander 
Ostrovsky does not parody or imitate the author of the novel “The Idiot”, but the metamorphosis that occurred in the feelings 
and behaviour of Valentina Belyosova (partly in Yuriy Tsyplunov) testifies to the playwright’s ability to portray complex 
characters, which brings his talent closer to Fyodor Dostoevsky’s ability to artistically represent the dialectic of personality.
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Комедия А.Н. Островского «Богатые неве-
сты» (1875 г.) относится к числу пьес позд-
него периода творчества драматурга, в кото-

рых многие современники констатировали падение 
таланта автора и даже его неспособность соответ-
ствовать интересам и потребностям времени. Содер-
жание пьесы и характеры её персонажей переклика-
ются с более ранними произведениями Островского. 
В «Богатых невестах» можно обнаружить некоторое 
переосмысление уже известных в творчестве дра-
матурга проблем – этических и психологических, 
прежде всего проблемы положения женщины в об-
ществе. Не случайной оказывается ассоциативная пе-
рекличка заглавия комедии «Богатые невесты» с бо-
лее ранней комедией «Бедная невеста». Сам автор 
несколько раз оговаривался, называя новую комедию 
«Бедные невесты» [Островский: 518]. Оговорка зна-
ковая! Что же может быть общего у этих пьес, кроме 
переклички заглавий?

Сюжеты обеих комедий построены на подготов-
ке к предполагаемому замужеству главных героинь, 
на обсуждении проблем, связанных с этими важны-
ми событиями. Однако характеры персонажей и их 
поведение в пьесах существенно различаются: автор 
как будто переосмысливает и переоценивает преж-
них героев. Исчезли романтическая мечтательность 
и идеальность, которые были характерны для Марьи  
Андреевны Незабудкиной («Бедная невеста»), изме-
нились оригинальные мужские типы Мерича, Мила-
шина, Хорькова, присутствовавшие в той же пьесе. 
Герои и героини комедии «Богатые невесты» пред-
ставляются более простыми, прямолинейными и даже 
в чём-то на первый взгляд примитивными, хотя все 
они обладают своими индивидуальностями, не всегда 
привлекательными, но своеобразными. В то же вре-
мя некоторые отголоски идеальных представлений 
о человеке сохранились. Они проявляются, напри-
мер, в мировоззрении главного героя «Богатых не-
вест» Юрия Цыплунова, хотя в нём мечтательность 
достаточно неожиданно сочетается с дидактично-
стью отношений к окружающим и явными ментор-
скими замашками. Гораздо более приземлённой вы-
глядит главная героиня комедии «Богатые невесты» 
Валентина Белесова, содержанка знатного чиновни-
ка Гневышова, в начале сюжетного действия не заду-
мывающаяся о противоестественности своего поло-
жения в обществе.

Одним из ведущих мотивов, определяющих судь-
бы героинь Островского, является их материальное 
положение. Об этом свидетельствуют и заглавия ко-
медий «Бедная невеста» и «Богатые невесты». Од-
нако понятия богатства и бедности в поздней пьесе 
оказываются более сложными и противоречивыми. 
«Богатые» невесты на деле оказываются тоже «бед-
ными» – нравственно и духовно. Да и «богатство» 

у них случайное: Бедонегова получила наследство 
от покойного мужа, Белесова «облагодетельствова-
на» приданым, которое обещано ей женой её по сути 
«погубителя» генерала Гневышова с целью откупить-
ся и выдать за кого-нибудь замуж. Поэтому заглавие 
«Богатые невесты» звучит несколько иронично и даже 
двусмысленно. Вообще в этой комедии нет ни одно-
го персонажа, к которому можно было бы отнестись 
с настоящим сочувствием и который был бы носи-
телем положительного начала и авторской симпа-
тии – за исключением, может быть, матери Цыплуно-
ва Анны Афанасьевны, но и она постоянно находится 
в позиции некоего резонёра и слишком демонстратив-
но подчёркивает свои позитивные качества.

Сюжет и интрига комедии «Богатые невесты» до-
статочно просты и не очень оригинальны. Судьба ге-
роини пьесы Валентины Белесовой напоминает си-
туацию романа Ф.М. Достоевского «Идиот» и судьбу 
его героини Настасьи Филипповны. Она тоже сиро-
та, оказавшаяся в руках опекуна-соблазнителя Гне-
вышова, который хочет избавиться от неё – так же, 
как Тоцкий в «Идиоте» избавляется от своей любов-
ницы. С юности влюблённый в Валентину Юрий Ми-
хайлович Цыплунов по своим моральным принципам 
несколько напоминает князя Мышкина. Он тоже наи-
вный идеалист и мечтатель, но, в отличие от Мыш-
кина, не склонный к всепрощению и снисхождению. 
Скромный, застенчивый, не решающийся даже по-
казаться на глаза той, в кого он влюблён, Юрий Цы-
плунов резко меняется, узнав о её состоянии содер-
жанки, которой по сути дела торгуют. В разговоре 
с матерью, имея в виду поведение другой «богатой» 
невесты, Бедонеговой, он прямо заявляет: «…Когда 
в моих глазах унижается тот высокий идеал, который 
я себе создал, когда женщина с какой-то навязчивой 
откровенностью обнаруживает свои самые непривле-
кательные стороны, – не могу же я не замечать это-
го» [Островский: 217]. Даже его мать, для которой 
он – единственный смысл жизни, склонна упрекнуть 
сына в излишней категоричности суждений: «…Ты 
никогда не даёшь себе труда разглядеть хорошенько 
женщин, которых ты удостаиваешь своей любви, – 
предполагаешь в них какие-то небывалые добродете-
ли и требуешь от них того, чего в них нет» [Остров-
ский: 218]. 

Между матерью и сыном Цыплуновыми возни-
кает настоящая полемика. В ответ на реплику сына 
по адресу женщин, которые «отдают явное и очень 
обидное предпочтение людям нестрогой нравствен-
ности и даже иногда порочным перед людьми чи-
стыми», мать отвечает: «Так знай же, что женщины 
совершенно правы в этом случае, – потому что нет 
более несносных деспотов, как вы, люди чистые. Вы 
создаёте в своём воображении каких-то небывалых 
богинь да потом и сердитесь, что не находите их 
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в действительности» [Островский: 218–219]. Мать 
Юрия Цыплунова занимает немного места в струк-
туре пьесы «Богатые невесты», но именно она судит 
героя и героиню и определяет их будущее, причём 
становится защитницей «грешницы». Упрекая сына 
за нетерпимость в оценке поведения женщин, она 
объективно ставит под сомнение его правоту. В её 
своего рода менторстве проявляется и авторское от-
ношение к герою, сомнение в убедительности его по-
зиции. «Богатые невесты» – комедия, и комедийное 
начало, как это нередко встречается в поздних пье-
сах Островского, соседствует с мелодраматическим 
и по-разному присутствует во всём её содержании, 
равно как и скрытая авторская ирония по отноше-
нию практически ко всем персонажам пьесы, за ис-
ключением, может быть, именно Цыплуновой. Ме-
лодраматично, например, и в то же время комично 
поведение влюблённого в Белесову Юрия Цыплуно-
ва, который не решается заговорить с ней и даже бо-
ится показаться ей на глаза.

Не менее острая дискуссия о поведении и судьбе 
женщины развернулась между Цыплуновым и Беле-
совой. После того как Белесова «выслушала целую 
лекцию о нравственности и обязанностях челове-
ка» [Островский: 228], она как будто почувствовала 
упрёк Цыплунова в свой адрес: «Когда кто-нибудь 
с уверенностью полного мастера говорит об обязан-
ностях человека, – простые смертные, люди легко-
мысленные, такие, как я, должны думать, что этот 
урок относится к ним, что эта филиппика есть косвен-
ное порицание их легкомысленного поведения. <…> 

…Торжествовать над нами легко. Но, мне кажется, 
и мы имеем право сказать учителю: да, мы легкомыс-
ленны; но мы не мешаем вам быть святым, не мешай-
те и нам быть грешными!» [Островский: 229].

Белесова неожиданно оказывается почти защит-
ницей свободы поведения женщины, чуть ли не сто-
ронницей эмансипации (естественно, неосознанно 
и исключительно на бытовом уровне). Ещё не подо-
зревая, что вскоре раскроется её истинное положение, 
она выступает на стороне женщин, вынужденных 
в силу обстоятельств притворяться: «Ах, не вини-
те бедных женщин. Всё их притворство по большей 
части не злой умысел; это простое, врождённое же-
лание нравиться; это скорее малодушие, чем порок. 
Да и кого же они могут обмануть теперь, когда муж-
чины стали так умны?» [Островский: 230]. Учитывая 
финал комедии «Богатые невесты» и то, что Белесо-
ва в итоге фактически приходит к смирению, можно 
заметить косвенный выпад автора по адресу сторон-
ников эмансипации.

И Белесова, и Цыплунов, по существу, оказыва-
ются в состоянии некоторой раздвоенности в мыслях 
и чувствах – каждый по-своему. Белесова первона-
чально утверждает право женщин быть такими, како-

вы они в жизни, но, выслушав признание Цыплунова 
в любви, она несколько растерялась, как будто вспом-
нила о своём положении содержанки, и уверенность 
в прежней жизненной позиции стала ослабевать; она 
даже спрашивает собеседника, можно ли полюбить 
«красавицу порочную, падшую»? В ответ Цыплунов 
снова принимает позу моралиста, разительно отли-
чающегося, например, от князя Мышкина в отноше-
нии к женщине – жертве обстоятельств. Он оценива-
ет подобную женщину: «…Если она высоко держит 
голову, не стыдится своего порока, а гордится им, – 
такая женщина в глазах каждого порядочного чело-
века заслуживает презрения; но если она сокрушает-
ся, раскаивается… то она более всякой имеет право 
на любовь и сострадание, потому что только любовь 
может уврачевать её сердце, растерзанное угрызени-
ями… одна только всепрощающая любовь может по-
мирить её с жизнью…» [Островский: 231]. Возникает 
достаточно пикантная ситуация, когда, увидев потря-
сённую, плачущую Белесову, которая, очевидно, на-
чала осознавать своё истинное положение, Цыплунов 
решил, что она переживает о тех самых несчастных 
женщинах: «Вы плачете! О ангел! И мне не благого-
веть перед вами! Вы с высоты своей непорочности, 
своей детской чистоты роняете свои алмазные слёзы 
на этих несчастных» [Островский: 231]. 

Эмоциональный накал отношений Белесовой 
с Цыплуновым развивается по нарастающей. Одна-
ко первое нравственное потрясение – результат разго-
вора с Цыплуновым – оказалось лишь первой ласточ-
кой в процессе прозрения Валентины. Она остаётся 
в кругу прежних отношений и привычек, спокойно 
относится к словам своего «благодетеля» Гневышова 
о том, что им нужно расстаться, и лишь озабочена сво-
им материальным положением, понимая, что её могут 
отдать «из рук в руки» другому «благодетелю». Она 
обращается к Гневышову: «Любить тебя было бы глу-
по, но я всё-таки тебя считаю человеком порядочным 
и не могу предположить, чтобы ты меня бросил со-
вершенно, обрёк меня на погибель…» [Островский: 
236]. С горечью, но как неизбежное Белесова при-
знаёт своё возможное будущее: «Ты, вероятно, пред-
ложил меня какому-нибудь старому другу, богатому 
человеку…» [Островский: 236]. Однако она испуга-
лась самого предположения о том, что её могут вы-
дать замуж: она никогда не думала о семейной жиз-
ни, её не готовили к этому «воспитатели»: Гневышов 
и его жена поощряли в её поведении «гордость, мо-
товство, суетность». Именно гордость не позволяет ей 
признаться в том, как подействовали на её состояние 
назидательные речи Цыплунова, равно как и его при-
знание в своих чувствах: для неё Цыплунов – «жал-
кий, полусумасшедший господин», к тому же пропи-
танный «какими-то строгими правилами, какими-то 
мещанскими добродетелями» [Островский: 237].

А.Н. Островский визави Ф.М. Достоевский: комедия «Богатые невесты» и роман «Идиот»
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Тем не менее Белесова потрясена: она под впечат-
лением высказываний Цыплунова о женщинах, ко-
торые начинает воспринимать как косвенные упрёки 
в свой адрес, её страшит и в то же время привлекает 
предложение выйти замуж именно за этого человека, 
на которого она обижена из-за его речей, но который 
неожиданно заинтересовал её: «…Как ничтожен ка-
зался мне этот человек, как мал передо мною; и вот 
теперь, когда я думаю о нём, мне кажется, что умаля-
юсь я, а этот пигмей растёт, принимает грозный вид… 
и вот в моём воображении рисуется холодное и стро-
гое лицо мужа перед недостойной женой» [Остров-
ский: 239]. В её словах и обида, и страх, и «женское 
любопытство», и потрясение от переживаемого. Всё 
разрешается рыданиями, «благодатными слезами». 
«Рыдай, рыдай, несчастная! И если эти слёзы не об-
легчат тебя, лучше не живи!» – обращается сама 
к себе Валентина [Островский: 239]. Героиня в яв-
ном смятении, у неё, что называется, «ум с сердцем 
не в ладу»: она, очевидно, заинтересовалась Цып-
луновым и возможным замужеством, но и боится, 
что он узнает о её положении. 

Между тем интрига, связанная с отношениями 
Белесовой и Цыплунова, продолжает развиваться. 
Валентина приглашает влюблённого в неё Юрия 
к себе как к предполагаемой невесте, он окрылён, 
они оживлённо беседуют. И вдруг – скандал, ката-
строфа: Цыплунов из слов Пирамидалова узнаёт 
о том, что Белесова – содержанка Гневышова, и обви-
няет её в продажности, на что получает резонный от-
вет: «Как вы злы, ничтожный человек» [Островский: 
248]. Не менее резко высказывается и Цыплунов: 
«Вы убили, вы утопили в грязи самую чистую лю-
бовь. <…> Признайтесь, как всё здесь свято… и при-
знайтесь перед собой и перед нами, что вам нет ме-
ста между мной и моей матерью» [Островский: 248]. 
Белесова ещё стремится сохранить своё достоинство 
и гордость, не сдаётся, не уступает Цыплунову и рез-
ко отвечает на его упрёки. Если второе действие ко-
медии заканчивается рыданиями Валентины, узнав-
шей, что её собираются выдать замуж за человека, 
которого она побаивается из-за его строгих взглядов, 
то конец третьего действия – обмороком Цыплунова, 
потрясённого тем, что он узнал о Белесовой, и напря-
жённым разговором с ней. 

Валентина тоже обеспокоена не только резкостью, 
но и эмоциональностью и искренностью речи Цып-
лунова. Она чувствует, что за всем этим скрывает-
ся его неравнодушие к ней, и оценивает его: «Какая 
энергия, какое благородство!.. И вместе какая оби-
да, какая обида!» И сразу же признаётся: «…Я ду-
мала, что Цыплунов вечно будет моим покорным ра-
бом и что я… ничего не обязана чувствовать к нему, 
кроме презрения. А вышло напротив: он меня прези-
рает» [Островский: 251]. Противоречивость созна-

ния Белесовой – признак того, что на душе у неё не-
спокойно, произошёл надлом в её представлениях 
о собственной жизни, потому что общение с Цыплу-
новым не пропало даром. Отсюда следующие призна-
ния героини: «Мне хочется и убить его, и оправдаться 
перед ним, и просить у него прощения» [Остров-
ский: 252]. Она как будто чувствует к нему влече-
ние – «род недуга», и снова хочет с ним объясниться. 
В то же время Валентина после некоторых колебаний 
берёт у Гневышова деньги. При новой встрече с Цы-
плуновым, которого Валентина настойчиво позвала 
к себе, она начинает разговор достаточно агрессив-
но, требуя извинений за предыдущие выпады: «Вы 
не знаете моего прошедшего, вы не выслушали моих 
оправданий, и вы осудили, осыпали публично оскор-
блениями бедную, беззащитную женщину. За упрёки 
вы услышите от меня упрёки, за брань вы услышите 
брань» [Островский: 253].

Напряжение во взаимных обвинениях Белесовой 
и Цыплунова усиливается и достигает кульминаци-
онного момента, когда Валентина, будучи не в со-
стоянии сдерживать себя и успокоиться, уязвлённая 
в своём самолюбии, обвиняет Юрия в категорично-
сти его суждений, в «грубости сердца», в склонности 
к «школьной морали»: «Вы хотите казаться неуязви-
мым, вы разыгрываете роль святого» [Островский: 
254]. В её обвинениях немалая доля правды, по-
скольку в морализаторстве Цыплунова присутству-
ют категоричность, недостаток доброты, сочувствия 
и понимания другого человека. Цыплунов со сво-
ей риторикой вызывает негативное чувство читате-
ля и зрителя и даже в какой-то момент становится 
смешным и нелепым. В то же время Валентина при-
знаётся в своих грехах и недостатках: «Я была дурно 
воспитана, избалована, я ничему не училась хороше-
му, ничего не знала, меня занимали только мелоча-
ми. Человек без сердца воспользовался моей ветре-
ностью… моей пустотой…<…> Я скажу вам всё… 
а потом подам вам камень и посмотрю, подымет-
ся ли у вас рука убить меня» [Островский: 255]. По-
следняя реплика Валентины напоминает евангель-
скую притчу про Христа и грешницу (Иоан. 8: 3–11). 
Тем самым героиня намекает на явный нравственный 
изъян своего обличителя и одновременно поклонни-
ка. Возможна ассоциация с ещё одним евангельским 
мотивом: «не судите, да не судимы будете» (Матф. 7: 
1–2). Категоричность резонёрских речей Юрия Цы-
плунова вызывает возражение и Белесовой, и мате-
ри героя Анны Афанасьевны, которые чувствуют од-
носторонность и относительность подобных истин. 
Диалектика мысли и чувства героинь комедии «Бо-
гатые невесты» перекликается с характерами проти-
воречивых персонажей Ф.М. Достоевского. 

Между тем Валентина Белесова уже действитель-
но склонна просить прощения у Цыплунова за рез-
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кие слова в его адрес и не отпускает его от себя, ждёт 
от него доброты и великодушия, а он снова выступа-
ет в роли ментора, даёт разумные советы, как будто 
не понимает или не хочет понять, что ей нужно со-
всем другое, как минимум сочувствие и снисхожде-
ние. Наконец, не выдержав, Белесова сама призна-
ётся Цыплунову в любви. Какова должна быть его 
реакция? Он не отрицает, что давно влюблён в Ва-
лентину, однако ситуация изменилась, и с его сторо-
ны о чувствах уже нет и речи, лишь понимание долга: 
«…Уж я не могу, не смею вас так оставить; я дол-
жен позаботиться о вас, должен что-нибудь сделать 
для вас» [Островский: 257]. На это Белесова отвеча-
ет: «Но уж вы сделали для меня много, вы застави-
ли меня полюбить вас… Я вижу, чувствую, что эта 
любовь для меня спасительна; умоляю вас, не поки-
дайте меня» [Островский: 257]. Героиня оказалась 
способной к самоанализу и даже к самоосуждению, 
что противоречит первоначальному впечатлению 
о ней как о недалёкой, простоватой женщине. Вообще 
характеры персонажей в комедии «Богатые невесты» 
обладают динамическими качествами и разными спо-
собностями. В определённый момент даже ригорист 
Юрий Цыплунов начинает понимать излишнюю ка-
тегоричность своих суждений: «Как мне досадно на  
себя: мои слова всегда так жёстки!» [Островский: 
259]. Человеческие качества проявляются порой 
и у Гневышова, он рад, что устроил будущее Вален-
тины и говорит Цыплунову: «Но, молодой человек, 
позвольте мне гордиться, что, выбрав вас для неё, 
я не ошибся!» [Островский: 259–260].

Валентина понимает, что что-то изменилось в ней 
под влиянием общения с Цыплуновым, она даже ре-
шилась отказаться от ранее предложенных Гневы-
шовым денег. В свою очередь Цыплунов начина-
ет сочувствовать Белесовой, верит в искренность её 
переживаний и возникшему чувству любви к нему, 
но пока не в состоянии пойти навстречу этому чув-
ству. Он поручает её заботам своей матери, о себе же 
рассуждает следующим образом: «Я должен покой-
но и серьёзно рассудить, как поступить в этом слу-
чае» [Островский: 259]. Прежнего восторженного 
романтического отношения к Белесовой нет и сле-
да: герой остаётся моралистом и резонёром. При-
знание Валентины в любви к нему не оставило его 
равнодушным, но он способен лишь отложить на не-
определённое время решение её судьбы: возможно, 
в будущем герой и героиня «переболеют» своими пе-
реживаниями, но пока задача Цыплунова – с помо-
щью своей матери перевоспитать Валентину настоль-
ко, чтобы она стала достойной их общества. План 
достаточно суровый и весьма далёкий от милосер-
дия, в котором явно нуждалась Белесова.

В первой редакции комедии «Богатые невесты», 
которая ставилась на театральной сцене и была 

опубликована в «Отечественных записках» (№ 2 
за 1876 г.), финал был неопределённым: Цыплунов 
полагает, что лишь когда его мать перевоспитает Ва-
лентину, научит её работать, сможет внушить ей вы-
сокие человеческие качества, он сможет вновь по-
любить её: «…Тогда рай, о котором я мечтаю, будет 
для меня возможен!» [Островский: 433]. Наивность 
представлений Цыплунова о чувствах удивительна, 
подобное понимание любви невозможно принимать 
без насмешки и иронии. Однако в новом варианте 
финала комедии, несколько переделанной в 1878 г. 
для публикации в собрании сочинений, явно забрез-
жил свет некоторого оптимизма. В ответ на известие 
об изменении образа жизни Белесовой (она ещё ра-
нее отказалась от предложенных Гневышовым денег, 
от богатой дачи, ограничившись скромной комна-
той, переоделась в простое платье, во всём слуша-
ется матери Юрия), Цыплунов восклицает: «Мне 
кажется, я могу сказать, что рай, о котором я меч-
тал, открывается для меня. <…> И я нашёл то, чего 
искал. В этих прекрасных чертах опять я вижу дет-
скую чистоту и ясность и то же ангельское выраже-
ние…» [Островский: 261]

Зачем Островскому понадобилось использовать 
сюжетную коллизию, во многом повторяющую си-
туацию романа Достоевского «Идиот», касающуюся 
судьбы Настасьи Филипповны и Валентины Белесо-
вой? Вряд ли это было случайное совпадение, хотя 
современники драматурга не обратили на него вни-
мание. Об этой реминисценции напомнил в коммен-
тарии к комедии «Богатые невесты» Е.Г. Холодов: 
«Ситуация, возможно, навеяна историей Настасьи 
Филипповны и богача Тоцкого в «Идиоте» Достоев-
ского, хотя между двумя героинями, пожалуй, боль-
ше различия, нежели сходства» [Островский: 480]. 
Но иначе и быть не могло: Островский, естествен-
но, не собирался повторять характеры героя и геро-
ини Достоевского или пародировать их, он высказал 
своё видение судьбы падшей женщины. Персона-
жи комедии «Богатые невесты» только на первый 
взгляд представляются простыми и прямолинейны-
ми, не способными к глубоким духовным и нрав-
ственным переживаниям. Решающим фактором нрав-
ственного возрождения героев у обоих писателей 
становится любовь. Поведение Юрия Цыплунова, ко-
торый долго не решается открыться Белесовой (на-
столько он скромен и стеснителен), сначала несколь-
ко напоминает своей деликатностью «положительно 
прекрасного человека» князя Мышкина, но, в отли-
чие от последнего, герой Островского преображается, 
когда речь заходит о нравственных ценностях, и ста-
новится совершенно нетерпимым к их нарушителям. 

Категоричность нравоучительных суждений Цып-
лунова вызывает возражения даже у самого близкого 
человека – его матери и иронию и недоверие у чита-

А.Н. Островский визави Ф.М. Достоевский: комедия «Богатые невесты» и роман «Идиот»



118 Вестник КГУ   № 4, 2021 

ЛИТЕРАТУРОВЕДЕНИЕ

телей и зрителей, а также и у Валентины Белесовой. 
Не забудем, что «Богатые невесты» – комедия, в кото-
рой комическое, как это нередко встречается в пьесах 
Островского, сочетается с драматическим. Справед-
ливо пишет о двух личностных «дуэтах» в комедии 
Е.Ю. Фаркова, подчёркивая явную оппозицию: «ос-
новной драматический дуэт (добродетель – порок, 
святой – грешница)» и «комедийный дуэт в жанровой 
структуре пьесы» – Бедонегова и Пирамидалов [Фар-
кова: 66]. Нравоучительность Цыплунова очень пря-
молинейна, категорична и поэтому не может воспри-
ниматься как истина. На это обратил внимание один 
из первых рецензентов комедии «Богатые невесты» 
А.С. Суворин, заявивший, что пьеса «весьма странна, 
а мораль, которою она проникнута, до такой степени 
рутинна, что её неловко слышать даже с подмостков 
Александринского театра» [Суворин: 5]. Однако Су-
ворин не заметил пронизывающую комедию автор-
скую иронию, которая показывает относительность 
упомянутой рецензентом «морали». Перед нами не-
которое переосмысление жизненной позиции кня-
зя Мышкина: его можно считать предшественником 
и одновременно антиподом Юрия Цыплунова, у ко-
торого, казалось бы, здоровые нравственные каче-
ства проявляются в несколько шаржированной форме. 

В свою очередь у Валентины Белесовой в пове-
дении и в понимании собственной судьбы происхо-
дит серьёзная метаморфоза, которая определяется 
проснувшимся в результате нравственного потрясе-
ния чувством любви к Цыплунову. Нечто подобное 
мы наблюдаем у мятущейся, страстной героини До-
стоевского, которая искренне полюбила князя Мыш-
кина, но не решается связать с ним свою судьбу, по-
тому что считает себя недостойной его. Настасья 
Филипповна с момента своего появления в романе – 
женщина нервная, оскорблённая, и слова сочувствия, 
симпатии, с которыми к ней обращается князь, с од-
ной стороны, не оставляют её равнодушной, а с дру-
гой – как будто напоминают ей, что она заслуживала 
иной судьбы, и это ещё больше уязвляет её как жен-
щину. «Её возмущало то, что Мышкин любит её из  
жалости… она с надрывом свой позор везде выстав-
ляла, как бы гордилась им», – справедливо пишет 
А.П. Белик [Белик: 187]. «Это ещё и исстрадавшаяся 
в безлюбовно-бессочувственном мире красота, тро-
нутая растлением…», – в свою очередь подчёркива-
ет Ю.И. Селезнёв [Селезнев: 386].

Ничего подобного не наблюдаем в поведении Ва-
лентины Белесовой: пока её душу и её самолюбие 
не разбудил своими обличительными речами Юрий 
Цыплунов, она, кажется, не задумывалась о своём 
противоестественном состоянии содержанки, и толь-
ко обидные, даже оскорбительные слова Цыплуно-
ва, первоначально адресованные не ей и имеющие 
общий, отвлечённый моральный смысл, разбудили 

её сознание и заставили задуматься о своей судь-
бе. В следующей сцене Белесова появляется уже из-
менившейся, демонстрирующей драматическое со-
стояние души. Это усложняет её характер, что само 
по себе показывает мастерство психологизма Остров-
ского, сопоставимое с Достоевским. Отличительной 
особенностью персонажей «Богатых невест» оказы-
вается их саморефлексия, способность анализиро-
вать и оценивать свои поступки и слова. Драматург 
не полемизирует со своим предшественником в опи-
сании судьбы несчастной женщины – жертвы обсто-
ятельств, он демонстрирует своё видение возможно-
го решения её проблем, более оптимистическое, чем 
это показано в романе «Идиот». Можно согласить-
ся с мнением одного из рецензентов комедии «Бо-
гатые невесты», В.В. Маркова, высказавшего мысль 
о том, что Островский здесь противостоит авторам 
ряда французских пьес на близкую тему: «Марион 
де Лорм» В. Гюго, «Дама с камелиями» и «Идеи го-
спожи Обрэ» А. Дюма-сына, «Брат Олимпы» Э. Ожье 
и других. Героини этих пьес достойны сочувствия, 
но они, утверждает Марков, в отличие от Валентины 
Белесовой, «не очистились» любовью, не испытали 
глубокого духовного потрясения. В этом отношении 
героиня комедии Островского напоминает Марко-
ву судьбу евангельской Марии Магдалины [Марков: 
1–2]. Островский использовал сюжетную линию, 
близкую ситуации «Идиота» Достоевского, для по-
становки собственной художественной и нравствен-
ной задачи. Не стоит забывать и того, что Островский 
написал комедию, а Достоевский – роман, и, по спра-
ведливому суждению В.М. Волькенштейна, «…ха-
рактеристика в драме по сравнению с романом схе-
матична. <…> … Драма ёмкая, как всякая схема, 
поэтому её относительно схематичные “роли” вме-
щают множество вариантов актёрской игры» [Воль-
кенштейн: 118], что и показали премьерные спектак-
ли комедии «Богатые невесты» в сезон 1875–1876 гг. 
в Александринском и Малом театрах, например, ис-
полнение роли Белесовой М.Г. Савиной в Петер-
бурге и Г.Н. Федотовой в Москве. Островский про-
демонстрировал способность создавать глубокие 
противоречивые характеры, которые, правда, непро-
сто воплотить на театральной сцене. 

Библиографический список
Белик А.П. Художественные образы Ф.М. Досто-

евского. М.: Наука, 1974. 224 с. 
Волькенштейн В.М. Драматургия. М.: Сов. писа-

тель, 1960. 338 с. 
М., В. <Марков М.В.> Литературная лето-

пись (О «Богатых невестах») // Санкт-Петербургские 
ведомости. 1876. № 65. 6 марта. 

Островский А.Н. Полн. собр. соч.: в 12 т. Т. 4. М.: 
Искусство, 1975. 542 с. 



119Вестник КГУ   № 4, 2021 

Селезнёв Ю.И. Достоевский. М.: Молодая гвар-
дия, 1985. 542 с.

Фаркова Е.Ю. Богатые невесты, комедия в 4-х 
действиях // А.Н. Островский. Энциклопедия / гл. 
ред. И.А. Овчинина Кострома: Костромаиздат; Шуя: 
ШГПУ, 2012. 660 с.

S. (Суворин А.С.) Театр и музыка. Русский театр. 
Бенефис Левкеевой: «Богатые невесты» // Санкт-
Петербургские ведомости. 1875. № 322. 30 ноября. 

References
Belik A.P. Khudozhestvennye obrazy F.M. Dostoev

skogo [Artistic images of F.M. Dostoevsky]. Moscow, 
Nauka Publ., 1974, 224 p. (In Russ.)

Vol'kenshtein V.M. Dramaturgiia [Dramaturgy]. 
Moscow, Sov. pisatel' Publ., 1960, 338 p. (In Russ.)

M., V. (Markov M.V.) Literaturnaia letopis' (O “Bo
gatykh nevestakh”) [Literary Chronicle (About “Rich 
Brides”)]. Sankt-Peterburgskie vedomosti [St. Petersburg 
Bulletin], 1876, № 65, March 6. (In Russ.)

Ostrovskii A.N. Poln. sobr. soch.: v 12 t. T. 4. [Com-
plete works: in 12 vols. Vol. 4]. Moscow, Iskusstvo Publ., 
1975, 542 p. (In Russ.)

Seleznev Iu.I. Dostoevskii [Dostoevsky]. Moscow, 
Molodaia gvardiia Publ., 1985, 542 p. (In Russ.)

Farkova E.Iu. Bogatye nevesty, komediia v 4-kh dei-
stviiakh [Rich brides, a comedy in 4 acts]. A.N. Ostrov-
skii. Entsiklopediia, ed. by I.A. Ovchinina [A.N. Ost-
rovsky. Encyclopedia, editor-in-chief I.A. Ovchinina]. 
Kostroma, Kostromaizdat; Shuia, ShGPU Publ., 2012, 
660 p. (In Russ.)

S. (Suvorin A.S.) Teatr i muzyka. Russkii teatr. Be
nefis Levkeevoi: “Bogatye nevesty” [Theater and mu-
sic. Russian theater. Benefit Levkeeva: “Rich Brides”]. 
Sankt-Peterburgskie vedomosti [St. Petersburg Bulletin], 
1875, № 322 (November 30). (In Russ.)

Статья поступила в редакцию 04.07.2021; одоб-
рена после рецензирования 23.09.2021; принята к пуб-
ликации 28.11.2021.

The article was submitted 04.07.2021; approved 
after reviewing 23.09.2021; accepted for publication 
28.11.2021.

А.Н. Островский визави Ф.М. Достоевский: комедия «Богатые невесты» и роман «Идиот»



120 Вестник КГУ   № 4, 2021 

ЛИТЕРАТУРОВЕДЕНИЕ

Вестник Костромского государственного университета. 2021. Т. 27, № 4. С. 120–124. ISSN 1998-0817
Vestnik of Kostroma State University, 2021, vol. 27, № 4, pp. 120–124. ISSN 1998-0817
Научная статья
УДК 821(410.1).09”16/17”
https://doi.org/10.34216/1998-0817-2021-27-4-120-124

ПОСЛЕДНИЕ ИСПРАВЛЕНИЯ В ПЕРЕВОДЕ КОМЕДИИ У. ШЕКСПИРА  
«УСМИРЕНИЕ СВОЕНРАВНОЙ»

Ильина Наталия Кирилловна, кандидат филологических наук, Костромской государственный университет, Кострома, 
Россия, nk_ilina@mail.ru

Аннотация. В статье делается попытка ответить на вопрос о том, учёл ли А.Ф. Дамич, предпринявший четвёртое издание 
произведений У. Шекспира в переводах русских писателей в 1887–1888 гг., исправления в переводе комедии «Усми-
рение своенравной», сделанные А.Н. Островским незадолго до смерти. Отвечая положительно на этот вопрос, ав-
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ским. Сравнение издания А.Ф. Дамича с изданием Н.Г. Мартынова позволило также решить вопрос о том, какими 
были последние изменения в тексте перевода комедии, которые внёс А.Н. Островский.
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Известно, что А.Н. Островский не раз об-
ращался к переводу комедии У. Шекспира 
«Усмирение своенравной». Первоначальный 

прозаический перевод 1850 г., запрещённый цензу-
рой, послужил подстрочником для более позднего 
прозиметрического перевода, который был опублико-
ван в журнале «Современник» в 1865 г. [Островский 
1965: 4–120]. Этот же перевод увидел свет в следую-
щем году в издании Н.А. Некрасова и Н.В. Гербеля, 
подготовивших полное собрание драматических про-
изведений У. Шекспира в переводах русских писате-
лей, а затем он появлялся в последующих изданиях 
Н.В. Гербеля 1876 и 1880 гг., а также в двухтомном 
издании драматических переводов А.Н. Островского, 
предпринятом Н.Г. Мартыновым в 1886 г. В издании 
1887–1888 гг., которое после смерти Н.В. Гербеля 
осуществил А.Ф. Дамич, опубликован тот же пере-
вод комедии, но пересмотренный А.Н. Островским 
в связи с выходом в Лондоне в 1881–1882 гг. нового 
собрания пьес У. Шекспира. В библиотеке москов-
ского дома писателя сохранилось издание А. Дай-
са, которым он, скорее всего, пользовался при пе-
ресмотре перевода комедии [Островский 1965: 192]. 
Существуют разногласия среди исследователей от-
носительно принадлежности исправлений в этом 
последнем издании самому Островскому, посколь-
ку в двухтомнике иностранных пьес, переведённых 
А.Н. Островским (издание Н.Г. Мартынова), уже со-
держатся правки некоторых слов и фраз. Удивитель-
но также то, что в пятом издании полного собрания 
драматических произведений У. Шекспира в пере-
водах русских писателей, которое вышло в 1899 г. 
под редакцией Д.Л. Михаловского, в переводе коме-
дии «Усмирение своенравной» также обнаружива-
ются новые исправления [Морозов]. Вопрос о том, 
какой из вариантов был окончательным, до сих пор 
не выяснен.

М.М. Морозов [Морозов: 261–264] полагал, что  
правка в 5-м издании (1899 г.) принадлежала самому 
Островскому, который внёс эти изменения перед смер-
тью. У исследователя была возможность сравнить из-
дания под редакцией Н.Г. Мартынова и редакцией 
Д.Л. Михаловского (5-е издание), минуя 4-е издание 
под редакцией А.Ф. Дамича, и он сделал свой вывод 
на основании анализа разночтений в этих изданиях 
в пользу пятого издания. Ю.Д. Левин считал, что по-
следняя редакция перевода комедии отражена в двух-
томнике Н.Г. Мартынова, который воспользовался ав-
торской правкой, а все изменения в 4-м и 5-м изданиях 
принадлежат самим редакторам, Дамичу и Михалов-
скому [Левин: 564–566].

По логике учёных, все правки в переводе комедии, 
напечатанной после смерти А.Н. Островского, не мо-
гут считаться аутентичными. Что касается издания 
под редакцией Д.Л. Михаловского, то это замечание 

справедливо. Однако в издании, редактором которого 
был А.Ф. Дамич, вполне могла использоваться автор-
ская правка, ведь сам Дамич просил Островского пе-
ресмотреть перевод комедии. Сохранилось два пись-
ма А.Н. Островского Н.Г. Мартынову от 6 и 15 мая 
1886 г. по поводу перевода «Усмирения своенравной»: 
«Я не обещал Дамичу совершенно переделать свой пе
ревод ‟Усмирение своенравной”, переделывать его 
нечего, он сделан верно и слово в слово. Я хотел толь
ко пересмотреть его по новому исправленному изда
нию Шекспира, недавно вышедшему в Лондоне, в ко
тором есть перемены в некоторых словах и знаках 
препинания. Я уже это почти кончил и на днях от
правляю к Дамичу; другого экземпляра у меня нет. 
Если хотите, то попросите у Дамича, он ему нужен 
только к августу» [Островский 1953: 238]; «Исправ
ленный экземпляр ‟Усмирения своенравной” можете 
взять у Дамича, я ему скоро вышлю, а другого у меня 
нет» [Островский 1953: 241].

Мы не можем точно сказать, обращался ли Мар-
тынов к Дамичу за исправленным вариантом пере-
вода комедии, но в его издании находим 48 отличий 
от перевода, напечатанного в «Современнике». В пе-
реводе комедии, вышедшем в 4-м издании (1887), 
почти все эти исправления присутствуют, но кроме 
них обнаруживаются 64 поправки, которых нет в из-
дании Мартынова.

Трудно представить себе, чтобы А.Ф. Дамич, 
учтя исправления, сделанные Островским, напеча-
тал комедию, произвольно внеся в неё и свою прав-
ку. Он не стал бы этого делать просто из уважения 
к памяти драматурга, не считая того факта, что ис-
правления, внесённые Островским, предназначались 
для его издания.

Сравнение перевода комедии в журнале «Совре-
менник» (1865) с первым изданием полного собра-
нии драматических сочинений Вильяма Шекспира 
в переводах русских писателей (1866) показывает, 
что уже в 1866 году Островский внёс 4 исправле-
ния. Они не столь значительны за исключением, по-
жалуй, слова «пир» вместо слова «бал» в реплике 
Люченцио в начале 2-й сцены 5-го действия: «Мы 
в заключенье нашего обеда / Устроим пир» [Остров-
ский 1866: 274] (banquet – пир, торжественный обед). 
Первоначальное желание переводчика избежать ло-
гического несоответствия (пир после обеда) усту-
пило место лексической точности. Однако ремарка 
перед началом этой сцены в подлиннике гласит: «…
the Servingmen … bringing in a banquet» [The Taming: 
287] (Слуги… вносят банкет). Приём в доме Лючен-
цио в Падуе следует за основным свадебным тор-
жеством в доме Баптисты, поэтому на стол ставится 
десерт (вино, фрукты и сладости), который и вно-
сят слуги. В подлиннике Люченцио говорит: «My 
banquet is to close our stomachs up / After our great 

Последние исправления в переводе комедии У. Шекспира «Усмирение своенравной»
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good cheer» [The Taming: 288] (На моём банкете 
мы десертом дополним наше свадебное торжество).

Издание 1876 г. (2-е издание) почти полностью 
идентично первому за исключением 5 отличий, из ко-
торых 3 – явные опечатки. К сожалению, они переш-
ли и в последующие издания 1880 и 1886 гг. Так, вме-
сто фразы, в которой Люченцио предлагает поставить 
на жену сто марок: «Ну, сто?», появляется вопрос: «Ну 
что?»; варвикское пиво стало варникским, а фраза Тра-
нио, обращённая к Баптисте: “Give me Bianca for my 
patrimony” [The Taming: 271] («Отдайте мне в наслед-
ство ваше Бьянку») стала звучать так: «Отдайте мне 
в наследство вашу Бьянку». В 4-м издании эта фраза 
в переводе стала более лёгкой и понятной: «Взамен на-
следства мне отдайте Бьянку» [Островский 1887: 491].

На одно исправление, однако, хотелось бы обра-
тить внимание. На требование Петручио: «Лошадей!» 
Грумио у Шекспира произносит такую фразу: «Ay, sir, 
they be ready; the oats have eaten the horses» [The Ta-
ming: 236] («Они готовы и овёс уж съел их»). И в «Со-
временнике» в 1865 г., и в первом издании Полного 
собрания драматических произведений У. Шекспира 
в переводе русских писателей эта фраза так и пере-
ведена. Комментаторы Шекспира объясняют её сле-
дующим образом: смысл фразы в том, что лошади 
так наелись овса, что больше съесть уже не могут. 
Во 2-м издании (1876) эта фраза изменилась: «Они 
готовы и овёс уж съеден их» [Островский 1876: 231]. 
В последующих изданиях фраза эта становится ней-
тральной: «Они готовы, и овёс уж съеден» [Остров-
ский 1886: 59; Островский 1887: 483].

В 3-м издании 1880 г. также есть 35 исправле-
ний по сравнению с предыдущими изданиями. Наи-
более важные три: 1. На вопрос Гремио, точно 
ли Петручио хочет жениться на дикой кошке Ката-
рине, он отвечает: «Конечно». В подлиннике этот 
смысл передаёт вопрос «Will I live?» [The Taming: 
193] («Хочу ль я жить – спросите» [Островский 
1865: 50]). Островский в переводе предпочитает вя-
лому «Конечно» энергичную английскую идиому, 
превратив её в строку пятистопного ямба: «Хочу ль 
я жить – спросите у меня». 2. Вопрос Петручио «Кра-
сивей ли сорока жаворонка лишь оттого, что перья-
ми пест рее?» [Островский 1865: 99] стал звучать ещё 
ярче: «Ужель сорока жаворонка лучше лишь отто-
го, что перья ми пестрее?» 3. «Синьор Транио в эту 

пташку метился, да мимо», – подтрунивает над ним 
Петручио, имея в виду Бьянку [Островский: 1865 
115]. Петручио называет Транио синьором, иронизи-
руя над его перевоплощением из слуги в господина. 
В издании 1880 г. и в последующих изданиях 1886 
и 1887 гг. Пет ручио называет его «Бедный Транио», 
теряя ироничную подоплёку.

Издание Мартынова 1886 г. ничем не отличает-
ся от издания 1880 г., за исключением трёх опечаток 
и фразы «Спаси сеньёру» вместо «Спасай синьору» 
в предыдущих изданиях. Вывод напрашивается сам 
собой: Н.Г. Мартынов не обращался к А.Ф. Дамичу 
за уточнениями в переводе пьесы, которые сделал 
Островский перед смертью.

Что касается исправлений в 4-м издании, вышед-
шем в 1887 г., то больше половины из них (37 случаев 
из 64) содержат незначительные изменения, не влияю-
щие на общий смысл реплики (например см. табл. 1). 

В 11 случаях исправления затрагивают смысл ре-
плик персонажей. Островский добивается точной пе-
редачи значения слов и словосочетаний. Так, в моно-
логе Транио о науках, которым собирался посвятить 
себя Люченцио, слуга советует господину: «Let’s be 
no stoics nor no stocks» [The Taming: 172], намекая 
на портик с колоннами в Афинах, где проводил об-
учение философ-стоик Зенон. Только в 4-м издании 
перевод этой фразы отразил точный смысл ориги-
нала: «не стать ни стоиками, ни столбами» [Остров-
ский 1887: 468], а вовсе «не сделаться из стои-
ков – столбами» [Островский 1886: 13]. Заключая 
свой монолог, Транио советует: «In brief, sir, study 
what you most affect» [The Taming: 173] («Тому учи-
тесь, что по сердцу вам» [Островский 1887: 468]). 
В предыдущих изданиях смысл фразы не выявлен, 
так как переведён неточно: «Ну, словом, нужно ве-
селей учиться» [Островский 1886: 13]. Обращаясь 
к восхищённому красотой Бьянки Люченцио, верный 
слуга советует: «and gaze your fill» [The Taming: 175]. 
Первоначально Островский перевёл: «и любуйтесь 
молча» [Островский 1886: 15], в 4-м издании – «до-
сыта глядите» [Островский 1887: 468], что является 
точным выражением смысла высказывания.

10 исправлений демонстрируют правильно по-
добранное слово: в 4-м издании «пастор» заменён 
на «попа» и «священника», что соответствует като-
лической Италии, где происходит действие пьесы. 

Таблица 1
Издание 1886 г.

под ред. Н.Г. Мартынова
Издание 1887 г.

под ред. А.Ф. Дамича

Люченцио: Но тише, Траньо! [Островский 1886: 15]. Потише, Траньо! [Островский 1887: 468].

Петручио: Я попрошу, сеньёр, не трогать 
злую [Островский 1886: 29].

Прошу, синьор, бранчивую не трогать [Островский 
1887: 473].

Катарина: Луна луной не будет, если хочешь [Остров-
ский 1886: 87].

Луна изменится, коль ты захочешь [Островский 1887: 
492].
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Во фразе «Gentles, methinks you frown» [The Taming: 
230] («Что вы, друзья, печальны?» [Островский 1886: 
55] значение слова «frown» приближено к оригина-
лу: «Что вы, друзья, надулись?» [Островский 1887: 
482]. Куртис, слуга в доме Петручио, так характе-
ризует действия своего господина по отношению 
к Катарине: «Making a sermon of continency to her, / 
And rails…» [The Taming: 249] («…проповедь читает 
о воздержании, и сам бранится» [Островский 1887: 
486]); в предыдущих изданиях слово «rail» неверно 
переведено «хохотать»: «…проповедь читает о воз-
держании, и сам хохочет» [Островский 1886: 68].

В одном случае Островский возвращается к более 
колоритному образу английской идиомы по сравне-
нию с русским эквивалентом: фраза «But I will charm 
him first to keep his tongue» [The Taming: 181] («Но 
пусть язык свой держит за зубами» [Островский 1886: 
19]) буквально означает «Сначала я заговорю его, что-
бы он попридержал свой язык» (у Островского в 4-м 
издании: «Поворожу, так будет молчалив» [Остров-
ский 1887: 470]).

Две ошибочные фразы были переведены правильно 
в предыдущих изданиях. К примеру, в 4-м издании со-
вет Транио «balk logic with acquaintance that you have / 
And practise rhetoric in your common talk» [The Taming: 
172] («О логике с друзьями рассуждайте / Риторику пу-
скайте в разговоры обыкновенные» [Островский 1886: 
13]) в переводе получил противоположную интерпре-
тацию: «Не угнетайте логикой друзей / В простые раз-
говоры не пускайте риторики прикрас» [Островский 
1887: 468]. Сложности возникли с переводом глагола 
«balk», означающего «оставлять без внимания; отвер-
гать, отклонять», но в сочетании со словом «logic» это 
выражение становилось синонимом другого словосо-
четания «chop logic» («спорить с помощью софизмов, 
резонёрствовать»). Во времена Островского фразео-
логические словари только начинали входить в оби-
ход переводчика, которому приходилось полагаться 
на языковое чутьё. Поначалу языковое чутьё не изме-
нило Островскому, но в итоге логикой продиктовано 
неверное решение.

В двух случаях ошибка не была исправлена ни  
в одном издании: «half a score» означает «десять», 
а не «двадцать»; «forever and a day» означает «никог-
да» (у Островского: «никогда со днём»).

К перешедшим из предыдущих изданий опечаткам 
добавились ещё 2: «меж нами» вместо «меж ними»; 
«верю» вместо «верно». 

Особый пласт представляет перевод игры слов, 
на которую Шекспир был непревзойдённый мастер. 
Обычно Островский виртуозно справлялся с этой 
трудной задачей, например в передаче искромётной 
словесной перепалки между Петручио и Катариной 
во время их первой встречи, но некоторые не столь яв-
ные случаи игры слов остались без внимания. Так, ре-

плика Транио, обращённая к Петручио, должна была 
задеть его, так как намекала на непокорность Катари-
ны: «’Tis thought your deer does hold you at a bay» [The 
Taming: 172]. Во всех прижизненных изданиях пере-
вода комедии Островским слово «deer» (олень) пере-
ведено словом женского рода: «А ваша дичь, синьор, 
вас только водит» [Островский 1865: 115]. Игра слов 
заключается в созвучии «deer» (олень) и «dear» (до-
рогая). В 4-м издании фраза потеряла игру слов, со-
хранив лексическую точность: «…на вас олень / Уста-
вился и ходу не даёт» [Островский 1887: 496].

Принимая во внимание приведённые доводы, мож-
но сделать вывод о том, что редактор 4-го издания со-
чинений Шекспира в русских переводах, вышедшего 
в свет уже после смерти Островского, в 1887 г., учёл 
исправления переводчика, по большей части оправ-
данные и улучшившие перевод комедии.
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Аннотация. В советское время романическая трилогия Маркевича безоговорочно относилась к числу наиболее ортодок-
сальных антинигилистических произведений. Однако уже современная автору консервативная критика считала ни-
гилистов наиболее слабыми в художественном отношении героями этой трилогии. В центре повествования у Мар-
кевича были не нигилисты, а историческая судьба русского дворянства, пережившего сокрушительное поражение 
в ходе «великих реформ» 1860-х гг. Маркевич показывает, что это поражение было связано с глубоким духовным 
кризисом просвещённой части дворянского сословия, на котором держалась отечественная государственность, кото-
рое хранило нравственные устои, крепившие русскую семью. В своей трилогии Маркевич изображает стремитель-
но нараставший кризис этих духовных устоев, явившийся плодотворной почвой для расцвета русского нигилизма. 
Здесь Маркевич близок Ф.М. Достоевскому, который в романе «Бесы» впервые показал преемственную связь между 
культурными дворянами и нигилистами, являющимися их наследниками, их духовными детьми. Отсутствие веры 
у отцов порождало нигилизм у детей. Именно потому в центре внимания Маркевича оказываются не столько русские 
нигилисты, сколько дворянское сословие, вдумчивым художественным историком которого этот писатель оказался.
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Abstract. In Soviet times, Boleslav Markevich’s novel trilogy was unconditionally considered to be among the most orthodox 
anti-nihilistic works. However, already contemporary to the author, conservative criticism considered the nihilists to be 
the artistically weakest heroes of this trilogy. What is in the centre of Boleslav Markevich’s narrative, is the historical fate 
of the Russian nobility, which suffered a crushing defeat during the “great reforms” of the 1860s, rather than nihilists. 
Boleslav Markevich shows that that defeat was associated with a deep spiritual crisis of the enlightened part of the nobility, 
which supported the national statehood, with the latter preserving the moral foundations which strengthened the Russian 
family. In his trilogy, Boleslav Markevich depicts the rapidly growing crisis of those spiritual foundations, which was a 
fertile ground for flourishing of Russian nihilism. In this case, Boleslav Markevich is close to Fyodor Dostoevsky, who in 
the novel “Demons” for the first time had showed the continuity between cultural nobles and nihilists who are their heirs, 
the spiritual children of the latter. The lack of faith in fathers gave rise to nihilism in sons. That is why Boleslav Markevich’s 
focus is on the nobility rather than on Russian nihilists as, due to which that writer turned out to be a thoughtful art historian.
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В письме к Петру Карловичу Щебальскому 
от 24 января 1879 г. Болеслав Михайлович 
Маркевич сообщал: «Я знаю, что “Четверть 

века” имеет большой успех, что о нем говорят во всех 
слоях общества, начиная с кабинета императрицы, 
которой читают его по вечерам, и кончая студенче-
скими кружками…» [Письма: 145].

Однако романы этого писателя не получили раз-
вернутой и убедительной оценки как в отечественной 
критике, так и в литературоведении. Сам Маркевич 
пытался объяснить это так: «…В либеральных круж-
ках шли очень большие толки о том, следует ли обла-
вою напуститься на меня, или, в виду несомненного 
сочувствия публики, не компрометироваться, а бро-
сить совсем, заморить молчанием. Решились на по-
следнее» [Письма: 146].

В письме к Щебальскому 27 августа 1881 г. Марке-
вич взывал почти с отчаянием: «Критики жажду, на-
стоящей, серьезной, эстетической критики, – то есть 
того именно, чего у нас нет и чем такие люди, как вы, 
например, столько способные к ней, не хотите занять-
ся» [Письма: 156].

По настоятельным просьбам Маркевича, Щебаль-
ский опубликовал о первых романах трилогии две 
критические статьи, делился с ним в письмах свои-
ми убеждениями и советами. «В письмах ваших, – го-
ворил Маркевич Щебальскому, – я находил не только 
выражение дружеского сочувствия, всегда столь дра-
гоценного каждому человеку, живущему не для од-
ного мамоны, но и не менее ценное для держащего 
перо в руках существа указание умной, прозорливой 
и строгой при всей своей доброжелательности кри-
тики» [Письма: 185].

Общественные убеждения П.К. Щебальского глу-
боко раскрыты в его работе «Глава из истории нашей 
литературы». Анализируя «Выбранные места из пере-
писки с друзьями», Щебальский писал: «Гоголь знает, 
какие упреки обыкновенно делаются православной 
церкви; но он видит руку Промысла в том, что цер-
ковь вселенская разделилась надвое и что из них од-
ной предназначено “стоять неподвижно и как бы вда-
ли от людей, а другой волноваться вместе с людьми; 
одной не принимать никаких нововведений, другой, 
меняясь и применяясь ко всем обстоятельствам вре-
мени, духу и привычкам людей, вносить все ново-
введения”. 

Уподобляя вторую “заботливой хозяйке Марфе, 
а первую – скромной Марии”, Гоголь находит, что она 
избрала благую часть, ибо сохранила “всё то, что нуж-
но для просыпающегося ныне общества. В ней, – пи-
шет он, – кормило и руль наступающему новому 
порядку вещей, и чем больше вхожу я в неё умом 
и сердцем, тем больше изумляюсь чудной возможно-
сти примирения тех противоречий, которые не в силах 
примирить теперь церковь западная…” <…>

В противоположность возникавшим на Западе 
идеям об отделении церкви от государства и госу-
дарства от церкви, Гоголь желал бы в России связать 
их теснее. “По мне, – говорит он, – безумна и мысль 
ввести какое-нибудь нововведение в Россию, минуя 
нашу церковь, не испросив у неё на то благосло-
вения”. Церковью определяется наше националь-
ное мировоззрение, и мы должны оставаться ему 
верным. Не без влияния церкви и с её благослове-
ния сложился и наш гражданский строй, наше на-
циональное понятие о царе, например; наша любовь 
к своему отечеству неотделима от верности нашей 
церкви» [Щебальский 1885: 597].

«Гоголь говорит далее, что “высшее значение 
монархии прозрели у нас поэты, а не законоведы”, 
и в доказательство приводит следующие слова Пуш-
кина: “Зачем нужно, чтоб один из нас стал выше всех 
и даже выше самого закона? Затем, что закон – дере-
во; в законе слышит человек что-то жесткое и необ-
ратимое. А одним буквальным исполнением закона 
недалеко уйдешь; нарушить же его или не исполнить 
его никто из нас не должен; для этого-то и нужна 
высшая милость, умягчающая закон, которая может 
явиться людям только в одной полномочной власти. 
Государство без полномочного монарха – автомат: 
много-много если оно достигнет того, до чего достиг-
нули Соединенные Штаты. А что такое Соединен-
ные Штаты? Мертвечина; человек в них выветрился 
до того, что и выеденного яйца не стоит. Государство 
без полномощного монарха то же, что оркестр без ка-
пельмейстера…”» [Щебальский 1885: 598].

А далее Щебальский обращает внимание на дру-
гую, тоже чрезвычайно близкую Маркевичу мысль. 
Гоголь «допускал и самодержавие вотчинника»: 
если «монарх должен быть “образом Того на земле, 
Кто Сам есть любовь”, то и помещик обязан был осу-
ществлять некоторые черты монарха и прежде все-
го быть проникнутым любовью к своим подданным, 
жить не столько для себя, сколько для их блага, учить 
их добру» [Щебальский 1885: 600].

Так думал Гоголь, так утверждал дружески близ-
кий Маркевичу Щебальский, о такой же общности 
дворянского сословия с народом мечтал автор эпиче-
ской трилогии. Но в жизни России середины и вто-
рой половины XIX в. этот достаточно чуткий и недо-
оценённый писатель чувствовал нараставшую беду. 

Еще в дореволюционной критике сложилось 
убеждение, что Маркевич – сторонник крепостно-
го права, противник крестьянской реформы. Но все 
это далеко от истины. На самом деле причину поре-
форменной катастрофы он видел в глубоком кризи-
се духовных основ русского общества. Кризис этот 
охватил в 1860-е гг. ведущие слои нашего дворян-
ства, усилиями которых «великие реформы» ута-
щили Россию через «перелом» – к «бездне». «Зна-
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менитые “реформы”, – говорил Маркевич в письме 
к Щебальскому, – смололи русскую жизнь в какую-
то безобразную и вонючую муку, ни на какую потре-
бу не годную...» [Письма: 163]. Никакой идеализации 
дворянства и «дворянских гнезд» в романах Маркеви-
ча нет. Есть в них другое. Изображается неизбывная 
смута, ведущая от безбожия культурного слоя к гло-
бальному крушению христианских устоев России, на-
чиная с семьи, и кончая ее государственностью.

Композиция трилогии напоминает принцип по-
строения романного целого в «Анне Карениной» 
Л.Н. Толстого. Через весь трехтомник тянутся, сопря-
гаясь друг с другом, две сюжетные линии. Одна тяго-
теет к язычеству, другая – к православию. В первой 
части – «Четверть века назад» – и во второй – «Пе-
релом» – главным героем первой сюжетной линии 
оказывается московский Дон Жуан Ашанин и жри-
ца любви Ольга Елпидифоровна Акунина (Ранцова), 
которую в последнем, незавершенном романе «Без-
дна» сменяет Антонина Дмитриевна Буйносова (Су-
сальцева) и графиня Елена Александровна Драхен-
берг, жизнь которой – пародийный перепев судьбы 
Анны Карениной.

К этой же линии тяготеют герои-нигилисты 
от Иринарха Овцына в романе «Перелом» до Вла-
димира Буйносова в романе «Бездна». Они не отно-
сятся к числу удачных героев трилогии. По точной 
оценке П.К. Щебальского, «не только Овцын отец, 
но и Иринарх, играющий в романе видную роль, да-
леко не столь выпуклы, как другие действующие лица, 
портрет Иринарха написан весь каким-то одним се-
реньким колером. <…> Невольно, в виду несомнен-
ной талантливости г. Маркевича и его уменья наблю-
дать, рождается сомнение, видал ли он, в самом деле, 
Иринархов Овцыных? Наблюдал ли он их в действи-
тельности, или же создал “отвлечение” на основании 
прочтенных им политических процессов, книг и ста-
тей наших реформаторов-революционеров?» [Ще-
бальский 1882: 382–383].

Но заметим в то же время, что, по сравнению 
с картинами безбожия светского общества в романе 
Л.Н. Толстого «Анна Каренина», вся языческая ли-
ния в трилогии Маркевича окрашена в гораздо бо-
лее резкие, обличительные тона. Обращаясь к Ольге 
Елпидифоровне, православный христианин Васи-
лий Григорьевич Юшков так оценивает ее красоту: 
«…Внимания заслуживаете вы вполне и от каждого, 
а в древнем мире могли бы, смею думать, даже боль-
шую известность пробрести.

– Это что же такое “в древнем мире”? Вы всегда 
какими-то притчами выражаетесь! – молвила прене-
брежительно Ольга.

– А то это значит, сударыня, что в мире языческом, 
в противность тому, чему научило нас христианство, 
женская личность превозносима была почти исклю-

чительно за ту внешнюю, так сказать, телесную пре-
лесть, коею могла она отличаться от других, а не за те 
высшие, духовные дары, которые для нас составля-
ют ее лучшее украшение»1.

Поэтому не первая, как у Толстого, а вторая сю-
жетная линия является в трилогии ключевой. В ро-
мане «Четверть века назад» ее ведут князь Ларион 
и молодой славянофил Гундуров, а во второй и тре-
тьей части ее подхватывают дворянин Борис Васи-
льевич Троекуров и севастопольский ветеран Павел 
Григорьевич Юшков. С ними заодно брат Юшкова, 
старый романтик-христианин Василий Григорьевич 
и простодушная женщина из духовенства Елизавета 
Ивановна Сретенская. Два этих героя пытаются вы-
держать позитивный, православно-христианский мо-
тив трилогии, обличая шаткость «обуянных» персо-
нажей, одержимых «духом гордыни и возмущения». 

Между двумя сюжетными линиями трилогии су-
ществуют напряженные художественные взаимос-
вязи. Для ключевой линии сюжета языческий мо-
тив – источник постоянного соблазна и грехопадения, 
в который попадают лучшие герои трилогии. Соблаз-
няется красотой Ольги Елпидифоровны Троекуров, 
околдован ее чарами граф Наташанцев, в психологи-
ческой зависимости от Антонины Дмитриевны Буй-
носовой (Сусальцевой) оказывается Григорий Пав-
лович Юшков.

Одержимый страстью к княжне Кире, готовый из-
менить жене и разрушить семью, Борис Васильевич 
Троекуров чувствует, что в его решении есть что-то 
близкое к поведению и образу жизни распущенного 
Ашанина, этого московского Дон Жуана, поджидаю-
щего в будке очередную потеху для удовлетворения 
своей страсти: «А тут, изволите видеть, у самой буд-
ки забор, а в заборе калиточка в сад, а за садом дом, 
а в доме живут старый муж-ревнивец и молодая жена. 
В дом меня, а из дома ее не пускают, вследствие чего, 
натурально, и она, и я испытываем неодолимое жела-
ние соединяться как можно чаще для взаимных жалоб 
на нашу несчастную судьбу. Вот я и нашел единствен-
но доступное нам при таких враждебных обстоятель-
ствах, укромное местечко по соседству с садом, куда 
муж пускает ее по утрам “для променажа”.

– И местечко это – будка? – невольно усмехнул-
ся Троекуров. 

– Будка, Борис Васильевич! – комически вздохнул 
шалун, глядя ему в лицо из-под опущенных им сми-
ренно ресниц. 

Но усмешка успела уже соскользнуть с этого лица 
и сменилась каким-то брезгливым, чуть не суровым 
выражением. Ашанин с прирожденным ему так-
том тотчас же почуял, что собеседник его нисколько 
не был расположен к “легкому разговору” в эту ми-
нуту, и, слегка покраснев, поспешил перейти на дру-
гой предмет»2.

Мотивы кризиса русской семьи и отечественной государственности в эпической трилогии Б.М. Маркевича...
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И вот, памятуя о «лабиринте сцеплений» Л.Н. Тол-
стого, Маркевич использует в своем романе тот же 
самый художественный прием. В момент любовного 
порыва Троекурова к княжне Кире Кубенской «аша-
нинская линия» вторгается в повествование и га-
сит этот порыв острым ощущением его греховно-
сти: «У Троекурова двоилось в глазах. Никогда еще 
ее своеобразная красота и то внутреннее содержа-
ние, тот пыл и цвет душевный, что заключались в ней, 
не представлялись ему в таком обаянии, как в этот миг, 
когда, бледная как мрамор, с горящими страстною 
энергией глазами, беспощадно разгоняла она этою не-
жданною горечью речи марево чаемаго – давно ли? – 
ими обоюдного счастия. Соблазн этого счастия снова 
захватил и повлек его теперь. “Нет, что бы ни было, 
ты моя, ты должна быть моею!” – неудержимо поды-
малось ему к горлу... Он рванулся вперед, простирая 
руки... и остановился, вздрогнув, пред ее внезапно 
испуганным движением, перемогая себя сверхъесте-
ственным усилием и чувствуя, как краска мгновенно-
го стыда выступала на его лицо... “Ашанин, будка”, – 
гадливо пронеслось у него опять в голове...»3

Остановимся на магистральной линии трилогии, 
связанной с судьбами русской государственности 
на переломе эпох, а оттеняющий эту тему антихри-
стианский, языческий мотив будем держать в уме, 
оставив его пока приглушенным.

Уже в первом романе «Четверть века назад» «ари-
стократ по крови, воспитанию и привычкам», князь 
Ларион, одержим беззаконной страстью к своей пле-
мяннице Елене (Лине) Шастуновой: «Нет отца, нет 
матери, нет посторонних чувств для того, кто лю-
бит!» – утверждает он. Любовь «есть кумир, кото-
рому без возврата отдается все, что до этого могло 
быть свято и дорого, долг, спокойствие, верования, 
жизнь»4.

«Это не любовь, а грех и преступление!» – об-
рывает его безумные слова глубоко верующая Лина.

Старик-смотритель уездного училища Василий 
Григорьевич Юшков читает безнадежно больной де-
вушке стихи Жуковского:

Есть, нам обещают,
Где-то лучший край.
Вечно молодая
Там весна цветет;
Для тебя иная,
Там, в долине рая,
Снова жизнь блеснет…

«Там! – громко повторяет князь Ларион в порыве 
неудержимого раздражения; – что мы знаем об этом! 
Мы знаем только, что здесь от нас уходит безвозврат-
но неповинная жизнь...»5

Приход священника к Лине вызывает у князя не-
доумение: «Он остановился на ступеньке с широко, 
испуганно открытыми глазами.

Священник, низко кланяясь и косясь на него та-
кими же испуганными от робости глазами, торопли-
во проскользнул мимо него вниз.

– Что это? – остановил князь Ларион сходивше-
го вслед Юшкова. 

– Отец Иоанн... прихода здешнего, – пробормо-
тал тот нетвердо.

– Для чего он?.. 
– Княжна пожелала, – молвил он еще тише»6. 
Ангелоподобная Лина оказывается чуждой род-

ным и не понятой ими. Даже влюбленный в эту де-
вушку юный славянофил Гундуров оказывается недо-
статочно чутким к ее возвышенной и ранимой душе. 

Финал первого романа трилогии символичен. От-
торгнутая русской жизнью Лина покидает этот мир. 
«Настала ночь.... Она лежала на столе, озаренная све-
чами в высоких церковных шандалах, вся белая, в бе-
лой кисее, усыпанная свежими цветами, в венке из бе-
лых роз на распущенных волосах, со сложенными 
на груди крестом руками... Она уснула – и небесные 
видения, казалось, виделись ей теперь; что-то про-
ницающее, глубокое, божественно-счастливое ле-
жало на этом облике, говорило в складке строго, та-
инственно улыбавшихся уст. Такой улыбки, такого 
выражения нет у живых, – их дает на грани земного 
бытия как бы мгновенное прозрение иной, вечно су-
щей, беспредельной жизни»7.

А в это время внизу, в своем кабинете, самоволь-
но уходит из жизни князь Ларион, принимающий яд. 

«Живый в помощи Вышняго в крове Бога небес-
наго водворится», – доносится до него сверху чтение 
по усопшей Лине. 

«“Сейчас узнаем!” – проговорил он, быстро под-
нося бокал к губам и, опорожнив разом, выкинул его 
рассчитанным последним движением далеко за окно.

Слабый звон тонкого стекла, разлетевшегося 
в мельчайшие дребезги на песке аллеи, не успел еще 
замереть в сонном воздухе, как бездыханное тело 
князя Лариона, ударившись виском о косяк стены, 
опрокидывалось всею тяжестью своею на паркет...»8.

О духовной слабости русского дворянства, мнив-
шего себя когда-то опорой трона, говорит в рома-
не «Перелом» близкий ко двору граф Наташанцев: 
«“Что же делать! Государь не может иметь к нам до-
верия более, чем мы сами имеем его к себе... А мы... 
давайте будем откровенны, никто из нас в себя не ве
рит!” – уже чуть слышно и с каким-то отчаянием 
проговорил граф»9.

Главный герой второй и третьей части трилогии 
дворянин Борис Васильевич Троекуров служит «ми-
ровым посредником». С крестьянами своего участка 
он держит себя «не чиновником, не смиренным ис-
полнителем воли и воззрений местных властей, а ба
рином, то есть человеком, власть и значение которо-
го основаны на службе отечеству и заслугах предков, 
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на сознании той передовой роли, которую они играли 
в течение веков» [Щебальский 1882: 369].

Но этот человек, подобно князю Лариону, безза-
конно влюбляется в двоюродную сестру своей жены, 
княжну Киру Кубенскую. Только семейная катастро-
фа заставляет его одуматься, оценить свое увлече-
ние. «“А мы-то, мы-то сами, сами-то мы что? – спра-
шивает он себя и отвечает: – “Эстетики” мы были… 
Мы верили в “красоту”, мы “страсть” возводили 
в культ, – и во имя их все дозволяли, все извиняли; 
под их флагом, убранные в их цветы, дерзко высту-
пали у нас всякая разнузданность, всякий преступ-
ный каприз безудержной фантазии...

Чего ждать от детей таких отцов, как мы? – не-
слось опять в голове его горячими и обрывистыми 
взрывами... – Общество без устоев и корней, плы-
вущее как облако в пространстве по прихоти перво-
го ветра... Всеобщая ломка и погром; все долой: жи-
вые побеги, родные предания, связи с прошедшим, 
с народом, с его нерушимыми верованиями... Сле-
пые вожди, дешевые мыслители, куда ведете вы стра-
ну теперь, что тянет вас: злой рок, fatum?.. Нет, даже 
этого нет! “Torrent”10 бессмысленный какой-то, раб-
ство нищего ума пред фантасмагорией чего-то чужо-
го, без духа жизни, без почвы под собою... Вы на этой 
слякоти и мрази здание ваших реформ строите, граж
данскими правами великодушно наградить нас на-
мерены... Вы прежде всяких прав научите нас долгу, 
научите отцами быть, вы семью спасите в России!” – 
с горечью и злостью, чуть не громким воплем выры-
валось из груди Троекурова»11.

Княжна Кира, отвергая страстный порыв Троеку-
рова и покидая Россию, уходит в католический мона-
стырь. «“Ей нужно было отдать себя в руки, в надеж-
ные руки, а у нас – некому”, – полагает Троекуров. 
Он остановился, глянул, вдумчиво прижмурясь, в ок-
но... Кресты ближней трехглавой церкви сверкали 
сквозь его стекла в мягком сиянии осеннего утра... 
Троекуров долго глядел на них... “Некому? – вопро-
сительно повторил он про себя: – ужели ж все преж-
нее, крепкое, прахом пошло и разнесено ветром?”»12.

Эти кресты ближней церкви так же далеки от Трое-
курова, как и от Киры Кубенской, и от князя Лариона 
Шастунова. К этому выводу интуитивно пробивается 
Маркевич. Он чувствует отчуждение верхов русско-
го общества от коренных основ православной жиз-
ни, от духовных устоев нации.

Согласно этим устоям, питавшимися православ-
ной верой, русский народ считал своего царя «по-
мазанником Божиим». А дворянские верхи упорно 
«окормляли» Россию идеями чуждого православному 
сознанию буржуазного парламентаризма, бесплодны-
ми демократическими посулами.

Маркевич интуитивно чувствует, хотя рациональ-
но, может быть, и не вполне осознает, что катастрофа 

дворянского сословия была связана именно с духов-
ной отчужденностью его от тех религиозных основ 
нашего общества, которые, начиная с синодальной 
реформы Петра Великого, вступили в полосу тяже-
лого кризиса. 

Современное православие, исключая «маленькую» 
Елизавету Ивановну с ее наивным и трогательным 
«андел ты мой», представлено в трилогии «прогрес-
сивным» пастырем о. Парфеном. «Слово Бог, – поу-
чает он семью Троекуровых, – понятие, так сказать, 
пространственное, растяжимое даже до чрезвычай-
ности... Сами вы, полагаю, не безызвестны, что со-
временная наука, к примеру, никакого прежнего при-
нимания на веру не допускает...» [Маркевич 7: 248]13. 

А решительное сопротивление такому «прогрес-
сивному» пониманию Бога вызывает у отца Парфена 
горделивое презрение: «…Эти “аристократишки” ви-
дели в нем все того же, прежнего “попа”, “кутейни-
ка”, которых они привыкли “третировать ан каналь”; 
они не поняли, что пред ними предстоял “человек но
вых взглядов и образования, понимающий приличие 
не хуже, чем они”, как они моющий себе руки фран-
цузским мылом и меняющий рубашку каждый день... 
“Прохвосты, белая кость!” – шептал он»14.

Маркевич чувствует духовную ущербность не  
только духовенства, но и дворянства, того культур-
ного слоя, с которым ему хочется связать надежды 
на возрождение России. В письме к Щебальскому 
от 23 июля 1880 г. он обращается за помощью к сво-
ему наставнику: «Тщетно бьюсь я в мысли отыскать 
ту реальную, практическую почву, на которой <…> 
мой Троекуров мог бы в свою очередь аргументиро-
вать “умнее” Гундурова. А то придется вести даль-
нейшее чисто отрицательным путем, – т. е. показать 
на безобразные результаты того, что было сделано 
в силу принципов, которых Гундуровы были предста-
вителями, не имея слова сказать на естественно яв-
ляющийся затем вопрос: “прекрасно, мы с вами со-
гласны, вышло нечто отвратительное; ну, а что бы вы 
сделали для того, чтоб было иначе?” <…> Что имен
но в понятиях Троекурова могло бы, должно бы было 
быть сделано, чтобы это сельское дворянство в Рос
сии было в состоянии, как в Англии, играть подоба
ющую ему роль крепкой, культурной и руководящей 
силы? Как вы это понимаете, как бы вы разумели его 
воззрения? Где в его глазах зло: в недомыслии сде-
ланного, или просто-напросто в несостоятельности 
самого дворянства, в нравственной дряблости рус-
ского характера? Ведь все это – autant de questions15, 
на которые, повторяю, я до сих пор нигде не находил 
удовлетворяющего меня ответа» [Письма: 152–153].

В заключительной части трилогии «Бездна» Трое-
куров беспощаден к правительственным верхам: 
«Четверть века вы употребили на то, чтобы придавить 
в России, осмеять, вырвать с корнем все, что оста-

Мотивы кризиса русской семьи и отечественной государственности в эпической трилогии Б.М. Маркевича...
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валось у нее Богом ей данного здравого смысла. 
На место его вы поставили вашу уродливую, бес-
смысленную, гнилую интеллигенцию. Вы обрекли 
прирожденные способности русских людей на дол-
гое, вековое, может быть, бесплодие, воспитав их 
на отрицании, на презрении всего родного, древне 
заветного, на развращающих фразах и отсутствии 
всякого нравственного идеала. Вы из чужеземной 
цивилизации, – с невыразимою горечью подчеркнул 
Борис Васильевич, – умели привить к своей стране 
одну лишь гангрену отживающих народов; вы отра-
вили русский народ безначалием, забавами, “аблака-
тами”; вы сочинили атеистическую, невежественную, 
злобную прессу, точащую яд каждою своею строкой, 
прессу – бич всего, еще остающегося не исковеркан-
ным в нашем крае…»16

Провиденциальным финалом трилогии являет-
ся в «Бездне» сын Троекурова Вася, глубоко верую-
щий и душевно ранимый мальчик. Можно считать, 
что образ Васи замыкает кольцевую композицию три-
логии. По своему духовному складу он напоминает 
Лину Шастунову, смертью которой завершается пер-
вая часть ее – «Четверть века назад». 

Вася с опасением признается своей сестре, что  
собирается стать священником: «Я знаю, знаю все, 
что на это могут мне сказать: что это ни с чем не со-
образно, несогласно – ни с обычаями, ни со звани-
ем, ни с тем, наконец, что мне предстоит, как ты вот 
сейчас сказала, как “продолжателю дела моего отца”. 
<…> А ты подумай, Маша, если б я там же, в Глубо-
ком, или хоть здесь бы, во Всесвятском, призван был 
священнодействовать, быть духовным отцом наших 
крестьян, разве я не был бы настоящим тогда помощ-
ником в деле моего отца и не избрал бы вместе с тем 
лучшее, что дано человеку сделать на земле?»17.

«Маша порывисто вскочила с места и кинулась 
к брату.

– Вася, голубчик, милый... <…> ...Ради Бога, ради 
Бога, не отдавайся этому... <…> Я ничего, ничего 
не скажу maman о нашем разговоре. Она и так, ты 
уже знаешь, угадывает что-то и мучается за папа. 
А ему это был бы такой удар!..”»18

Пророческое предчувствие неотвратимой нацио-
нальной катастрофы ощутимо у Маркевича в речах 
славянофила Гундурова: «“Как за двести лет до это-
го, так и теперь во всей земле русской только две жи-
вые силы: личная власть наверху и сельская община 
на противоположном конце, – говорит он. – Но эти 
две силы отделены друг от друга промежуточными 
слоями. Эта нелепая промежуточная среда, лишенная 
всяких корней в народе… начинает храбриться и по-
дыматься на дыбы... <...> Возьмите дворянские со-
брания, университеты, печать; вы знаете, что все это 
творит теперь... Весь этот бессмысленный крик и пу-
гает правительство, и возбуждает массы. Правитель-

ство делает уступку за уступкой, безо всякой поль-
зы для общества, которое дразнит его единственно 
для удовольствия дразнить...

Но долго так идти не может, – говорит все ожив-
леннее Гундуров, – в противном случае нельзя было 
бы избегнуть теснейшего соединения двух оконечно-
стей, верховной власти и низкого слоя народа, а тог-
да уже все, что находится в средине, было бы раздав-
лено, разгромлено... А в этой середине вся грамотная 
Россия, вся наша культура...” “Славное будущее ждет 
нас, нечего сказать!” – сорвалось с губ Бориса Ва-
силье вича Троекурова»19.

Маркевич в письме к Щебальскому от 23 июля 
1880 г. заявлял: «Но я ужасаюсь при одной мысли, 
что, выражаясь вашими словами, “Гундуровский ра-
дикализм может взять верх в сознании читателя над  
gentry20-образным образом мыслей”» [Письма: 151].

В споре с одним из членов государственного со-
вета Троекуров в романе «Бездна» с надеждой гово-
рит о мудром государственнике, мужике Капитоне: 
«“Правда ли, – спрашивает он меня, – бают в наро-
де, будто теперича, заместо Царя, будет у нас прися
гательная господчина?ˮ “Что такое? – спрашиваю, 
не понимаяˮ. “А так, что допреж того господа Царю 
присягали, а что нонче сам он будто станет господам 
на книге присягать, сам от себя, значит, отступится 
и будут они заместо его править всею Рассеей”»21.

Маркевич, вместе со своими лучшими героями 
из дворянства, убежден в непоколебимости народ-
ной веры в русского самодержца. «Для народа, – го-
ворит Троекуров, – Царь – всё: хоругвь, палладиум, 
святыня горняя, от которой одной льются на него свет 
и милость и к которой единственно возносятся все 
его упования... И вы безрассудно почитаете возмож-
ным посягнуть на эту его святыню!..»22

Но что произошло далее? Культурное русское дво-
рянство «на эту святыню», вопреки надеждам и пре-
достережениям Маркевича, дважды посягнуло! Сна-
чала – в революцию 1905 г., потом – в феврале 1917-го. 
Эти «посягновения» привели к предсказанной Гунду-
ровым «ликвидации» культурного слоя русского об-
щества. А народ, отвернувшись от него, поклонился 
уже не «белому», а «красному» царю.

Вот что думали в связи с этим по поводу Октябрь-
ской революции далеко не худшие представители 
русского духовенства первой половины ХХ в. Ми-
трополит Вениамин (Федченков) утверждал: «И в са-
мом деле. Если мы веруем, что над всем есть Про-
мысл Божий, если мы повторяем евангельское слово: 
“И волос с головы не падет без воли Божией”, так не-
ужели такое колоссальное событие, как революция, 
случилось без этой воли? Недопустима даже самая 
мысль об этом. По Промыслу Божию и произошла 
революция, и пришла большевистская безбожная 
власть!» [Митрополит Вениамин].
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Восприятие Василием Розановым (1856–1919) 
личности Петра Первого (1672–1725) в самых 
общих чертах впервые, кажется, было обрисо-

вано в статье в «Розановской энциклопедии» [Нико-
люкин: 2008]. Статья эта представляет собой собра-
ние цитат из разных статей Розанова, где упоминается 
Петр. Вопросы историософии Розанова (в связи с лич-
ностью Петра в том числе) рассматриваются в работах 
Л.Е. Шапошникова. В частности, его статья «Пробле-
мы историософии в творчестве В.В. Розанова» на-
чинается со следующего утверждения: «У Розанова 
нет специальных больших работ, посвященных фи-
лософии истории, однако сами эти вопросы широ-
ко представлены в его творчестве, более того, имен-
но эта тематика рельефно показывает своеобразие 
мыслителя» [Шапошников: 30]. Как видим, историо-
софия и философия истории автором статьи понима-
ются как синонимы. Но так ли это? Потому вначале – 
о сущности историософии.

По образному определению философа Юрия Пе-
рова (1940–2008), «историческое бытие – не контей-
нер для “наполнения” его историческими событиями, 
а определенный способ существования в истории, ко-
торый реализуется в историческом процессе как са-
мовоспроизводстве общественной жизни в ее вещных 
и личных компонентах» [Русакова]. Историософия 
призвана представить исторический процесс как не-
что целостное, обусловленное общими и специфи-
ческими сущностями человеческого бытийствова-
ния. Потому в контексте дальнейших размышлений 
актуальными в понятии «историософия» являются 
следующие смыслы: деонтология (учение об иде-
алах) Н.И. Кареева (1850–1931) (история как це-
лостный процесс, а историософия как учение об ее 
общих принципах) [Кареев: 228], теория Л.Н. Гуми-
лёва (1912–1992) о пассионарности: личности, «обла-
дающие этим признаком, при благоприятных для себя 
условиях совершают (и не могут не совершать) по-
ступки, которые, суммируясь, ломают инерцию тра-
диций» [Гумилёв: 260].

Ярким представителем такой личности в отече-
ственной истории является Петр Алексеевич из ди-
настии Романовых, который именно в силу своей 
пассионарности перестал именоваться Царем (по соб-
ственному желанию), утвердив себя (опять же само-
лично) первым Императором российским. В этой за-
мене сугубо русского именования правителя «царь», 
введенного Иоанном IV Грозным (1530–1584) 
в 1547 г., на сугубо латинское imperator – в значении 
«повелитель», а со времен Августа «глава Римского 
государства» – проявилось общее направление дея-

135-летию со дня публикации 
Василием Розановым  
книги «О понимании» посвящается.

тельности Петра – реформаторское. Потому он по-
нимается как центральная фигура в развороте Рос-
сии в сторону Запада, что повлекло отказ от системы 
русских ценностей, ее традиций, ее жизнепонимания 
не только для его современников, но и всей будущей 
истории государства. Как замечает современный ис-
следователь, «в рамках этой системы координат та-
кие преобразования теперь только и будут почитаться 
за реформы. Они должны быть соразмерны револю-
циям по всем параметрам, затрагивая различные сфе-
ры жизни человека, будучи сопряжёнными с драмати-
ческими последствиями для населения» [Соловьёв]. 
Потому он – Первый и Великий.

Личность Петра, его правление издавна привлека-
ют внимание деятелей русской культуры, среди них – 
В.В. Розанов. Он принадлежит к тем редким мысли-
телям, которым дано проникать в самую сущность 
феноменов бытия.

Интерес Василия Розанова к Петру Первому про-
является уже в его философской работе «О понима-
нии» (1886). В десятой главе под названием «О целе-
сообразности» Розанов, в частности, рассматривает 
соотношение идеи вещи (idea rei) и вещью, в которую 
переходит идея вещи (res in quam idea rei). Он пишет: 
«…общество, в котором я хочу осуществить какую-
либо идею, во мне возникшую, чуждо моей цели, 
потому что не знает ее; так материал, из которого 
художник делает статую, сопротивляется его резцу. 
Уничтожить эту инертность, неподвижно лежащее 
или не соответствующее данной цели совершающе-
еся, привести в целесообразное движение – и есть 
то, что предстоит деятельной силе, уничтожающей 
сопротивление лежащего между idea rei и res, in quam 
idea rei» [Розанов 1996: 331]. В качестве примера Ро-
занов указывает на самые сильные в этом аспекте 
личности в истории: Цезарь, Иннокентий III и «наш 
государь Петр I»: «В первых двух особенно поража-
ет нас удивительное соединение желания с тонким 
и проницательным умом», что позволило им доби-
ваться цели и господствовать над средствами продви-
жения своих задач. В Петре Первом, хоть он и впи-
сан в один ряд с этими историческими деятелями, 
не было свойственных им умений «избирать пути 
с minimum’ом сопротивления», да и русская история 
не приготовила Петру аналогичных условий для ре-
ализации замыслов. В результате Розанов констати-
рует: «Так что это был, по всему вероятию, наибо-
лее сильно желавший человек на земле» [Розанов 

1996: 332].
Петр Первый как «сильно желавший» преобра-

зований человек является, по существу, пассионари-

Петр Великий в историософии Василия Розанова
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ем, призванным резко, безоглядно изменить истори-
ческие судьбы России. Более того, уточнит позднее 
Розанов, Петр Первый принадлежит к тем историче-
ским личностям, после которых судьба государства 
приходит «в чрезвычайное замешательство, ухудше-
ние» [Розанов 2009а: 229]. При этом его деонтология 
никоим образом не возрастала на ненависти к госу-
дарству, которому он был правителем, он действовал 
исключительно во благо России. Но средства, к ко-
торым он прибегал, носили сокрушительный харак-
тер, что подметил еще Пушкин, увидевший в Петре 
одновременно и прекрасное, и ужасное. Как замеча-
ет Л.Е. Шапошников, «в целом Розанов положитель-
но оценивает роль царя-реформатора, подчеркивая 
“всеоживляющий образ Петра”» [Шапошников: 31].

Петр не просто резко и открыто изменил жизнь 
России, но словно задал определенную парадигму 
действий даже тем, кто был решительно против его 
реформ: «…всякий раз, когда им предстоит не гово-
рить и мыслить, но поступать и делать, то они по
ступают и делают совершенно как Петр» [Розанов 

2009б: 265]. Именно по причине того, что они (а речь 
идет о славянофилах) так поступали, они поняли 
всю пагубность Петровских реформ. Однако, заме-
чает Розанов, отрицай Петра или нет, но невозмож-
но выбросить из русской культуры результаты его 
реформ и «вернуться к простоте своего быта до ре-
формы Петра, чтобы затем продолжить свою исто-
рию так, как будто бы в ней не было перерыва» [Ро-
занов 2009б: 275].

Позднее, во втором коробе «Опавших листьев», 
Розанов найдет определение для деятельности Петра 
Первого – «штунда» (нем. Stunde ‘час для толкования 
Евангелия’; ‘урок’): «Штунда – это мечта, “перерабо-
тавшись в немца”, стать если не “святою” – таковая 
мечта потеряна, то по крайней мере хорошо выме-
тенною Русью, без вшей, без обмана и без матерщи-
ны дома и на улице. – Несите вон иконы… - Подавай-
те метлу! С “метлой” и “без икон” Русь – это и есть 
штунда. Явление это огромно, неуловимо и повсе-
местно» [Розанов 1990: 609].

Обращение Розанова к этому явлению было не  
без влияния прочитанного им еще в гимназические 
годы Ф.М. Достоевского, который в «Дневнике писа-
теля» за 1877 г. пишет «о нашей штунде»: «Несколь-
ко русских рабочих у немецких колонистов поняли, 
что немцы живут богаче русских и что это оттого, 
что порядок у них другой. Случившиеся тут пасторы 
разъяснили, что лучшие эти порядки от того, что вера 
другая. Вот и соединились кучки русских темных 
людей, стали слушать, как толкуют Евангелие, ста-
ли сами читать и толковать» [Достоевский: 11]. Если 
сопоставить эти тексты, то очевидно, что разными 
словами, но они толкуют об одном и том же: что-
бы русскому переделаться в «немца» для лучшей 

в материальном отношении жизни, нужно сменить 
веру. Но есть и заметная разница в их представле-
нии о штунде. 

Размышляя о штунде, Достоевский никак не  ка-
сается личности Петра. Он уверен, что «штунда не  
имеет никакого будущего… скоро остановится и… 
сольется с которой-нибудь из темных сект народа 
русского» [Достоевский: 13]. В отличие от Достоев-
ского Розанов напрямую связывает процесс передел-
ки и с Петром, и с российской интеллигенцией, усма-
тривая в ней прямое продолжение затеянных Петром 
реформ: «Штунда – это все, что делал Петр Великий, 
к чему он усиливался, что он работал и что ему ви-
делось во сне; штунда – это Винавер (один из осно-
вателей партии кадетов. – И. Е.) и Милюков (лидер 
кадетской партии, министр иностранных дел Времен-
ного правительства. – И. Е.), это Струве и его “Осво-
бождение” (представитель “легального марксизма”, 
главный редактор журнала “Освобождение”, издав-
шегося в Германии в 1902–1905 гг. под лозунгом “До-
лой самодержавие!”. – И. Е.). Если бы Петр Великий 
знал тогда, что она есть или возможна, знал ее образ 
и имя, он воскликнул бы: – “Вот! вот!! Это!! Я – толь-
ко не умел назвать! Это делайте и так верьте, это 
самое!!” Это вычищенные до “блеска золота” двер-
ные ручки в клинике Елены Павловны (Император-
ский клинический институт Великой княгини Елены 
Павловны) перед обходом профессора Явейна (врач-
эпидемиолог, заведующий отделением Император-
ского клинического института Великой княгини Еле-
ны Павловны; жена – председательница Российской 
Лиги равноправия женщин. – И. Е.), “просветитель-
ские и культурные усилия” гимназии Стоюниной (пе-
дагог и общественная деятельница, основательни-
ца женской гимназии в Петербурге. – И. Е.), весь 
Толстой с его “пожалуйста, все читайте Евангелие, 
и постоянно”, и мчащийся по Сибири с эстафетами 
о дне прибытия и чтения лекции ex-священник Пет-
ров (лишенный сана в 1907 г. священник, либераль-
ный публицист. – И. Е.). Это – все “Вехи” (вышедший 
под таким названием в 1909 г. “сборник статей о рус-
ской интеллигенции”. – И. Е.)» [Розанов 1990: 609–
610]. Помещая именование сборника «Вехи» в кон-
це своих размышлений, Розанов словно расширяет 
его смысл: все названные им явления и имена ока-
зываются вехами в движении России по пути Пет-
ровских реформ. 

В статье «Петр Великий и Петербург» (1903) Ро-
занов раскрывает наиболее значимые, с его точки зре-
ния, воплощенные идеалы Петра Первого. Прежде 
всего, Петр лишает русских государей «одеяний», 
заменяя их на платья [Розанов 2008: 629]. В этой 
образной форме Розановым раскрывается неприя-
тие Петром «инертности» русской истории, когда 
все живут «старообразно, тихо, насупившись, сгор-



135Вестник КГУ   № 4, 2021 

бившись» [Розанов 2008: 631]. Не оставляет Петр 
без внимания и личность самого царя, традицион-
но понимаемого в качестве наместника Бога на зем-
ле: «Царь велик, потому что он царь великого наро-
да, а народ самим Небом благословен и тоже велик 
и счастлив, неся и вознося на раменах своих седа-
лище “Великого Государя Московского”» [Розанов 

2008: 629]. Вот этот образ в первую очередь разру-
шал Петр, изгонял решительно и бесповоротно, жест-
ко и жестоко, никак не сообразуясь с традицией, видя 
в ней главное препятствие в приобщении страны 
к прогрессу и цивилизации. Розанов прозорливо за-
мечает, что Петр не столько преобразовывал Россию, 
сколько изгонял из русского сознания Русь-картину, 
Русь-икону. Не обладая никакими особенными да-
рованиями, Петр положил начало выходу государ-
ства «из киота». 

Здесь следует вспомнить, что русская государ-
ственность начала обретать свои очертания с при-
нятием православия, избрав, по слову Илариона, 
в качестве путеводной звезды не Закон, а Благодать. 
Именно в вере объединялись разрозненные и враж-
дующие между собой княжества. Розанов отказы-
вает допетровской Руси в развитии: «Русь бессиле-
ла, чем более она отстаивалась» [Розанов 2008: 630]. 
В эту условную историческую «картину» отстаива-
ния он вписывает и Михаила Федоровича, и Году-
нова, и Грозного, и Алексея Михайловича [Розанов 

2008: 630–631]. Однако, думается, Петр был органи-
ческой частью этого процесса, начавшегося сразу же 
с приходом династии Романовых к власти [Едошина]. 

Но и Романовы начали не на пустом месте. Их 
прямым предшественником в плане реформирования 
государственного устройства был Иоанн IV, именуе-
мый Грозным. Введенная им опричнина не только 
фактически устранила от власти бояр, не только сде-
лала его единоличным правителем, царем, но и от-
крыла путь к власти людям, по происхождению свое-
му не имевшим на то никакого права. Как результат 
этих резких изменений вкупе с польскими притяза-
ниями на русский престол – Смута, благодаря кото-
рой к власти придет династия Романовых, закономер-
но увидевшая в Ипатьевском монастыре, основанном 
предками Годунова, опекаемом Борисом и Ириной 
Годуновыми, свою колыбель.

Отличаясь острым умом, не лишенным изворот-
ливости, обладая знаниями и финансами, Борис Го-
дунов (1552–1605) являл правителя нового типа, 
идеально отвечая будущим реформаторским устрем-
лениям династии Романовых. Он впервые доказал, 
что личностные качества играют важную роль в судь-
бе человека, потому Бориса Годунова вполне мож-
но назвать человеком ренессанского типа (это к во-
просу о гуманистических идеалах в истории Руси) 
или, по определению Л.Н. Гумилева, пассионарием, 

как, впрочем, и Иоанна IV. Без опричнины Грозного 
не бывать на троне Годунову. 

Романовы продолжат реформирование госу-
дарства, затеянное до них, начав выход «из киота», 
что нашло отражение в их отношении к православию, 
которое стали подверстывать под иные традиции: 
в храмовой архитектуре и в иконописи – под европей-
ские, в исправлении богослужебных книг – под гре-
ческие. Причины имели свои оттенки, но неизбежно 
вели к Расколу, навсегда разделившему русских лю-
дей на приверженцев исконной веры и никониан, по-
следователей новых тенденций, которые повсеместно 
приняла и утвердила Русская православная церковь. 
Знаменный распев сменился на партесное пение, об-
разцы для писания икон искали у Пискатора, барокко 
властно захватило храмовую архитектуру. Петр Пер-
вый лишь сыграл свою роль в этом процессе, отме-
нив патриаршество и подчинив РПЦ соответствую-
щему департаменту – Духовной коллегии, будущему 
Святейшему Синоду, предав таким образом истори-
ческому забвению Святую Русь во имя России.

Розанов именует это событие началом «выхода 
из киота». В каком-то смысле он прав, если иметь 
в виду, что Петр в своих решениях был громогласен 
и откровенен, подчас нескрываемо циничен (одни 
всешутейские представления чего стоят!). И как итог 
Розанов подмечает: «“Мирное скончание живота 
христианского” хоть и испрашивалось по-прежнему, 
но на самом деле перестало быть заботою, мечтою, 
программою Руси и русского человека» [Розанов 

2008: 633].
Петербург стал наглядным воплощением идеоло-

гии Петра Первого, его пассионарного напряжения, 
его «правдолюбия по программе», которую внедряли 
в жизнь чиновники – и «Россия стала чиновна» [Ро-
занов 2008: 635]. Следствием Петровских реформ 
стала утрата живого религиозного чувства в мас-
се чиновничества, в образованной части общества. 
И как горько заметит позднее Розанов, в России, что-
бы прослыть революционером, нужно просто пере-
стать ходить в церковь.

В 1917 г. резко меняются смыслы в понимании 
Розановым личности Петра Первого. Летом 1917 г. 
в письме к свящ. П.А. Флоренскому (1882–1937) он ут-
верждает: «“Царь” хорош, когда он “мерзавец” (Виль-
гельм да и Петр)» [Письмо: 410]. Розанов берет оба 
слова (и царь, и мерзавец) в кавычки, через которые 
расширяет их смысл, наполняя их особым значени-
ем. В данном случае имеется в виду, что тот, кто нахо-
дится у власти, должен и обязан любыми средствами 
пресекать всякие попытки насильственного ее свер-
жения. Его в этом убедило разорение жизни, ее дикий 
упадок с приходом либерального правительства, кото-
рое ничего, кроме как бесконечно говорить, не умело 
и не могло делать. 

Петр Великий в историософии Василия Розанова
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Он укоряет служителей церкви в том, что они лег-
ко признали новую власть, стали открыто говорить 
о социалистической церкви, а не о монархической, 
а что лгать их принудил только Петр Великий. Вслед 
за этими со стороны церкви утверждениями Роза-
нов напишет свои знаменитые слова: «Русь слиня-
ла в два дня. Самое большее – в три» [Розанов 2000: 
6]. Однако если вспомнить его более раннюю рабо-
ту, то окончательно «Русь слиняла» именно при Пет-
ре Первом, когда «вышла из киота». Кажется, Розанов 
тоже понял это, потому в «Апокалипсисе нашего вре-
мени» (1917–1918) пишет, что «народ рос совершенно 
первобытно с Петра Великого» [Розанов 2000: 7]. Пер-
вобытно, то есть вне православной веры. Это о народе. 
А образованное общество было увлечено литературой, 
которая заменила житийные и другие религиозные 
книги, взяв на себя образование и воспитание лично-
сти. Но занималась только одним: «как они любили» 
и «о чем разговаривали» [Розанов 2000: 7]. 

Еще меньше, чем к литературе, у Розанова доверия 
и к вере, и к Церкви, в которой царило не живое ре-
лигиозное чувство, а формальное благочестие, пото-
му «Петр Великий – необходим» [Розанов 2000: 194]. 
Причем Розанов не соотносит деятельность Петра 
с той разрушительной политикой большевиков, захва-
тивших власть. Петр не только ломал, но и строил го-
сударство Российское, отвоевывал его независимость. 
Одного Петр не учел: выведя Русь из «киота» (то есть 
оторвав от корней), он вольно или невольно направил 
ее по тому руслу, которое неизбежно привело страну 
к трагическим событиям 1917 г.

В последний раз в «Апокалипсисе нашего време-
ни» образ Петра Первого возникает в главке под на-
званием «Свеча». Приведу ее полностью.

Россию подменили…
Вставив на место ее свечу с другим огнем, с дру

гим пламенем, с нерусским светом, и от которого 
русская изба не согревается…

Кто его принес, давно ли, - декабристы или Герцен, 
Белинский ли? Может быть, Петр? Но с 60-х годов 
уже явно света русского не стало… Теперь остат
ки горячего сала на шандале, расплывшиеся, небла
гообразные…

Но когда та чужая свеча догорит (а она тоже 
догорит по законам истории), мы соберем с шанда
ла остатки прежнего русского сальца. Сделаем уже 
тоненькую новую свечку, в две копейки. Все-таки по
держим ее в руках, дрожащую, старенькую. И пусть 
это будет нашей соборованной свечой, которую дер
жит больной в руках. И подержим и умрем [Роза
нов 2000: 330]. 

В этой картине соборования Руси/России вдруг 
все объединились, все собрались в последний раз 
вместе около умирающей страны. Таков результат 
выхода «из киота», затеянный когда-то династией Ро-

мановых, ярким представителем которой был и оста-
нется Петр Великий. Из этого ряда выпадает, конечно, 
Александр III (1845–1894), единственный из дина-
стии, кто понял, куда ведут все эти выходы «из кио-
та». Но он слишком недолго был у власти, хотя много 
сделал для возрождения русской жизни в присущих 
ей формах и смыслах.

В историософии Василия Розанова Петр Пер-
вый занимает одно из ключевых мест, альфа и оме-
га как преображения Руси в Россию, так и послед-
ствий этого преображения.
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ра джатаки – истории о прошлом рождении Будды – на раннем этапе существования жанра, представленном ано-
нимным сборником “Авадана-шатака” (около II в. н.э.), и на этапе развитой авторской художественной литературы, 
примером которой может служить “Гирлянда джатак” Харибхатты (IV–V в. н.э.). Долитературная джатака на язы-
ке пали довольно хорошо изучена, тогда как рассматриваемые нами памятники, будучи значимыми для традиции, 
в отечественной науке почти не исследованы. Рассмотрение “Авадана-шатаки” велось с учетом подходов эпосоведе-
ния, примененных П.А. Гринцером в отношении “Махабхараты” и “Рамаяны”, что позволило выявить в памятнике 
следы формульного стиля, характерного для устного бытования текстов. Эти следы, однако, являются остаточными 
и указывают на стилизацию текста книжного памятника под устный стиль входящих в буддийский канон долите-
ратурных джатак. В целом стиль его прост и однообразен, в нем часто встречаются повторы, каталоги и формулы. 
Явный контраст этой картине мы находим в “Гирлянде джатак” Харибхатты, где очевидны черты высокой придвор-
ной санскритской литературы классического периода (IV–V вв.), к которому по косвенным признакам и относят это 
произведение. Статья посвящена сопоставительному анализу двух памятников с позиций исторической поэтики.
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Abstract. The article examines the evolution of style traced in Sanskrit literature during the development of the genre of jātaka – 
the story of a previous life of Buddha – at an early stage of the genre’s existence, represented by the anonymous collection 

“Avadāna-śataka” (around 2nd century AD), and at the stage of the developed author literature, an example of which is 
the “Garland of Jātakas” by Haribhaṭṭa (4th to 5th centuries AD). The pre-literary jātaka in the Pāli language is fairly 
well studied, while the literary works we consider here, being significant for the tradition, have hardly been studied in 
Russian science at all. Consideration of “Avadāna-śataka” was carried out using the approaches of epic studies applied by 
Pavel Grintser to the “Mahābhārata” and “Rāmāyana”, which allowed us to reveal here the traces of the formulaic style 
characteristic of the oral existence of texts. These traces, however, are residual and indicate the stylisation of the text to 
the oral style of the pre-literary jātakas included in the Buddhist canon. In general, the text style is simple and monotonous; 
repetitions, catalogues and formulae are often found in it. We find a clear contrast to this picture in Haribhaṭṭa’s “Garland of 
Jātakas”, where features of the high court Sanskrit literature of the classical period (4th to 5th centuries AD) are obvious, to 
which this work has been proved to belong by indirect evidence. The article is devoted to a comparative analysis of the two 
literary works from the standpoint of historical poetics.
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Жанр джатаки в древнеиндийской литературе 
занимал значительное место. Он коренит-
ся в долитературной палийской джатаке – 

истории о прошлом рождении Будды (до просвет-
ления именуемого бодхисаттва). Сборник из 550 
таких историй составляет один из подразделов па-
лийского канона «Типитака». Однако обширное со-
брание палийских джатак – лишь начальный этап 
развития этого жанра, породившего много литера-
турных переработок и подражаний. Любой, кто за-
нимался, к примеру, творчеством индийского класси-
ка Арья Шуры (III–IV вв. н. э.), не мог не проводить 
параллели между его сборником джатак и джатака-
ми, входящими в палийский канон. С другой сторо-
ны, Харибхатта, создавший свою «Гирлянду джатак» 
на век позже, нередко ориентируется не на палийское 
собрание джатак, а на другую крупную антологию 
буддийских историй о прошлых рождениях – «Ава-
дана-шатака» (ок. II в. н. э.). Этот текст не переведен 
на русский язык и изучен менее хорошо, чем палий-
ское собрание.

«Гирлянда джатак» (скр. jātaka-mālā) – жанр, поя-
вившийся в первые века н. э. на основе более древних 
жанров джатак и авадан, бытовавших долгое время 
в устной форме и обязательно содержавших ситуацию, 
в которой данный сюжет был рассказан (чаще всего 
самим Буддой). Отличает этот новый жанр высокий 
стиль и строго отобранная образность, отвечающие 
запросам образованной аудитории. В настоящей ста-
тье мы хотели бы сопоставить одну из историй ли-
тературного сборника Харибхатты «Гирлянда джа-
так» (IV–V вв. н. э., далее HJM), а именно «Джатаку 
об олене» (HJM22), с ее предполагаемым прототи-
пом, относящимся к более ранней повествовательной 
традиции, – аваданой № 40 «Субхадра» из сборника 
«Авадана-шатака» (далее AS). Сравнительно-исто-
рический метод позволяет нам оценить, какие имен-
но изменения вносил более поздний автор в поэтику 
истории-прототипа с целью приспособить ее к худо-
жественным запросам новой эпохи. 

«Авадана-шатака» является одним из древней-
ших дошедших до нас сборников историй о прошлых 
рождениях Будды на санскрите. Очевидно, что есть 
некая преемственность между этим текстом и палий-
ским собранием джатак, как в сюжетном отношении, 
так и отчасти в стилистическом. Палийские джатаки 
складывались на протяжении второй половины I тыс. 
до н. э. и оформились в крайне авторитетный текст, 
входящий в состав буддийского канона «Типитака». 
Его письменная фиксация относится к I–II вв. н. э., 
однако ей предшествовала развитая традиция уст-
ной передачи текста, в целом издревле характерная 
для данного региона. «Авадана-шатака» явно учиты-
вает опыт традиции палийской джатаки, заимствует 
многие палийские сюжеты, воспроизводит некоторые 

формульные клише, переводя их на санскрит. Однако 
она не позиционирует себя как перевод какой-то под-
борки палийских историй и лишь частично совпадает 
с ними по стилю. Палийская джатака с формальной 
точки зрения – это последовательность стихотвор-
ных строф (gāthā), проза же для традиции является 
комментарием к ним. На этапе устного бытования 
только строфы заучивались наизусть, проза же им-
провизировалась [Appleton: 7, 51]. Напротив, исто-
рии «Авадана-шатаки» по большей части написаны 
прозой с небольшими стихотворными вкраплениями, 
которые уже не имеют того статуса, который был им 
присущ в палийских джатаках: не организуют текст, 
не служат средством мнемотехники, не приподняты 
над прозой иерархически. Исчезают и некоторые дру-
гие черты, присущие устной технике повествования, 
но многие сохраняются или по крайней мере встре-
чаются, хотя и не так последовательно. Прежде всего 
это повторы и другие элементы формульного стиля. 
Проблемами устной повествовательной техники мно-
го занимались при исследовании эпоса, в том числе 
индийского. Но буддийские джатаки, ввиду долго-
го периода устного существования, тоже имеют ряд 
аналогичных черт.

В своем исследовании древнеиндийского эпоса 
П.А. Гринцер называет эпическими темами иден-
тично построенные и стилистически однотипные сце-
ны и описания. Далее он ссылается на классическое 
определение Лорда, в котором тема – «повторяю-
щийся элемент повествования или описания в тра-
диционной устной поэзии» [Гринцер: 96]. Однако 
в эпосе много повторяющихся элементов, как круп-
ных, так и мелких. Темой называют обычно доста-
точно развернутый эпизод или описание. «К числу 
постоянных тем древнеиндийского эпоса относятся 
божественные и царские советы, встречи и приемы 
гостей (в том числе мудрецов и послов), описания 
ухода героев в лес и их лесных приключений, воин-
ских поединков и аскетических подвигов, вооруже-
ния, военных походов, а также плачи, пророческие 
сны, зловещие предзнаменования, картины природы 
и т. п.» [Гринцер: 96]. В свою очередь темы констру-
ируются из минимальных составных частей – формул, 
фиксированных слов/словосочетаний, многократно 
употребляющихся на протяжении всего эпического 
повествования в неизменном виде в однотипных си-
туациях. В эпосе использование формул и их положе-
ние в строке определяется в частности стихотворным 
размером (подробнее см.: [Гринцер: 36–37]).

Наряду с формулами приметами стиля, характер-
ного для устного эпоса, являются каталоги и повторы. 
Каталоги исходно имели целый ряд мнемотехниче-
ских функций и были связаны с особенностями уст-
ного рассказывания. Владение каталогами, по всей 
видимости, входило в перечень вещей, которым дол-
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жен был обучиться эпический певец, каталоги были 
«необходимым реестром эпических имен, названий, 
сюжетов, и, кроме того, с их помощью он всегда мог 
регулировать темп исполнения сказания, заполнять 
в нем временные лакуны или замедлять течение со-
бытий» [Гринцер: 114]. Повторы тоже были прояв-
лением устного бытования текста, следствием того, 
что при импровизации рассказа об эпизодах на сход-
ную тему использовались идентичные блоки, ино-
гда довольно длинные [Гринцер: 100], а также того, 
что эпическое повествование могло длиться несколь-
ко дней, и слушателям нужно было вкратце напоми-
нать, на чем оно остановилось [Гринцер: 106]. Со-
вершенно ясно, что в «Авадана-шатаке» есть следы 
устного стиля повествования. Ниже мы рассмотрим 
это на примерах. 

Итак, Харибхатта за основу для своей «Джатаки 
об олене» предположительно берет авадану «Субха-
дра» из AS. Веским доводом в пользу того, что имен-
но авадану «Субхадра» можно считать историей-про-
тотипом, является тот факт, что события джатаки 
практически в точности повторяют события авада-
ны1. Общий для джатаки (HJM22) и аваданы (AS40) 
сюжет, который с теми или иными вариациями вос-
производится в обеих историях, вкратце таков. В лесу 
живет олень-бодхисаттва со своим стадом. Когда 
на стадо во время охоты нападает царь, бодхисат
тва спасает стадо, становясь для него своего рода 
мостом, отталкиваясь от которого олени перепрыги-
вают на другую сторону реки. После этого изранен-
ный олень-бодхисаттва спасает еще и маленького 
отбившегося от стада олененка, а затем умирает. Рас-
сказав об этом, Будда говорит, что в прошлом рожде-
нии оленем был он сам, а маленьким олененком был 
отшельник Субхадра, который в другом своем рож-
дении был богиней дерева. Далее Будда рассказывает 
вторую вставную историю. Богиня дерева доставля-
ет к древнему Будде Кашьяпе его племянника Ашо-
ку, который хочет успеть попрощаться с дядей и по-
лучить наставление до его ухода в нирвану. Оплакав 
уходящего мудреца, богиня дерева просит о том, что-
бы в следующей жизни ей был дарован уход в нир-
вану раньше учителя. В «Авадана-шатаке» всю исто-
рию предваряет рассказ о последнем ученике Будды, 
Субхадре, который уходит в нирвану раньше учите-
ля; у Харибхатты этот фрагмент отсутствует. В обоих 
текстах рамочная история включает в себя отождест-
вление перерождений, в AS ее завершает финальная 
проповедь Будды. 

Если сюжеты двух историй, как уже было сказа-
но, во многом совпадают, то стилистику текста ни-
как нельзя свести к общему знаменателю. В авадане 
«Субхадра» присутствуют многочисленные повторы. 
В одной и той же ситуации, или настаивая на своем, 
персонажи просто повторяют дословно свои реп-

лики, никак их не варьируя, что было характерно 
для устного долитературного повествования. На-
пример, слова о том, что «в среднюю стражу ночи 
произойдет паринирвана Будды в стихии нирваны, 
в которой без остатка [исчезают все] свойства»2, до-
словно повторяются в авадане разными персонажа-
ми пять раз. Это своеобразная формула, существу-
ющая в рамках данной конкретной аваданы, и когда 
повествование доходит до места, где снова нужно 
сказать о приближающейся паринирване (т. е. конеч-
ной нирване) Будды, это может быть сказано толь-
ко таким образом. Хотя отметим, что предшествуют 
этой формуле разные варианты имени Будды: Татха-
гата, шрамана Гаутама (трижды), Бхагаван Гаутама. 
Некоторые из эпитетов персонажей тоже являются 
формульными, особенно те, которые относимы к Буд-
де. Так, в авадане «Субхадра», а также в ряде дру-
гих историй сборника в ситуации, когда монахи пол-
ны сомнений (saṃśayajātāḥ, букв. «с зародившимися 
сомнениями»), они обращаются за разъяснениями 
к Будде, который в этом случае называется «уничто-
жителем всех сомнений» (sarva-saṃśaya-cchettāraṃ… 
papracchuḥ – «уничтожителя всех сомнений… спро-
сили»). Иначе говоря, заметная часть текста являет-
ся формульной или клишированной.

Формульность свойственна всей «Авадана-шата-
ке» в целом. Есть повторяющиеся элементы, которые 
встречаются во всех или почти во всех аваданах. На-
пример, формульным является зачин каждой истории: 
«“Будда Бхагаван, почитаемый, уважаемый, восхваля-
емый, превозносимый царями, приближенными ца-
рей, богачами, горожанами, торговцами, главами ка-
раванов, богами, нагами, якшами, асурами, гарудами, 
киннарами, исполинскими змеями”, – так прослав-
ляемый богами, нагами, якшами, асурами, гарудами, 
киннарами и исполинскими змеями, мудрый, облада-
ющий благими заслугами Будда Бхагаван…»3 – здесь 
же после этих слов идет указание места пребывания 
Будды. Причем этой конкретной формулы не было 
в палийских джатаках, где обычно просто сообща-
лось примерно следующее: «Эту историю Настав-
ник рассказал в таком-то месте по поводу следующе-
го…» Например, палийская «Джатака о добронравии» 
№ 330 начинается словами: «“Добронравье – благо 
миру” – это произнес Учитель в роще Джеты по по-
воду некоего брахмана…» [Парибок, Эрман: 41]. Ина-
че говоря, зачин в «Авадана-шатаке» представляет со-
бой усложненную и украшенную версию палийского 
зачина, однако однотипную. Как видим, в ней присут-
ствует и каталог. 

Вопрос о том, как интерпретировать присут-
ствие этих формульных пассажей, исследует в своей  
статье  A. Collett [Collett: 155–185]. Подробно рас-
смотрев историю вопроса и формульные пассажи, 
построенные на основе каталогов, в «Авадана-ша-
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таке», исследователь приходит к выводу, что текст 
данного памятника является не записью устного тек-
ста, а текстом письменным, в котором используют-
ся некоторые приемы устного повествования (такие, 
как каталоги, повторы, параллелизмы, формулы). Ис-
следователь предполагает, что авторы или редакторы 
«Авадана-шатаки» просто воспроизводят по памя-
ти многие знакомые им формулы из долитературных 
текстов [Collett: 182]. Отмечая в тексте черты уст-
ной повествовательной техники, Collett определя-
ет истории из «Авадана-шатаки» как повествования, 
составленные из смеси спонтанно создаваемых фраг-
ментов и формульных пассажей [Collett: 159]. Иначе 
говоря, перед нами переходный текст, находящийся 
на стыке долитературной словесности и литерату-
ры. Он использует приемы долитературной поэти-
ки, но не по функциональным причинам (например, 
мнемотехническим), а, скорее всего, по художествен-
ным, считая повторы и формулы украшением текста. 

Теперь перейдем к новому этапу развития индий-
ской литературы и буддийской литературы в част-
ности – к санскритским «Гирляндам джатак». Как  
мы отмечали выше, «Гирлянда джатак» Харибхатты 
была создана в IV–V вв. н.э. Это время расцвета им-
перии Гуптов как литературная эпоха знаменито це-
лым рядом поэтов, чьи произведения стали для ин-
дийской литературы эталонными. Среди буддийских 
поэтов эпохи можно отметить Арья Шуру, чья «Гир-
лянда джатак» является не только самым древним до-
шедшим до нас произведением, имеющим такое жан-
ровое название, но и произведением, которое высоко 
почиталось в Индии. Наряду с ними важно упомя-
нуть поэмы Ашвагхоши (I–II вв. н. э.) «Жизнь Будды» 
и «О прекрасном Нанде», также посвященные буд-
дийским сюжетам и являющиеся первыми известны-
ми нам эпическими поэмами, написанными в рамках 
традиции высокой придворной литературы – кавья. 

Кавья – это, с одной стороны, общее название 
для высокой придворной литературы на санскрите, 
изящной словесности и художественной литературы, 
а с другой – стиль, который ей соответствует [Али-
ханова: 32]. Произведения в стиле кавья должны со-
ответствовать определенным критериям, как в том, 
что касается подбора сюжетов изображаемого мира, 
центрального положения фигуры царя, так и в том, 
что касается стиля (изысканность языка, смысло-
вые и звуковые украшения-аланкары, художествен-
ное варьирование традиционных поэтических обра-
зов и тем). Канон кавьи наиболее ярко проявляется 
в жанре эпической поэмы-махакавья. 

Словесность, которая создавалась в стиле ка-
вья (будь то поэмы, драмы или повествовательные 
сборники), – это уже художественная литература 
в полном смысле слова. Иногда поэмы-махакавья, 
видимо, читались вслух при дворе [Алиханова: 185], 

однако текст не сочинялся в процессе такого испол-
нения заново, он имел фиксированную письменную 
форму, которая осознавалась как завершенное и са-
моценное произведение. Относящиеся к этой ра-
финированной поэзии произведения не имеют черт 
устной поэзии, о которых говорилось выше (отсут-
ствуют приемы мнемотехники, повторы, катало-
ги). Напротив, для них характерна ориентирован-
ность на изысканный канон придворной литературы 
и установка на варьирование тем и образов в сочета-
нии с усложненным орнаментальным стилем и от-
бором элементов действительности, заслуживаю-
щих изображения по мнению традиции (подробнее 
о стиле кавья см.: [Алиханова: 32]).

Примером разницы стиля может служить сопо-
ставление двух сравнений из соответствующих мест 
в двух историях: в авадане «Субхадра» (№ 40), ко-
торую мы рассматриваем как историю-прототип, 
и в «Джатаке об олене» (№ 22) Харибхатты:

«…жил владыка оленьего стада в окружении ты-
сяч оленей, он был умен, мудр и учен» (AS40).

«…[там] бодхисаттва был владыкой стада оле-
ней. И стадо ланей, охраняемое им, обладающим ве-
ликим духом, как царство – праведным царем, ни-
кого не боялось и достигло великого процветания. / 
И за тем оленем с желтой шеей и темной спиной, / 
Бесстрашным, как лев4, жующим желтоватую тра-
ву, / Знающим о благих и не благих путях, те оле-
ни / Следовали, словно за учителем – хорошие уче-
ники» // (HJM22.2).

Первое определение ограничивается лишь сообще-
нием о том, что стадо оленей многочисленно, и тремя 
синонимичными эпитетами, относящимися к оленю-
бодхисаттве. На втором же примере видно, что даже 
в таком кратком описании Харибхатта умещает цар-
скую тему (олень охраняет свое стадо, как царь – свое 
царство), разновидность аллитерации (санскритский 
прием yamaka, см.: [Анандавардхана: 232]), а также 
характеристику героя как буддийского персонажа (он 
знает о благих и неблагих путях – sadasatpatha
vedinaṃ). Восхваление царственности и добродетели 
героя, оформленное с помощью одного или несколь-
ких поэтических украшений, – это типичная схема 
описания высокого персонажа в придворной литера-
туре, и здесь она воспроизводится. 

Надо отметить, что, несмотря на свою очевид-
ную принадлежность высокой придворной литерату-
ре, «Гирлянда джатак» Харибхатты сохраняет связь 
с непридворной буддийской литературой более ран-
него периода (палийским каноном, аваданами и др.) 
не только благодаря тому, что в ней обрабатывают-
ся те же сюжеты, но и тому, что она также написа-
на смесью стихов и прозы. Отметим, что значение 
и статус, которые получают прозаические и поэтиче-
ские пассажи, уже не те, что были в палийских джа-

Стадиальные различия в стиле «Гирлянды джатак» Харибхатты и «Авадана-шатаки»...
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таках и аваданах. В более ранних историях о про-
шлых рождениях стихи служили опорными точками 
при рассказе, их нужно было запоминать дословно, 
тогда как прозаическое обрамление могло «созда-
ваться», импровизироваться в процессе рассказыва-
ния (там, где это необходимо, например, в джатаках, 
содержащих по 1–2 стиха). И статус стихотворных 
строф-гатх был значительно выше, чем прозаиче-
ского комментария. В случае же литературных джа-
так5 перед нами, во-первых, стихи и проза, находя-
щиеся в равном друг относительно друга статусе 
и, во-вторых, украшенность и, так сказать, поэтич-
ность не только стихов, но и прозы. Не случайно 
теоретик поэзии Бхамаха (вероятно, IV–V вв., под-
робнее см.: [Алиханова: 199–200]) начинает свою 
классификацию художественной литературы (кавья, 
букв. «поэ зии») с того, что сообщает, что она двояка: 
в прозе и в стихах (gadyaṃ padyanc͂a taddvidhā) [Али-
ханова: 174, 199].

С точки зрения исторической поэтики в произве-
дении Харибхатты мы встречаем другой этап разви-
тия художественной словесности. Поэт вполне осоз-
нает себя как индивидуального автора, во вступлении 
к сборнику отмечает заслуги своего предшественника 
Арья Шуры. Его сборник во многих местах есть осоз-
нанное творческое соревнование с предшественни-
ком. Текст выдержан в единой стилистике, присущей, 
прежде всего, высокой придворной литературе клас-
сического периода. Судя по тому, какие именно эле-
менты Харибхатта отбирает для детализации и вста-
вок в сюжеты своих историй, ценность тех или иных 
элементов для него определяется их принадлежно-
стью именно к художественной традиции придвор-
ной литературы, в меньшей степени к буддийской 
традиции. Кроме того, перед нами художественное 
произведение в полном смысле слова, для которого 
сюжет, форма и стиль являются также результатом 
сознательного художественного конструирования. 

Выше мы приводили примеры формульного сти-
ля «Авадана-шатаки», приведем пример стиля «Гир-
лянды джатак» Харибхатты для сравнения – фраг-
мент из второго сюжетного хода джатаки, где юноша 
Ашока обращается к своему дяде, Будде Кашьяпе, 
перед его уходом в паринирвану:

«Не спася меня, ослепленного страстями, юного, 
не имеющего корабля разума, / Утопающего в огром-
ном океане незнания / Под ударами высоких волн 
страданий, / О, владыка мудрецов, как же ты ухо-
дишь так скоро?» // Его, говорящего так, запинаю-
щегося на [каждом] слове, / Роняющего слезы, с за-
мутненным взором, / Вмиг уведя с дурного пути, / 
Победитель привел чистым путем к освобожде-
нию» // (HJM22.64-65).

Как и всей поэзии классического периода, этим 
строфам Харибхатты свойствен акцент на эмоцио-

нальности (говорящий запинается, роняет слезы). 
Образности строфам добавляет использование укра-
шения рупака (генетивная метафора): «волны стра-
даний», «корабль разума» [Анандавардхана: 49]. 
Помимо смыслового (рупака) здесь есть и звуковое 
украшение – аллитерация (yamaka): kāpathāt pathā 
viśuddhena «с дурного пути чистым путем». Строки 
об «освобождении» (vimokṣa) здесь звучат в буддий-
ском ключе, хотя в санскритской поэзии они могут 
быть вписаны и в небуддийский контекст (напри-
мер, в поэзию отрешения, примеры которой мы нахо-
дим в «Трех шатаках» Бхартрихари). Специфически 
буддийскими здесь являются только слова «чистым 
путем» (pathā viśuddhena) и эпитет Будды «Побе-
дитель» (jinaḥ). Иными словами, это свидетельство 
владения автором современной ему поэтической тра-
дицией и теорией поэтических украшений. Данные 
строфы не могут быть изъяты из джатаки без ущер-
ба повествованию, они вписаны в контекст и содер-
жат важные для сюжета моменты (Ашока достигает 
освобождения); однако и они, а не только описания, 
подлежат украшению. 

Перед нами уже совершенно другой подход к соз-
данию текста: поэт тоже находится в рамках опреде-
ленного литературного канона, но этот канон прин-
ципиально сложнее и изящнее, он обуславливается 
важностью эстетического начала, а не функциональ-
ного. Если сравнения в произведениях долитературно-
го и переходного периода являются клишированными 
и часто появляются в тексте стихийно, то здесь каждое 
сравнение (даже основывающееся на традиционном, 
стандартном мотиве) глубоко продумано и решает 
художественную задачу. Во-первых, оно задает эмо-
циональную тональность повествованию; во-вторых, 
традиционный образ в нем всякий раз подается по-
новому, поскольку именно это отражает творческую 
задачу, стоящую перед поэтом – используя инструмен-
тарий кавьи, варьировать знакомые мотивы для созда-
ния свежего образа, обогащающего канон. 

Рассмотренные примеры наглядно показывают, 
как проявляется на уровне стиля стадиальная разница 
двух текстов. “Авадана-шатака” предстает как про-
изведение, возникшее при переходе от долитератур-
ной словесности к художественной литературе. Она 
сохраняет многие черты долитературной поэтики, 
включая дословные повторы, каталоги и широкое 
применение формул. Напротив, “Гирлянда джатак” 
Харибхатты по стилю, как и по содержанию, при-
надлежит высокой придворной авторской литерату-
ре на санскрите.

Примечания
1 Отметим, что в джатаке есть и несвойственные 

для сборника Харибхатты текстовые (буквальные 
словесные) совпадения с историей-прототипом.
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2 rātryā madhyame yāme nirupadhiśeṣe 
nirvāṇadhātau parinirvāṇaṃ bhaviṣyati. 

3 buddho bhagavān satkṛto gurukṛto mānitaḥ pūjito 
rājabhī rājamātrair dhanibhiḥ pauraiḥ śreṣṭhibhiḥ 
sārthavāhair devair nāgair yakṣair asurair garuḍaiḥ 
kinnarair mahoragair iti deva-nāga-yakṣa-asura-
garuḍa-kinnara-mahoragābhyarcito buddho bhagavān 
jñāto mahāpuṇyo lābhī. В строфе перечисляются клас-
сы мифологических существ: наги – говорящие змеи, 
якши – хранители богатств, асуры – демоны, старшее 
поколение божеств; Гаруда – мифический орел, враг 
змей и ездовое животное Вишну; киннары – полулю-
ди-полукони, либо полуптицы, небесные музыканты; 
исполинские змеи – живущие в водах или поддержи-
вающие корни гор змееподобные существа. Благие 
заслуги – своего рода актив добрых дел, накоплен-
ный человеком за всю жизнь, сумма его доброде-
телей. Бхагаван – “владыка или обладатель доброй 
доли” – в русских переводах буддийских текстов не-
редко переводят как блаженный или благословенный.

4 Hariṇaṃ hari-kaṇṭha-nīla-pṛṣṭhaṃ hari-sattvaṃ 
haritaṃ tṛṇaṃ daṡantam. Разновидность аллитера-
ции (yamaka).

5 Джатаки Харибхатты и Арья Шуры в противо-
вес долитературным палийским джатакам называют 
литературными или авторскими.
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New Delhi, Rajkamal Electric Press, 2011, 377 p.

Haribhaṭṭa. Once a Peacock, Once an Actress. 
Twenty-four Lives of the Bodhisattva from Haribhaṭṭa’s 
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НРАВСТВЕННЫЕ ЦЕННОСТИ В ПОВЕСТИ САРЫ ФИЛДИНГ  
«ГУВЕРНАНТКА, ИЛИ АКАДЕМИЯ МАЛЕНЬКИХ ЖЕНЩИН»

Шишкова Ирина Алексеевна, доктор филологических наук, профессор, Литературный институт имени А.М. Горького, 
Москва, Россия, ishishkova@yandex.ru

Аннотация. В данной статье речь идет о нравственных ценностях и социальных проблемах, которые запечатлены в школь-
ной нравоучительной истории известной английской писательницы Сары Филдинг «Гувернантка, или Академия ма-
леньких женщин», считающейся одним из выдающихся произведений, написанных специально для детей в эпоху 
Просвещения. В статье рассматриваются некоторые составляющие школьной повести: традиционная завязка, опи-
сание распорядка дня учебного заведения, повороты сюжета, определенные персонажи и т. д. Вместе с тем вслед 
за С. Филдинг поднимается вопрос детского чтения и необходимости обсуждения прочитанного с детьми. На при-
мерах рассказов воспитанниц о жизни до школы анализируется проблема межличностных отношений персонажей 
в пределах семьи: с родителями, братьями и сестрами, другими родственниками, гувернантками и слугами, а также 
вне ее – с представителями различных социальных групп. Большое внимание уделяется изображению этикета по-
ведения и стремлению к самосовершенствованию, а также управлению и контролю за проявлением эмоций. В ре-
зультате проведенного исследования делается вывод о том, что школьные истории полезны для юных читателей 
вследствие их злободневности и общего позитивного настроя, позволяющего подросткам преодолевать многочис-
ленные жизненные трудности в период становления и развития их личности.

Ключевые слова: Cара Филдинг, женское воспитание, школьная повесть, межличностные отношения, этикет поведения, 
детское чтение.
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MORAL VALUES IN SARAH FIELDING’S NOVEL  
“THE GOVERNESS, OR THE LITTLE FEMALE ACADEMY”
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Russia, ishishkova@yandex.ru

Abstract. This article deals with the moral values and social issues described in the school story of the famous English writer Sarah 
Fielding “The Governess, or the Little Female Academy”, which is considered one of notable works written specifically 
for children in the Age of Enlightenment. The article examines some of the components of the genre “School Story” – 
the traditional opening and description of the daily routine of an educational institution for girls, plot twists, certain characters, 
etc. At the same time, following Sarah Fielding’s ideas, the author scrutinises the issue of children’s reading and the need 
to discuss its content with adults. Using the examples of the wards’ stories about their life before school, the problem 
of interpersonal relations of characters is analysed – within a family, with parents, brothers and sisters, other relatives, 
governesses and servants; whereas outside it, with representatives of various social groups. Much attention is paid to 
the depiction of behaviour etiquette and constant striving for perfection, as well as control over various emotions. As a result 
of the study, it is concluded that school stories are useful for young readers due to their topicality and positive general attitude, 
which allows adolescents to overcome numerous life difficulties during the formation and development of their personalities.
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Повесть Cары Филдинг (Sarah Fielding, 1710–
1768) “Гувернантка, или Академия малень-
ких женщин” (The Governess; or the Little 

Female Academy, 1749) представляет собой школь-
ную нравоучительную историю, написанную спе-
циально для детей в эпоху Просвещения, ознамено-
вавшуюся многочисленными научными открытиями 
XVII в. и тягой к свободомыслию европейских фи-
лософов: Ж.-Ж. Руссо, Р. Декарта, Дж. Локка и др. 
Безусловно, книги для детей существовали в Вели-
кобритании и до выхода повести, но именно С. Фил-
динг создала объемное произведение для девочек, 
вскоре названное романом (“children's novel” – ан-
глийский аналог термина «детская повесть». Заме-
тим, что термин «роман для девочек» употребляется 
для характеристики подобных произведений и в рос-
сийских издательствах).

Л. Бойсонолт (L. Boissasonault) и К. Yord (С. Ward) 
отмечают большой вклад писательницы в женское 
образование и воспитание. Именно она через книгу 
попыталась доверительно и непредвзято поговорить 
с юными читательницам о важнейших нравствен-
ных ценностях и социальных проблемах, призвав 
их к вдумчивому отношению к действительно-
сти (цит. по: [Boissasonault]). Необходимо отметить, 
что современные исследователи детской литературы: 
П. Хант (P. Hunt, 2006), М.О. Гренби (M.O. Grenby, 
2008), К. Рейнолдс (К. Reynolds, 2011) и др., отдавая 
должное «Гувернантке» как выдающемуся и весьма 
объемному произведению для детей, подчеркивают 
ее нравоучительный характер, но ставят под сомне-
ние интерес к ней современного читателя [P. Hunt: 1].

Нельзя сказать, что Сара, сестра знаменитого Ген-
ри Филдинга (Henry Fielding,1707–1754), постоянно 
находилась в тени славы брата. Она заслужила хва-
лебные отзывы самого C. Ричардсона (S. Richardson, 
1689–1761) за роман «Приключения Дэвида Проста-
ка» (The Adventures of David Simple, 1744). Как из-
вестно, Генри Филдинг одобрял творчество сестры 
до тех пор, пока в нем не проснулась писательская 
ревность, а затем, по мнению Дж. Бархас (J. Barchas), 
довольно неоправданно начал вносить правки в ее 
тексты [Barchas: 633]. 

Писательница принадлежала к литературному 
движению “синих чулок” и была из плеяды замеча-
тельных женщин XVIII в., которые, вращаясь в выс-
ших кругах британского общества, внесли огромный 
вклад не только в воспитание собственных детей, 
но и в культуру.

Р. Холмс, автор известной научно-популярной кни-
ги «Век чудес» (The Age of Wonder, 2009) указыва-
ет на то, что именно в XVIII в. в Англии большое 
распространение получили книги для детей, сочи-
ненные высокообразованными женщинами, которые 
знакомили читателей с последними достижениями 

науки [Holmes: XIX]. Н.А. Соловьева в своем тру-
де, посвященном литературе Англии XVIII в., писала 
о замечательных женщинах, чьи интересы простира-
лись гораздо дальше шитья и вышивания, и их огром-
ной роли в истории страны [Cоловьева: 39, 40]. В тот 
период в домах знати демонстрировались различные 
опыты, шли бесконечные дискуссии о происхожде-
нии жизни на земле и обсуждались последние лите-
ратурные шедевры. 

В своем докладе, приуроченном к 300-летнему 
юбилею со дня рождения Г. Филдинга, Е.В. Хал-
трин-Халтурина дает высокую оценку повести «Гу-
вернантка», отмечая ее важность и для читательниц 
XXI в. Е.В. Халтрин-Халтурина называет три причи-
ны, по которым эта повесть может представлять ин-
терес и в настоящее время: 1) как книга для девочек, 
в котором их поведение описывается без прикрас; 
2) как методическое пособие для педагогов и роди-
телей и 3) как документ эпохи, по которому можно 
представить «стиль работы “синих чулок” во время 
их салонных встреч и способы организации их бе-
сед» [Халтрин-Халтурина].

Повесть состоит из рассказов девяти воспитан-
ниц (им от восьми до четырнадцати лет). Согласно 
английской традиции, цифра девять имеет положи-
тельную символику [Дубровская: 96] и выполня-
ет в композиции позитивную связующую функцию: 
в ней говорится не только о девяти персонажах, 
но и девяти днях из их жизни (от понедельника 
до вторника следующей недели), на фоне которых 
происходит переоценка их моделей поведения до по-
ступления в школу миссис Тичам (Missis Teachum). 

Интересно, что, несмотря на многочислен-
ные увещевания наставницы, воспитанницы, даже 
по меркам XXI в., ведут себя далеко не идеально. 
Боясь наказаний (Филдинг опускает их описание, 
когда они касаются благородных «маленьких жен-
щин»), девочки дерутся по-настоящему, как маль-
чишки, в открывающем повесть «Рассказе о драке, 
начатой и продолженной ради яблока, в котором по-
казаны печальные последствия ярости и гнева» (An 
Account of a Fray, Begun and Carried on for the Sake 
of an Apple: in which are Shown the Sad Effects of 
Rage and Anger): «И земля была покрыта лоскута-
ми и клочьями, вырванными из платьев маленьких 
драчуний (здесь и далее, если не указано иное, пе-
ревод наш. – И. Ш.)» [Fielding].

М. Гренби видит в завязке повести библейскую 
аллюзию на яблоко раздора, а в фигуре мисс Дженни, 
пытающейся не только разнять шалуний, но и при-
мирить их между собой, – образ Христа, спустив-
шегося в ад [Grenby: 99]. Сцена с яблоком является 
своего рода катализатором сюжета, в рамках которо-
го происходит эволюция «мильона терзаний» дево-
чек-подростков.

Нравственные ценности в повести Сары Филдинг «Гувернантка, или Академия маленьких женщин»
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Учитывая тот факт, что в английском обществе 
XVIII в. не раз высказывались опасения по поводу 
морального вреда для юных умов «легкомысленных» 
романов, «Гувернантку» можно назвать весьма про-
грессивной повестью, так как автор не боится пове-
дать читателям о том, что ее персонажи не испытыва-
ют жестоких мук совести, характерных для подобных 
произведений, а, наоборот, каждая, чувствуя, что по-
ступила неправильно, продолжает считать себя не-
справедливо наказанной, рассуждая о произошедшем 
в весьма резком, но типичном для подросткового воз-
раста ключе.

В этой связи приведем диалог послушной и со-
вестливой мисс Дженни (она старшая в маленьком 
коллективе, ей почти четырнадцать лет) и мисс Сью-
ки, одной из самых бойких драчуний:

«МИСС ДЖЕННИ. Прошу тебя, мисс Сьюки, от-
веть мне еще на один вопрос. Разве ты можешь спо-
койно спать по ночам? И тебя не злят другие учени-
цы? Разве тебя не задевает то, что ты не можешь им 
отомстить <…>? Скажи мне честно, разве это не твой 
случай?

МИСС СЬЮКИ. Да, мой. Какое удовольствие я бы  
получила, если бы смогла отплатить своим врагам, 
не причинив вреда себе!» [Fielding].

Как видно из диалога девочек, участница драки 
не чувствует своей вины и ничуть не стесняется соб-
ственной жажды мести. После долгой душеспаси-
тельной беседы с мисс Дженни, осознав, что у нее 
нет другого выхода, мисс Сьюки опускает глаза, за-
икается, едва слышно произносит извинения, а мисс 
Дженни просто ласково обнимает ее, зная, что ее сло-
ва попали в цель, и мисс Сьюки не сразу, но осозна-
ла свой проступок. Наставления мисс Дженни всегда 
звучат спокойно и деликатно. В этом эпизоде показа-
но, что даже самые шаловливые дети способны при-
слушаться к наставлениям тех, кто им небезразличен. 
В образе мисс Дженни писательница раскрывает чер-
ты позитивного лидера, который учит воспитанниц 
добру и хорошим манерам (так, девочки всегда вста-
ют и приседают в реверансе, когда в комнату заходит 
миссис Тичам или другие взрослые, стараются не по-
вышать голос и спокойно говорить, а также скрывать 
свои негативные эмоции).

Писательница прибегает к приему «говорящих фа-
милий» при описании характеров как юных героинь, 
так и самой миссис Тичам (от англ. teacher), вдовы 
священника, весьма прогрессивной дамы для своего 
времени, оставшейся после смерти мужа практиче-
ски без средств к существованию, но не побоявшей-
ся, несмотря ни на какие преграды, при поддерж-
ке друзей и знакомых открыть школу для девочек 
‘in reading, writing, working, and in all proper forms 
of behaviour’ («для обучения чтению, письму, труду 
и всем надлежащим формам поведения») [Fielding]. 

Перед началом повести Филдинг приводит список 
персонажей, личности которых представляется воз-
можным сравнить с героями Джона Баньяна (John 
Bunyan, 1628–1688): Христианином, Верным, Упря-
мым, Сговорчивым и др. – из книги «Путешествие 
Пилигрима в Небесную Страну» (The Pilgrim's Pro
gress from this World to that which is to Come, 1678), 
которая, несомненно, была хорошо известна автору.

У первой воспитанницы, Miss Jenny Peace (от англ. 
peace – мир), доброе сердце и безупречные манеры. 
Miss Nаnny Spruce (от англ. spruce – щеголеватый, 
модный) больше всего на свете любит наряжаться. 
Miss Sukey Jennett (от англ. jenne – ослица) необык-
новенно своенравна и упряма. Miss Dоlly Friendly (от 
англ. friendly – дружеский, доброжелательный) при-
ветлива и по-доброму ко всем расположена. Miss 
Henny Fret (от англ. fret – раздражение, волнение) 
до поступления в школу миссис Тичам вечно была 
всем недовольна Miss Lucy Sly (от англ. sly – хитрый, 
коварный) дома, до приезда в пансион, без зазрения 
совести всех обманывала. Miss Polly Suckling (от англ. 
suckling – младенец, грудной ребенок) – всеобщая 
любимица и самая младшая. Исключением являются 
описание черт характеров Miss Betty Ford и Мiss Patty 
Lockit, которые никак не связаны с их фамилиями. 

Заслуживают внимания и «устремления» настав-
ницы – в предисловии сообщается о том, что она 
намеренно не ставит своей целью разбогатеть, рас-
ширив состав учащихся школы. Для миссис Тичам 
девять девочек – оптимальное число для осущест-
вления обучения и проведения с ними воспитатель-
ной работы, потому что ее основными задачами явля-
ются как забота, так и неусыпный надзор за жизнью 
своих подопечных. Миссис Тичам пытается развить 
в воспитанницах чувство принадлежности к коллек-
тиву, что можно было бы охарактеризовать популяр-
ным на сегодняшний день термином “team spirit”. 
Она предпочитает им не мешать, когда те спокойно, 
не выражая чрезмерных эмоций, беседуют между 
собой и откровенно высказывают свои мысли в при-
сутствии мисс Дженни, почти их ровесницы. Опи-
сывая стиль общения в школе, Филдинг употребля-
ет фразу 'freedom of their speech’, подтверждая факт 
того, что и в XVIII в. умные и чуткие взрослые по-
нимали, что дети нуждаются в свободе от постоян-
ного контроля. В то же время она просит мисс Джен-
ни записать истории девочек – таким образом она 
сможет больше узнать не только об их прежней жиз-
ни, но и проследить за особенностями их поведе-
ния. По мнению М. Гренби, подобным заданием гу-
вернантка принуждает мисс Дженни к своего рода 
наушничеству [Grenby: 98]. Подчеркнем, что обра-
зы доносчиц или ябед присущи скорее школьным 
историям для девочек, чем для мальчиков [Clark: 84], 
и прием постоянного наблюдения или даже слежки 



147Вестник КГУ   № 4, 2021 

за воспитанницами впоследствии будет взят на воо-
ружение и другими авторами. Например, у Дж.К. Роу-
линг (J.K. Rowling) в Хогвартсе (Hogwarts) профессор 
Дамблдор (Professor Dumbledore) постоянно появля-
ется перед учениками именно в те моменты, когда хо-
чет застать их врасплох [Grenby: 99]. 

Однако просьбу миссис Тичам зафиксировать 
письменно рассказы девочек можно рассмотреть 
и в ином ключе: вероятно, наставница была настоль-
ко занята обустройством своей школы и другими 
проблемами, что у нее просто не оставалось време-
ни самой вести такие записи. Вместе с тем ей хоте-
лось составить объективное представление о тех ус-
ловиях, в которых девочки воспитывались до школы. 
Записи мисс Дженни можно сравнить с современны-
ми картами развития личности ребенка, фиксирую-
щими его физические и психические характеристи-
ки, а также достижения в учебе, в целях повышения 
эффективности образовательного процесса.

Миссис Тичам показана и как вдумчивый педа-
гог и воспитатель, поскольку, поняв, что все девять 
воспитанниц готовы добровольно следовать школь-
ным правилам, она непринужденно с ними общает-
ся, не сковывая их поведение бесконечным морали-
зированием.

Сквозь канву текста в ненавязчивой форме, в виде 
кратких комментариев автора, проходит описание 
внутреннего распорядка школы-пансиона. В нем 
есть место и для занятий, и для подготовки к ним, 
и для вечерней молитвы, и для трапез, на которые де-
вочек созывают колокольчиком, и для «душеспаси-
тельных» бесед перед сном. Наставница внимательно 
следит за тем, чтобы уроки по субботам чередова-
лись с длительными прогулками на свежем возду-
хе и, выражаясь современным языком, экскурсия-
ми, например на молочную ферму. Примечательно, 
что описание режима учебного заведения впослед-
ствии широко использовалось и другими авторами 
школьных историй, потому что именно в Велико-
британии до сих пор функционирует система част-
ных школ закрытого типа для девочек и мальчиков.

Перед каждой историей девочек Филдинг приво-
дит их портретные черты, напоминающие по своему 
описанию картины знаменитого английского худож-
ника Джошуа Рейнолдса (Joshua Reynolds, 1723–
1792). Подробные портретные характеристики геро-
инь, на первый взгляд несколько избыточные, были 
очень важны для читательниц XVIII в., поскольку 
при отсутствии иллюстраций помогали им лучше 
представить себе персонажей посредством приема 
визуализации, столь привычной для современных 
подростков, но, к сожалению, в настоящее время ча-
сто достигаемой при помощи компьютерных техно-
логий. О необходимости иллюстраций для воспри-
ятия текста говорили авторы и в XVIII в., и даже 

гораздо раньше [Arizpe, Styles, Heath:87]. Можно 
предположить, что, хорошо понимая это, Филдинг 
уделила пристальное внимание словесным портре-
там. Описывая красавиц и дурнушек, писательница 
придает естественность их внешнему облику, соблю-
дая одно из основных требований к героиням «благо-
пристойных» романов при переходе от рационализма 
к сентиментализму на рубеже XVII–XVIII вв.: для нее 
важны как близкие к реальности образы некрасивых, 
но чувствительных девочек, так и «приятных во всех 
отношениях» маленьких женщин, но во главу угла, 
как и другие авторы (Т. Грей, Л. Стерн, С. Ричардсон 
и др.), она всегда ставит душевные качества.

Каждая девочка, рассказывая свою историю до по-
ступления в школу миссис Тичам, в той или иной 
мере делает акцент на межличностных отношениях 
в семье: с родителями, братьями и сестрами, другими 
родственниками, гувернантками, слугами и домаш-
ними любимцами. Наряду с этим Филдинг вставляет 
в повествование и рассказ об опыте общения воспи-
танниц за пределами родного дома – с людьми из раз-
ных социальных групп. 

Любое откровенное признание персонажей сопро-
вождается анализом их высказываний и форм пове-
дения. Добавим, что в «Гувернантке» красной нитью 
проходит мысль об обязательности строгого, но ува-
жительного и доброго обращения с детьми.

Воспитанницы с пиететом отзываются о родите-
лях – их авторитет непререкаем. Одна из традицион-
ных завязок в произведениях для взрослых пере-
шла и в «романы для девочек» – в начале их также 
часто приводится сцена смерти, ухода на  войну 
или хронического недомогания близких. Впослед-
ствии этот прием широко использовался в кни-
гах Ш.М. Янг (Сh.M. Yonge, 1823–1901), Л.М. Ол-
котт (L.M. Alcott, 1832–1888), Л.Т. Мид (L.T. Meade, 
1844–1914) и др.

Учитывая материальные сложности содержания 
детей в многодетных семьях, Филдинг не видит ни-
чего необычного в том, что родители с радостью от-
правляют одного или нескольких чад на воспитание 
к какой-нибудь богатой родственнице. Подобный 
факт имел место и в биографии Сары.

Как правило, идеализированные авторами нраво-
учительных историй матери постоянно напоминают 
дочерям о послушании и необходимости не только 
уважать отцов, братьев и мужей, но и беспрекослов-
но им подчиняться, так как последним предстоит всю 
жизнь обеспечивать их благополучие. Возможно, ис-
пользование подобной модели поведения и в «Гувер-
нантке» было продиктовано второстепенной ролью 
Сары в семье брата, знаменитого Генри Филдинга. 

В книге подвергаются скрупулезному разбору 
эмоции воспитанниц: как указывалось выше, автор 
осуждает как бурное проявление радости, так и пе-

Нравственные ценности в повести Сары Филдинг «Гувернантка, или Академия маленьких женщин»
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чали. В этой связи показательна сцена со смертью 
любимой кошки мисс Дженни: видя неподдельные 
переживания дочери, мать в очень мягкой, но твер-
дой манере убеждает ту при любых обстоятельствах 
учиться «властвовать собой», потому что чрезмер-
ное волнение помешает ей в полной мере заботиться 
о брате и других близких. По признанию мисс Джен-
ни, эти наставления помогли ей, оставшись сиротой, 
пережить и смерть самой матери.

Есть в повести и комментарии Филдинг по пово-
ду взаимоотношений воспитанниц с сестрами. В рас-
сказе мисс Долли (Friendly) говорится о младшей се-
стренке, которая умерла до ее поступления в школу. 
В пансионе миссис Тичам Долли перенесла свое чув-
ство привязанности к малютке на подругу и ввязалась 
в драку из-за яблока только ради защиты последней. 
Мудрая мисс Дженни объясняет ей, что даже к доро-
гим сердцу родственникам и друзьям нужно отно-
ситься справедливо, не поддерживая их дурные по-
ступки.

Писательница поднимает и проблему отношения 
юных леди к слугам. На примере мисс Сьюки, ко-
торая росла без матери, Филдинг показывает, какие 
ошибки могут возникать в процессе воспитании ре-
бенка, оставшегося без должного родительского вни-
мания. Следует упомянуть, что, осуждая своих персо-
нажей за грубое обращение со слугами, писательница 
не преувеличивает роли помощников в семье.

Так, за мисс Сьюки ухаживала старая служанка, 
позволявшая ей абсолютно все и побуждавшая сто-
ять за себя своеобразным способом: вместо того что-
бы приучить свою подопечную смотреть под ноги, 
она призывала ту при падении всякий раз колотить 
кулаками землю за причиненную боль. Часто доста-
валось от капризной госпожи и маленькой девочке-
служанке. Бедняжка не могла ни на что пожаловаться, 
так как ей постоянно внушалось, что следует покор-
но сносить унижения юной леди из-за ее благород-
ного происхождения.

В эпизоде в саду с матерью из низшего класса, из-
бивающей свою восьмилетнюю дочку за ложь, пи-
сательница показывает испуганную реакцию воспи-
танниц на физические наказания для простолюдинов. 
Девочки умоляют бедную женщину простить дочку, 
но соглашаются с доводами той, что лгать нельзя. Не-
приятный инцидент используется Филдинг в назида-
ние Мисс Сьюки и читательницам – произошедшее 
заставляет их задуматься о последствиях своих дур-
ных поступков. 

В рассказе мисс Люси фигурирует образ лжи-
вой гувернантки, которая в силу лени и равнодушия 
скрывала провинности своей подопечной или свали-
вала ее вину на мальчика-слугу, который терпел нака-
зания за озорство своей хозяйки. Сама Люси не испы-
тывала мук совести и однажды подбросила осколки 

разбитой фарфоровой чашки в комнату мальчика-слу-
ги, и того за это выпороли. 

Использование отрицательного образа гувернант-
ки не запрещалось авторам детских повестей. Героине 
позволялось замечать и комментировать недостатки 
нерадивой воспитательницы, чего никогда не допу-
скалось по отношению к родителям. Следуя модели 
сюжета нравоучительной истории, мисс Люси, поняв, 
что в школе мисс Тичам у нее не получится усколь-
знуть от ответственности, раскаивается и делает для  
себя соответствующие выводы. Позже в подобных 
произведениях персонажам, с пиететом относящим-
ся к родителям, разрешалось «доводить» наставни-
ков или подшучивать над дальними родственниками.

Что касается глубокого сочувствия героинь к не-
имущим, можно сделать вывод о том, что миссис 
Тичам, скорее всего, как и Филдинг, не одобряет 
намерений воспитанниц делиться с несчастными по-
следними карманными деньгами. Наставница не со-
переживает нищим и говорит об их бедах с равноду-
шием и предвзятостью, искренне считая, что «часто 
эти ребята сочиняют мрачные истории без особо-
го на то основания по причине лени и неумения 
работать» [Fielding]. Хорошо известно, что в Ан-
глии XVIII в. положение бедноты было чудовищным 
и мало заботило сильных мира сего, поэтому подоб-
ная трактовка событий была обычной для нравоучи-
тельных произведений.

В то же время писательница критически относит-
ся и к представительницам высшего класса, кича-
щимся своим богатством – они либо слишком высо-
комерны и полны тщеславия, либо вообще не умеют 
скромно вести себя, что проявляется в их нелепых 
позах и хвастовстве нарядами и драгоценностями. 
Описание чванливых богачек по своему тону напо-
минает меткие сатирические зарисовки известного 
английского художника Уильяма Хоггарта (William 
Hoggarth, 1697–1764). Филдинг подчеркивает, что об-
ладание высоким положением в обществе не делает 
женщину счастливой: однажды на прогулке девочкам 
в отсутствие хозяев показывают роскошный особ-
няк, объясняя, что, несмотря на богатство, счастье  
в том доме «не живет», потому что в семье нет мира 
и согласия.

Миссис Тичам пристально следит и за тем, что чи-
тают ее воспитанницы. В канву повести вплетены 
две сказки, нравоучительная история, басня и пьеса, 
что позволяет представить себе, какие именно произ-
ведения одобрялись взрослыми для воспитания и раз-
влечения юных леди.

В финале первой сказки о злом и благородном ве-
ликанах, Барбарико (Barbarico) и Бенефико (Benefico), 
традиционно торжествует добро: в замке Бенефико 
мир, гармония и любовь побеждают смятение и хаос, 
насаждаемые Барбарико.
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Во второй сказке, «Принцесса Геба» (Princess 
Hebe), речь идет о царице, вынужденной из страха 
уготованной ей казни покинуть свой дворец с ма-
ленькой дочерью на руках. Можно предположить, 
что Филдинг была хорошо знакома как с творче-
ством Шарля Перро, сборник которого, «Сказки ма-
тушки гусыни» (Histoires ou contes du temps passé), 
пользовался в то время широкой популярностью, 
так и с увлекательными историями «Тысячи и од-
ной ночи» (The Arabian Nights), широко издаваемы-
ми в Англии с 1707 по 1721 гг.

В «Принцессе Гебе» сюжетные повороты словно 
пересекаются с аналогичными деталями «Белоснеж-
ки» и «Золушки»: есть в ней и злая мачеха, и безволь-
ный отец, и фея, но не крестная, а заимствованная 
из английского фольклора, в котором волшебные су-
щества всегда играли немаловажную роль. Персона-
жи могут прятаться от преследователей в лесу или пе-
редвигаться в золоченой, запряженной белоснежными 
лошадьми, как у Золушки, карете. Возможно, и мир 
вещей «Тысячи и одной ночи» соответствующим 
образом повлиял на изображение убранства двор-
ца и сокровищ восточного царя Абдаллы (Abdallah). 
Как и в произведениях Перро, персонажи «Принцес-
сы Гебы», даже волшебники и феи, испытывают раз-
личные человеческие страсти, что придает их при-
ключениям злободневное звучание и в XXI в.

В сказке поднимается проблема семейных отно-
шений, когда фея Сибелла (Sybella) жалуется цари-
це на то, что мать ни разу не сказала ей доброго сло-
ва или с любовью на нее посмотрела. Другая фея, ее 
злая сестра Брунетта (Brunetta), тоже постоянно оби-
жает ее, и отец-волшебник, как и отец в «Золушке», 
ничего не может с этим поделать, однако в его вла-
сти наделить дочь силой духа и умением выстоять 
при любых обстоятельствах. Здесь предпринимается 
попытка покритиковать и родителей, что, как мы ви-
дели, нетипично для нравоучительных историй. 

Как и в «Спящей красавице», фея говорит матери, 
что может одарить царевну всем, что только может 
пригодиться ей в жизни, но не уточняет, чем имен-
но. Тогда царица-мать просит дать ей мудрость, пото-
му что именно это качество, по ее мнению, поможет 
дочке найти единственно верный путь к настояще-
му счастью. 

В «Гувернантке» проводится мысль о том, что мис-
сис Тичам (вслед за прогрессивными писательница-
ми XVIII в.) не одобряет «ужастики», которые читают 
ее ученицам, считая, что рассказы о сверхъестествен-
ном могут навредить неустоявшейся детской психи-
ке: «Милые мои девочки, мне очень приятны ваши 
невинные забавы; и все же я хотела бы, чтобы вы се-
рьезно задумались над тем, что читаете, и извлек-
ли из своих книг моральные принципы, способные 
повлиять на вашу будущую жизнь; а что касается 

сказок в целом, помните, что… если обычная исто-
рия хорошо написана, она поведает об увлекатель-
ных приключениях не менее красочно и без помо-
щи фей» [Fielding]. В 1820 г. при переиздании книги 
«Гувернантка» обе сказки были удалены миссис Шер-
вуд (Mrs Sherwood, 1775–1851) [Anizpe, Styles: 102]. 

До консервативной миссис Шервуд одним из ав-
торов, ведших непримиримую борьбу со сказками, 
была Сара Триммер (Sarah Trimmer, 1741–1810). 
По мнению К. Рейнолдс, ее бескомпромиссные суж-
дения о данном жанре в пользу христианского ра-
ционализма, воспетого Джоном Локком (John Locke, 
1632–1704) [Locke], стали основанием для осужде-
ния ее как суровой моралистки для последующих 
поколений писателей и критиков, заставлявшей де-
тей читать только скучные нравоучительные тексты. 
Подобная «слава» позволила внедрить в историю 
детской литературы еще одно широко распростра-
ненное заблуждение: якобы впоследствии ее при-
меру следовал «чудовищный полк» женщин, соз-
дававших или курировавших детскую литературу 
в XVIII и XIX вв., основной задачей которых была 
борьба с интересными и полезными книгами таких 
авторов, как Э. Лир, Ч. Кингсли, Льюис Кэрролл 
и Джордж Макдональд, сочинявших талантливые 
и заслуживающие внимания произведения, призван-
ные не только «поучать», но и развлекать подрастаю-
щее поколение [Reynolds: 39]. Нельзя не согласиться 
с К. Рейнолдс в том, что, несмотря на часто справед-
ливую критику творчества авторов нравоучительных 
историй, им не откажешь в любви к детям и стрем-
лении не только описать реальные события из жизни 
подростков, но и помочь им искать выход из слож-
ных, порой кажущихся им тупиковыми, ситуаций.

В повести «Гувернантка» воспитанницам не толь-
ко читают вслух, но и приобщают их к живой бесе-
де и обсуждению прочитанного, сосредотачивая их 
внимание на аллегориях добра и зла, представлен-
ных в ярких образах персонажей, и развивая их рече-
вые навыки. Миссис Тичам проявляет живой интерес 
к образу мыслей своих воспитанниц, предпочитая, 
чтобы дети открыто высказывали ей собственные 
взгляды на взрослую жизнь.

Кроме сказок, девочкам предлагают и нравоу-
чительную историю «Целия и Хлоя» (Caelia and 
Chloe), повествующую о двух любящих друг дру-
га сестрах-сиротах, поссорившихся из-за жениха 
Cемпрония (Sempronius), решившего испытать чест-
ность и искренность обеих. В XVIII в. замужество 
имело для девушек первостепенное значение, так 
как достойная партия открывала им новые возмож-
ности для полноценной счастливой жизни. 

В той же нравоучительной тональности звучит 
и письмо кузины мисс Сьюки, Пегги Смит (Peggy 
Smith). В нем Сьюки сообщают о болезни и смер-
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ти некой несчастной леди Дайсон (Lady Dison), всю 
жизнь завидовавшей успеху своих сестер в свете: 
«Эта зависть стала причиной моего нездоровья, по-
разила мои жизненно важные органы и теперь дове-
дет меня до могилы» [Fielding]. Письмо, написанное 
одиннадцатилетней девочкой, изобилует оборотами 
взрослой речи, что характерно для стиля Филдинг, – 
в XVIII в. в произведениях для детей нередко исполь-
зовалась подобная манера повествования. 

Девочек знакомят и с персонажами пьесы морали-
те Р. Стила (R. Steele, 1672–1729), английского эссе-
иста, драматурга и политика, «Похороны, или Мод-
ная печаль» (The Funeral, or Grief A-la-mode, 1701), 
а также с басней Э. Мура (E. Moore, 1712 –1757) «Со-
брание птиц» (The Assembly of the Birds) из сборни-
ка «Басни для женского пола» (Fables for the Female 
Sex, 1744).

В заключение следует упомянуть, что, рассмотрев 
в книге С. Филдинг некоторые нравственные ценно-
сти XVIII в., мы разделяем мнение П. Ханта и К. Рей-
нолдс о том, что роль школьных историй заключается 
в своего рода позитивном терапевтическом воздей-
ствии на читателей, потому что отвечает их чаяни-
ям. Данный жанр, субжанр или категория литературы 
для детей, а также их элементы будут популярными 
и не перестанут волновать целевую аудиторию до тех 
пор, пока существует школа и все события, в ней про-
исходящие [Hunt: 303; Reynolds: 80].
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ХАЙ ЦЗЫ – КИТАЙСКИЙ ЕСЕНИН:  
ТАНАТОЛОГИЧЕСКАЯ ПОЭТИКА И «РОМАН СО СМЕРТЬЮ»

Болдырева Елена Михайловна, доктор филологических наук, профессор, Институт иностранных языков Юго-Западно-
го университета, Чунцин, Китай, e71mih@mail.ru, https://orcid.org/0000-0003-2977-7262 

Аннотация. В статье рассматривается творчество китайского поэта Хай Цзы как пример духовного и художественно-
го влияния творчества Есенина на современную китайскую поэзию. Поэтический диалог Хай Цзы и С. Есенина 
анализируется с точки зрения танатологической поэтики, что позволяет представить их творчество как разработ-
ку различных вариаций танатопоэтики с целью достижения абсолютной самоидентификации путем синтеза «Я» – 
смерти – искусства. Категория смерти рассматривается как интегральная основа творчества С. Есенина и Хай Цзы, 
что в конечном итоге приводит к осознанию отношения к смерти как онтологической, эпистемологической и акси-
ологической основы жизни и творчества. В статье обосновывается, что «роман со смертью» Сергея Есенина и Хай 
Цзы – это проявление их жизнетворческой стратегии, выявляются мотивные и образные переклички в аспекте та-
натологической поэтики с учетом различной природы этих мотивов: стихийно-органического ощущения смерти 
у Есенина и танатологической идеологии Хай Цзы, основанной на синтезе западной философии, конфуцианства 
и даосизма. Особое внимание уделяется рассмотрению поэмы Есенина «Черный человек» и стихотворения «Весна. 
Десять Хай Цзы» как произведений, обнажающих ключевые установки танатологического дискурса поэтов, а так-
же анализу стихотворения Хай Цзы «Жизнь прервалась» как призмы для реинтерпретации жизни и творчества Есе-
нина в рамках танатологической парадигмы «китайского Есенина» и важнейшего акта семиотизации собственной 
жизни и творчества, когда самоубийство позиционируется как финальное высказывание, как достижение поэтиче-
ского абсолюта и рождение «чистого стиха».
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Abstract. The article considers the work of the Chinese poet Hai Zi (mostly based on works not translated into Russian) as a 
characteristic example of the spiritual and artistic influence of Sergei Yesenin’s work on modern Chinese poetry. The poetic 
dialogue of Hai Zi and S. Yesenin is considered from the point of view of tanatological poetics, which allows us to present 
their work as a single meta text, developing various variations of tanatopoetics in order to achieve absolute self-identification 
by synthesising “self” – death – art. The category of death is considered as the integral basis of the work of S. Yesenin and 
Hai Zi, which ultimately leads to the realisation of their personal attitude to death as the ontological, epistemological and 
axiological basis of life and creative work. The article justifies that the “romance with death” of S. Yesenin and Hai Zi is a 
manifestation of their life-building strategy, consonances in motif and figuration are revealed in the aspect of tanatological 
poetics, taking into account the different nature of those motifs: the spontaneous-organic feeling of death in S. Yesenin 
and the tanatological ideology of Hai Zi, based on the synthesis of Western philosophy, Confucianism, Taoism. Particular 
attention is paid to the consideration of S.Yesenin’s poem “The Black Man” and the poem “Spring. Ten Hai Zi” as works that 
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Исследование китайско-российского литера-
турного диалога – одно из актуальных и пер-
спективных направлений русского и китай-

ского литературоведения, стремящегося выявить 
как влияние великой русской литературы на китай-
ских писателей, так и уникальность преломления ху-
дожественного опыта русских классиков в творчестве 
лучших китайских художников слова. «Лу Синь – ки-
тайский Гоголь», Го Можо – китайский Маяковский», 
«Чжан Сяньлян – «китайский Шаламов», «Ван Цзя-
синь – китайский Пастернак – подобные формулы, 
объединяющие в типологические пары русских и ки-
тайских писателей и актуализирующие русско-китай-
ские литературные связи, не раз появлялись в китай-
ском и российском литературоведении» [Болдырева 
2020: 170]. В этой системе российско-китайских ли-
тературных параллелей одной из самых устойчивых 
является формула «Хай Цзы – китайский Есенин». 
И с полной уверенностью можно говорить о том, 
что данное сопоставление далеко не носит произ-
вольный характер и не пытается искусственно выя-
вить у китайского поэтического материала русские 
литературные корни. Речь идет именно о сознатель-
ной ориентации одного творца на поэтическую тра-
дицию другого, подобно тому как Го Можо, побывав 
в музее В. Маяковского в Москве, пел славу своему 
кумиру («Поэт революции, великий сын атакующе-
го класса! Давно известно твое имя китайцам, Го-
лос твой ураганом донесся к нам через Центральную 
Азию, Ни горы, ни пустыни, ни моря Препятствием 
тебе не стали» [Федоренко: 47], а Ван Цзясинь посвя-
тил своему любимому поэту стихотворения «Пастер-
нак» и «Пастернаку. Варыкинская баллада», где Ван 
Цзясинь признается, что чувствует поразительное 
родство душ с русским поэтом. Хай Цзы – автор цик-
ла стихотворений «Сергей Есенин», где предметом 
поэтической рефлексии становится личность и твор-
чество русского собрата, Хай Цзы впрямую заявля-
ет о своем поэтическом родстве с Есениным, назы-
вая его «наш Сергей Есенин» и обозначая в заглавиях 
те основные параметры есенинского поэтического 
кода, которые стали для самого Хай Цзы творчески-
ми ориентирами («Деревенское облако», «Девуш-
ка», «Кукурузное поле», «Хмельная родина», «Пу-
тешествие скитальца», «Жизнь прервалась» и др.). 
Заметим, что судьба творческого наследия С. Есени-

expose the key settings of the poets’ tanatological discourse, as well as an analysis of Hai Zi’s poem «Life Was Interrupted» 
as prisms for the reinterpretation of S. Yesenin’s life and work within the framework of the tanatological paradigm of 
«Chinese Yesenin» and the most important act of semiotisation of life and creative work of the Chinese youth, when suicide 
is positioned as the final statement.

Keywords: Hai Zi, Sergei Yesenin, Russian poetry of 20th century, modern Chinese poetry, tanatological poetics, category of death, 
Confucianism, Taoism, tanatological motifs, tanatological metaphorics.
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на в Поднебесной неоднократно становилась предме-
том рассмотрения в работах китайских и российских 
ученых, и именно творчество Хай Цзы рассматрива-
ется китайскими литературоведами и российскими 
синологами как один из самых ярких и показатель-
ных примеров духовного и художественного влияния 
творчества Есенина на китайскую поэзию ХХ века, 
а выявление биографических и творческих перекли-
чек между этими поэтами позволяют позициониро-
вать фигуру С. Есенина как одну из важнейших в ли-
тературной генеалогии его китайского последователя 
и поклонника.

Хай Цзы 海子 (псевдоним Чжа Хайшэна 查 海 

生) – один из ярких представителей китайской поэ-
зии 1980-х гг. XX в. Хай Цзы родился 19 февраля 
1964 года в крестьянской семье в уезде Хуайнин про-
винции Аньхой, все детство его прошло в сельской 
местности, в то время как всю страну охватила «куль-
турная революция». Он учился в Пекинском государ-
ственном университете на юридическом факультете, 
работал редактором журнала при Китайском универ-
ситете политологии и права, являлся создателем по-
этического кружка «Звездная пыль», путешествовал 
по Тибету. Его творчество основывалось на традици-
онной китайской культуре в сочетании с элементами 
западного модернизма. При жизни Хай Цзы не по-
лучил широкого признания, однако после смерти его 
стихи приобрели огромную популярность. Биогра-
фические параллели между поэтами очевидны: оба 
родом из сельской местности, оба позже переехали 
в город, что стало для них причиной духовного кри-
зиса, оба воспевали любовь к родной земле и деревне 
и болезненно воспринимали наступление современ-
ной «железной цивилизации», оба имели сложную 
любовную биографию, оба, переживая очередной ду-
шевный кризис, искали спасения и забвения в алкого-
ле и, наконец, оба умерли, закончив жизнь самоубий-
ством в молодом возрасте (30-летний Сергей Есенин 
в декабре 1925 года повесился в гостинице «Англе-
тер», 25-летний Хай Цзы 26 марта 1989 года бросил-
ся под поезд на горе Хай Гуань).

Исследуя систему есенинских реминисценций 
в стихотворениях Хай Цзы и выявляя общие для обо-
их поэтов мировоззренческие константы, исследо-
ватели преимущественно сосредотачивают внима-
ние на таких мотивных и образных перекличках, 
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как тема деревни, философия природы и тема роди-
ны [Цыбикова; Ван Синьтун; Ковалева, Фу Сюеин, 
Эртнер; Ма Сюнь; 王兆玮; 张清华; 张清华; 林倩怡; 
李一帅]; что касается поэтической семантики смер-
ти, то во всех работах упоминается лишь одна точ-
ка соприкосновения, ставшая уже аксиоматической 
составляющей мифа Хай Цзы – самоубийства обо-
их поэтов в относительно молодом возрасте, тогда 
как именно поэтическая танатология является одним 
из наиболее значимых аспектов общности китайско-
го и русского поэтов. Тема смерти в лирике Есенина 
и Хай Цзы сопряжена с целым комплексом типоло-
гически сходных мотивов, которые позволяют по-
нять концепцию мортальности, свойственную худо-
жественному миру обоих поэтов. По сути, творчество 
Есенина и Хай Цзы может восприниматься и рассма-
триваться как автоэпитафия, в которой как бы зара-
нее запрограммирован ранний уход из жизни самого 
поэта. У обоих поэтов мортальные образы появля-
ются на протяжении всего творчества, даже в ран-
них стихотворениях, смерть является своего рода 
интегральной основой их поэзии, как бы перехо-
дя из текста в жизнь, реализуясь в финальной точ-
ке их собственного бытия. Захар Прилепин в своей 
книге «Есенин: обещая встречу впереди» замечает, 
что «за 15 лет Есенин сочиняет целую антологию тек-
стов о своей преждевременной, от собственных рук, 
смерти, о своих похоронах. В его поэтической жизни 
не было года, когда бы он хоть строкой о том не об-
молвился» [Прилепин: 838]. В статье «Два типа об-
разов смерти в стихотворениях Хай Цзы» китайские 
литературоведы Тан Линся и Ян Ходзюнь отмеча-
ют ту же тенденцию в творчестве Хай Цзы: «Смерть 
является темой стихов Хай Цзы, а образ смерти – 
это прямой канал для понимания темы стихов Хай 
Цзы» [谭玲霞,杨厚均: 18] (здесь и далее перевод 
мой. – Е. Б.). Китайский литературовед Гао Бичжэнь 
в статье «Усталость, печаль и гений: комплекс смерти 
Хай Цзы» тоже определяет танатологическую уста-
новку как ключевую для понимания природы творче-
ства Хай Цзы: «Хай Цзы – гениальный поэт, и его са-
моубийство привлекло внимание многих людей» [高
碧珍: 36]. «Роман со смертью» Сергея Есенина и Хай 
Цзы – это проявление их жизнетворческой страте-
гии, глубинной зависимости между психофизиоло-
гической сущностью и жизнью творца – и поэтикой 
текста. Можно сказать, что структура жизни и твор-
чества С. Есенина и Хай Цзы определяется танатоло-
гической установкой, в соответствии с которой жизнь 
автора-творца со временем все больше и больше по-
падает в зависимость от смерти.

Прежде всего, значительное количество мотивных 
перекличек между Есениным и Хай Цзы обнаружива-
ется в системе общетанатологических мотивов, свой-
ственных многим поэтам с трагическим мироощуще-

нием – это мотивы метафизической, духовной смерти, 
усталости от жизни, смертельной опустошенности, 
имплицитно вводящие в лирический дискурс мор-
тальную семантику, они вряд ли могут считаться уни-
кальными для танатопоэтики Хай Цзы и Есенина, по-
скольку носят универсальный характер и встречаются 
у многих русских поэтов, как классиков, так и пред-
ставителей Серебряного века, хотя уже на этом уров-
не обнаруживаются почти буквальные текстовые со-
впадения. Ощущение бренности собственного бытия 
и известное есенинское «Все мы, все мы в этом мире 
тленны» почти буквально перекликается со строчка-
ми из стихотворения Хай Цзы «Родина»:

Среди творений богов только я самый бренный.
Мы не сопротивляемся скорости смерти [海子].

Есенинское ощущение бесцельно прожитой жиз-
ни, размышления о годах, «растраченных напрасно», 
горечь от того, что «так мало пройдено дорог, так 
много сделано ошибок» [Есенин 1: 195] звучит в сти-
хотворении Хай Цзы «Родина»: 

Мои годы были потрачены впустую, я был истощен
Годы быстротечны, капли не осталось, в капле лошадь
Лошадь мертва… [海子]

Есенинские настроения одиночества, страдания 
и разочарования в жизни («Я усталым таким еще 
не был…» [Есенин 1: 181] созвучны со многими сти-
хотворениями такого же юного Хай Цзы, у которо-
го это ощущение приобретает характер тотального 
пессимизма, как, например, в стихотворении «Сен-
тябрь», в котором полевые цветы на лугах кажутся 
поэту «свидетелями смерти богов» и «сгущенными 
смертью» [海子], а разочарованный в жизни лириче-
ский герой Хай Цзы «пересекает луг один» (подоб-
но тому, как есенинский стоит «один среди равнины 
голой»), и это одиночество имеет поистине косми-
ческий характер, когда герой чувствует себя зате-
рявшимся в мире, где свищет только сильный ветер, 
«луна, как зеркало, высоко над лугами, отражает ты-
сячи лет» и рефреном звучит фраза: «Мое пианино 
рыдает, но слезы ушли» [海子].

Ощущение исчерпания всех жизненных тягот 
и невзгод, ощущение завершенности своего пути, 
звучащее во многих стихотворениях С. Есенина («На 
душе уже чувства остылые. Что прошло – не вернуть 
никогда» [Есенин 1: 234]), с предельной силой и обо-
стренностью запечатлено в поэтической драме Хай 
Цзы «Солнце»:

Я терпел сильный огонь.
и терпел пепел.
Я дошёл до конца человечества [海子].

Однако при дальнейшем рассмотрении вариан-
тов художественного воплощения смерти в творче-
стве С. Есенина и Хай Цзы обнаруживаются уже мо-
тивные переклички иной природы – свойственные 
именно специфике их танатологического универсума. 

Хай Цзы – китайский Есенин: танатологическая поэтика и «роман со смертью»
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ЛИТЕРАТУРОВЕДЕНИЕ

Смерть в поэтическом сознании Есенина и Хай 
Цзы неразрывно связана с понятием родины, смерть 
мыслится только на родной земле. Ощущение нераз-
рывной связи с родной землей в смерти мы встречаем 
у Есенина, например, в стихотворении «Устал я жить 
в родном краю…»:

И вновь вернуся в отчий дом,
Чужою радостью утешусь,
В зеленый вечер под окном
На рукаве своем повешусь.
Седые вербы у плетня
Нежнее головы наклонят.
И необмытого меня
Под лай собачий похоронят [Есенин 1: 139].

Этот же мотив является структурообразующим 
в одном из самых известных стихотворений Хай Цзы 
«Азиатская медь»:

Азиатская медь, азиатская медь,
Как мой дед и отец, я умру только здесь.
Только тут можно жизнь до конца полюбить.
Только здесь завещаю себя схоронить 

[Азиатская медь…: 199].
Смерть для Хай Цзы – это не из ряда вон выхо-

дящее событие, а постоянно происходящее со всем 
и вся на земле, она обычна и обыденна. В стихотворе-
нии «Песня самоубийцы» лирический герой спокой-
но перебирает различные варианты суицида, предла-
гая опуститься на лезвие, «словно на клавиши рояля» 
или воспользоваться банальной веревкой («а еще есть 
веревка» [海子]). Смерть детализируется, обрастает 
множеством мелких бытовых подробностей, тем са-
мым снимается страх перед ней. У Есенина тоже есть 
стихотворение с похожим названием «Исповедь само-
убийцы», в котором, правда, речь идет не о реальном 
самоубийстве, а о тяжелом переживании поэтом сво-
его переезда в Петербург, но тем не менее в этом сти-
хотворении звучит мысль, которую мы обнаруживаем 
в поэзии Хай Цзы на протяжении всего его творче-
ского пути – восприятие жизни как «песни смерти»: 
«А жизнь есть песня похорон. И вот я кончил жизнь 
мою, последний гимн себе пою» [Есенин 4: 136]. За-
метим, что подобные же перечисления потенциаль-
но возможных вариантов самоубийства и различных 
орудий самоубийства и убийства достаточно частот-
ны в есенинском поэтическом дискурсе: 

Смерть в потемках точит бритву…
[Есенин 4: 219].

Слушай, поганое сердце,
Сердце собачье мое.
Я на тебя, как на вора,
Спрятал в руках лезвие.
Рано ли, поздно всажу я
В ребра холодную сталь.
Нет, не могу я стремиться
В вечную сгнившую даль [Есенин 4: 137].

Мортальные образы и у Есенина, и у Хай Цзы 
не противопоставлены жизни, не вызывают ужас ли-
рического героя, напротив, они органически впле-
тены в жизненную ткань, мирно уживаясь с быто-
выми реалиями. У Хай Цзы смертоносная бритва 
уподобляется клавишам рояля, могила в высоких го-
рах оказывается по соседству с «мирным домом», 
у Есенина в стихотворении «Узоры» «девушка рису-
ет мертвых на поляне, на груди у мертвых – красные 
цветы» [Есенин 4: 81], а сам лирический герой спо-
койно констатирует: «День ушел, убавилась черта, 
я опять подвинулся к уходу» [Есенин 4: 148]. 

Важным аспектом танатопоэтики Есенина 
и Хай Цзы является проблема соотнесения жизни 
и смерти. Ни Есенин, ни Хай Цзы не воспринима-
ют смерть как трагически неотвратимое событие. 
Ни у того, ни у другого мы не встретим оппози-
ции «жизнь – смерть»: оба этих явления неразрывно 
связаны, как бы растворены друг в друге, спокойно, 
естественно и органично сменяют друг друга, причем 
порой утрачивая линейность и выходя на кольцевое 
течение времени: смерть воспринимается как начало 
жизни и возрождения. Эта органичность и циклич-
ность порождает в поэзии Есенина и Хай Цзы осо-
бую цепочку образов, сопрягающих в аспекте мор-
тальности человека и природу и рассматривающих 
увядание и уход как закономерный и естественный 
процесс увядания природы. В стихотворении С. Есе-
нина «Отговорила роща золотая…» такую концеп-
цию хорошо иллюстрирует параллель между сменой 
времен года (осень и облетающие листья с березо-
вой рощи) и «осенью» человеческой жизни, а лири-
ческий герой Хай Цзы «таинственной ночью» в «да-
лекой степи» спокойно предается размышлениям 
о смерти («Я прервал свою жизнь в северной равни-
не, печальной и темной» [海子]), а в стихотворении 
«Лунный свет» он завороженно слушает слияние ти-
хих голосов жизни и смерти: 

Прекрасный лунный свет сегодня вечером… 
Тихие голоса жизни и смерти 
Я слушаю! [海子]

Именно природа становится у С. Есенина и Хай 
Цзы носителем как жизни, так и смерти, и отсюда ча-
стый и общий мотив в творчестве обоих поэтов: об-
ращение к природе с просьбой о собственной смер-
ти или с информацией о своей скорой кончине. Так, 
в стихотворении Хай Цзы «Я прошу дождь» поэт пи-
шет: «Я прошу у дождя умереть ночью, Прошу утром 
встретиться с человеком, который меня похоронил», 
«Прошу у осени, чтобы следующий дождь омыл мне 
кости» [海子], а Есенин в стихотворении «Я усталым 
таким еще не был…» как бы передает миру послание 
о своей потенциально неизбежной кончине: «Я кричу 
им в весенние дали: «Птицы милые, в синюю дрожь 
Передайте, что я отскандалил…» [Есенин 1: 181].
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Близким оказывается для Хай Цзы и такой есе-
нинский мортальный мотив, как превращение в мерт-
веца при жизни. У Есенина он носит в большей 
степени метафорический характер: переживаемое 
им духовное старение – «сердце, тронутое холод-
ком» [Есенин 1: 163] лишь изредка обретает теле-
сные черты, когда духовная усталость оборачивает-
ся телесным разложением:

Не с того ли глаза мне точит
Словно синие листья червь?,,,
Тех волос золотое сено
Превращается в серый цвет
Я устал себя мучить бесцельно.
И с улыбкою странной лица
Полюбил я носить в легком теле
Тихий свет и покой мертвеца 

[Есенин 1: 181].
У Хай Цзы этот мотив приобретает фантасмаго-

рический характер и реализуется в жутком образе ко-
стей. Вариации этого образа в поэзии Хай Цзы весь-
ма разнообразны: это могут быть кости лирического 
героя или всего человечества, это могут быть лириче-
ские микросюжеты «ломки костей» – самопроизволь-
ной или совершаемой природными стихиями («Море 
ломает мои кости» [海子]). Во второй части «Поэмы 
смерти» он описывает себя после смерти и просит 
прибрать и очистить его кости:

Девушка, которую я вижу
Девушка в воде
Пожалуйста, очистите мои кости на пшеничном поле 
Как связка тростниковых костей 
положите его в ящик и принесите 
то, что я могу видеть 
Пожалуйста, прибери мои беспорядочные кости 

[海子].
В стихотворении «Осень» вновь звучит эта прось-

ба: «Покройте наши кости, лежащие на земле». В сти-
хотворении «Солнце» возникает еще один устойчи-
вый для танатологического дискурса Хай Цзы образ 
скелета:

Все еще жалко живу в мире
В эту безбрежную ночь –
Моя слепота и Цинь утешают тебя
А он, кто он?
Как улыбка скелета в моем сердце…

[海子]
Тема духовного омертвления представлена в ли-

рике Хай Цзы в многочисленных образах насиль-
ственной и кровавой телесной деструкции: «Меня 
уже распилило время. Кровотечение с обоих концов 
меня, распиленного на куски», «Пять когтей держат 
сердце, танцующее на покрове моей головы и раз-
рывающееся» [海子]. Порой даже лирический герой 
ощущает себя мертвецом и описывает, как он лежит 
в долине, залитой «весенним огнем» солнца, а по-

том наступает ночь, которую он сравнивает с «чер-
ной рекой», и вороны выклевывают ему глаза: «Мне 
в глаза прилетели два ворона. Бескрайняя ночь вго-
няет мне в глаза ночного ворона…» [海子]. Заметим, 
что подобные мотивы духовной и телесной энтро-
пии, реализованные в мортальных образах костей 
и скелета, возникали и у Есенина, правда, в виде ме-
тафорических фигур, а не жутких телесных образов: 
в стихотворении «Ты прохладой меня не мучай…» 
лирический герой говорит о себе: «Я душой стал, 
как жёлтый скелет…» [Есенин 1: 49], в стихотворе-
нии «Сторона ль ты моя, сторона…» появляется об-
раз «скелетов домов» [Есенин 1: 159], а в трагической 
«Балладе о двадцати шести» эти кости уже становят-
ся частью фантасмагорической картины посмертной 
жизни бакинских комиссаров:

Над пустыней костлявый
Стук.
Вон еще 50
Рук
Вылезают, стирая
Плеснь… [Есенин 2: 114].

Смерть настолько влечет лирических героев 
Хай Цзы и Есенина, что одним из частых лириче-
ских сюжетов становится описание собственных по-
хорон и собственной посмертной жизни. У Есенина 
калейдоскоп подобных вариаций поистине неисчер-
паем: в стихотворении «Свищет ветер под крутым за-
бором»: «Пусть хоть ветер на моем погосте пляшет 
трепака…» [Есенин 4: 168], в стихотворении «В том 
краю, где желтая крапива…»: «Поведут с веревкою 
на шее Полюбить тоску [Есенин 1: 68], в стихотво-
рении «Устал я жить в родном краю…»: «В зеленый 
вечер под окном На рукаве своем повешусь» [Есе-
нин 1: 139]. В поэме «Пугачев» тоже появляется по-
смертный вариант самого себя: «Эта тень с веревкой 
на шее безмясой...» [Есенин 3: 49]. Особенно подроб-
но реализован мотив собственных похорон в стихот-
ворении «Метель»:

Себя усопшего
В гробу я вижу
Под аллилуйные
Стенания дьячка.
Я веки мертвому себе
Спускаю ниже,
Кладя на них
Два медных пятачка [Есенин 2: 148].

Хай Цзы в стихотворении «Родина» тоже модели-
рует ситуацию собственных похорон: «Я также хотел 
бы похоронить себя в окружающих высоких горах, 
Наблюдая за мирным домом», «Как слепа и пуста моя 
жизнь, как темно… Небо закрыто для тебя. Тебя по-
хоронят в земле. Земля, к которой ты не можешь при-
способиться» [海子]. Однако в творчестве Хай Цзы 
этот мотив собственной смерти и погребения, а также 

Хай Цзы – китайский Есенин: танатологическая поэтика и «роман со смертью»



156 Вестник КГУ   № 4, 2021 

ЛИТЕРАТУРОВЕДЕНИЕ

посмертного существования представлен в леденя-
щих душу физиологических подробностях. В первой 
части «Поэмы смерти» поэт вспоминает, как «в тем-
ную ночь был смех, который сломал доску моей мо-
гилы», в стихотворении «Дочери ночи» мотив по-
гребения касается уже не только лирического героя, 
а распространяется на все человечество: «Люди, ко-
торые остаются в земле, похоронены глубоко» и по-
стоянно присутствует даже в описаниях природы: 
«Вершины погребены теплыми дождевыми облака-
ми» [海子], и это также перекликается с одной из ха-
рактеристик есенинской образности: танатологиче-
ская метафорика в природных описаниях. Во многих 
стихотворениях С. Есенина природные описания 
приобретают мортальные характеристики. В стихот-
ворении «Сорокоуст» – «Головой размозжась о пле-
тень, облилась кровью ягод рябина», в стихотворении 
«Мне грустно на тебя смотреть…» – «Как кладбище, 
усеян сад в берез изглоданные кости…» [Есенин 2: 
81], в стихотворении «Я последний поэт деревни…» – 
«За прощальной стою обедней Кадящих листвой бе-
рез», «Догорит золотистым пламенем Из телесного 
воска свеча, И луны часы деревянные Прохрипят мой 
двенадцатый час» [Есенин 1: 136]. Подобные природ-
ные предвестники собственной смерти, «трупность» 
в природе, танатологические образы в природном 
мире часты и у Хай Цзы, один из ярких примеров – 
стихотворение «Июль не за горами»: «Поэтому ла-
зание и переход по воде и смерть не за горами, Ко-
сти висят по всему моему телу, как ветви на голубой 
воде… Только жемчужина Цинхая Озеро остается 
трупом. Сумрачные воды…» [海子].

В контексте темы смерти в лирике и Есенина, 
и Хай Цзы часто встречается мотив самоотчужде-
ния, отрыва от собственного тела. В стихотворении 
С. Есенина «День ушел, убавилась черта…» лириче-
ский герой сетует на то, что с каждым днем он стано-
вится «чужим и себе, и жизнь кому велела», а в фина-
ле возникает образ телесного разрыва: «Где-то в поле 
чистом, у межи, оторвал я тень свою от тела» [Есенин 
4: 148]. У Хай Цзы в третьей части «Поэмы смерти» 
с подзаголовком «Сбор подсолнечника» возникает 
похожий мотив, сон здесь уподоблен смерти и орна-
ментирован описанием галлюцинаций, как лириче-
ского героя вытаскивают из собственного тела: 

Человек, укравший корову дождливой ночью 
украл меня из человеческого тела 
Я все еще сплю 
Меня вытащили из моего тела 
Я думаю, что я красивый 
Я все еще сплю…[海子]

Однако существенным различием в танатопоэтике 
Есенина и Хай Цзы является то, что есенинское вос-
приятие смерти – это в большей степени мироощуще-
ние, близкое порой смиренному, кроткому, по сути – 

православному отношению к смерти. Мортальные 
образы возникают в его творчестве стихийно-орга-
нично, являясь маркерами душевных срывов и пси-
хологических кризисов, и вряд ли можно говорить 
о есенинской концепции смерти как рационального 
философского построения. В творчестве же Хай Цзы 
мы видим совершенно иную ситуацию, когда его та-
натопоэтика оказывается основанной на особой фи-
лософии, теории смерти. На формирование танато-
логической идеологии Хай Цзы большое влия ние 
оказало его увлечение западной философией, в том 
числе М. Хайдеггером и Ф. Ницше, в мировоззре-
нии которых тема смерти являлась одной из фун-
даментальных. С другой стороны, на философию 
смерти Хай Цзы большое воздействие оказала кон-
фуцианская идеология и даосизм. Об этих философ-
ских ориентирах Хай Цзы пишут многие китайские 
исследователи. Лю Цзюньцзе в своей работе «Та-
нец ‟Нирвана на стыке Востока и Запада” – призна-
ние ‟Азиатской меди” Хай Цзы» рассуждает о синте-
зе в танатологической философии Хай Цзы западной 
и восточной культуры: «Пересечение и столкновение 
восточных и западных концепций появилось в ран-
нем творчестве – стихотворении ‟Азиатская медь”. 
В нем сочетаются западные темы смерти и обра-
зы китайской культуры, а описание смерти и воз-
рождения через смерть мифологизирует его художе-
ственный мир» [刘俊杰: 45]. Сюй Даоцзюнь в статье 
‟Иллюзорная смерть” и ‟Истинная смерть”. О фило-
софии смерти Хай Цзы» характеризует концепцию 
смерти Хай Цзы в аспекте даосизма: «Философия 
Хайцзы сформировалась из восстания и прорыва фи-
лософии Лао-Цзы и Чжуан-цзы. С одной стороны, это 
воплощено как «сила дао», которое считает, что вы-
живание всех вещей контролируется «тайной эле-
ментов», а процесс выживания – это процесс смер-
ти, особенно это касается судеб гениальных поэтов, 
обреченных умереть молодыми. С другой стороны, 
он также считает, что трансформация «дао» и функ-
ция смерти и возрождения могут ускорить насту-
пление возрождения посредством преднамеренной 
смерти» [许道军: 25]. С точки зрения конфуцианства 
смерть трактуется как наивысшая ценность жизни, 
она более важна, чем жизнь, она первичнее жизни. 
Именно смерть становится точкой, позволяющей об-
рести моральную целостность, определить крите-
рии оценки своей жизни. В конфуцианстве налицо 
диалектическое единство жизни и смерти как час-
тей единого целого; страх смерти невозможен, по-
скольку смерть является частью общего жизненно-
го процесса. В даосизме утверждается: «Кто знает 
предел, тот не будет подвергаться опасности. Он мо-
жет стать долговечным», «Человек при своем рожде-
нии нежен и слаб, а при наступлении смерти твёрд 
и крепок» [Лао-Цзы: 74]. Чжуан-цзы говорит о том, 
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что жизнь и смерть – это судьба. А то, что они по-
стоянно сменяются, как день и ночь, – это Небесный 
удел [Чжуан-цзы: 96]. «Приход жизни нельзя отвер-
гнуть, ее уход нельзя остановить», – пишет Чжуан-
цзы [Чжуан-цзы: 174]. Поскольку пересечение преде-
ла жизни и смерти неизбежно для человека, то тогда 
можно только соответствовать природе. Таким об-
разом, рассматривая мотивные переклички С. Есе-
нина и Хай Цзы в аспекте танатопоэтики, необходи-
мо учитывать различную природу этих мотивов: те 
устойчивые мортальные комплексы, которые в сти-
хотворениях Есенина возникают фрагментарно и сти-
хийно-органически, в поэзии Хай Цзы имеют серьез-
ное философское обоснование. «Категория ‟смерть” 
в лирике ХайЦзы эстетически воплощается не только 
в рамках отдельных образов или мотивов, а на уров-
не миросозерцания как одна из ключевых духовных 
проблем, к разрешению которой поэт стремился все 
свое творчество.

Прежде всего, это мотив закольцованности рож-
дения и смерти. В творчестве Хай Цзы он звучит, на-
пример, в стихотворении «В какой обуви я буду, ког-
да проснусь завтра?»: «Я плакал несколько раз, когда 
родился. Другие плакали, когда я умер», «Нам нужна 
связь и сотрудничество со смертью» [海子]. Подоб-
ную связь рождения и смерти мы встречаем и в сти-
хотворениях С. Есенина («Я пришел на эту землю, 
чтоб скорей ее покинуть» [Есенин 1: 39]), а в некото-
рых текстах появляется близкий Хай Цзы мотив об-
ратного движения от смерти к рождению, как, на-
пример, в стихотворении «Там, где вечно дремлет 
тайна…» 

Новый путь мне уготован
От захода на восток.
Суждено мне изначально
Возлететь в немую тьму [Есенин 1: 104].

Важнейшая позиция танатологической филосо фии 
Хай Цзы – идея о том, что смерть является единствен-
ным и подлинным выходом для творца. В стихотворе-
нии «Осень» воссоздается фантасмагорическая карти-
на, «когда наши кости распространяются по земле… 
длительность времени прервана, животный страх на-
полняет нашу поэзию», и лирический герой видит 
путь спасения себя и своей поэзии в смерти:

Пусть я иду до могилы,
Только там, лишь в ней,
Залечить все свои разбитые силы [海子].

Это стихотворение почти буквально перекликает-
ся с есенинским «Пребыванием в школе»:

Только и там я могу отдохнуть,
Позабыть эти тяжкие муки,
Только лишь там не волнуется грудь
И не слышны печальные звуки [Есенин 4: 29].

Смерть предстает у обоих поэтов как спасение – 
немного наигранное и позерское у двадцатилетнего 

Есенина и абсолютно серьезное у столь же молодо-
го Хай Цзы.

Поэзия питается смертью, право на смерть – это 
высшее счастье для подлинного творца. Смерть как  
прекращение физического существования для Хай 
Цзы есть начало новой жизни. В свою очередь жизнь 
воспринимается как своего рода «переходный этап», 
промежуточное состояние, которое нужно пройти, 
чтобы обрести высший смысл бытия. В стихотво-
рении «Осень» поэт утверждает, что цель жизни че-
ловека – преодолеть вечность, лирический герой 
констатирует, что он давно потерял то, что нужно 
потерять, но еще не достиг того, «чего нужно до-
стигнуть», поэтому смерть – это не конец подлин-
ного бытия, а начало, исходная точка. В стихотворе-
нии «С нетерпением жду Цилиан (Часть 1)» Хай Цзы 
рассуждает о вечной повторяемости смерти и о том, 
что поэт своим бытием и существованием обеспечи-
вают жизнь всему сущему:

Это лошади, которые умерли в прошлом
Лошади, которые завтра умрут
Потому что я существую,
Они не умирают сегодня
Повторяемость смерти [海子]

Похожая мысль о том, что смерть ставит финаль-
ную точку в жизни творца, высший смысл и завер-
шение жизни творца, обретшего истину, – смерть, 
звучит в стихотворении С. Есенина «Сторона ль ты 
моя, сторона…»:

Только сердце под ветхой одеждой
Шепчет мне, посетившему твердь:
«Друг мой, друг мой, прозревшие вежды
Закрывает одна лишь смерть» [Есенин 1:159].

Хай Цзы воспринимает смерть как высшее пред-
назначение человека, когда «Слезы Бога и поток 
смерти сошлись» [海子]. Китайский литературовед 
Ню Цзинься называет эту установку танатологиче-
ской концепции Хай Цзы «жизнь к смерти»: «Хай 
Цзы ясно осознал возможный обман и маскировку 
жизни и понял, насколько реальна и искренна смерть, 
поэтому начал сосредотачиваться на конструирова-
нии смерти. Жить навстречу смерти – это не сдавать-
ся, а стремиться к истине, позволить жизни обрести 
более высокую форму» [牛金霞: 58].

Финальным аккордом в «романе со смертью» 
и «тексте жизни» обоих поэтов становятся произве-
дения, окончательно обнажающие ключевые уста-
новки их танатологического дискурса. Это стихот-
ворение китайского поэта «Весна. Десять Хай Цзы», 
написанное им в 1989 году, незадолго до смерти, 
и поэма Есенина «Черный человек», о замысле ко-
торой поэт говорил уже в 1922 году, но окончатель-
ный вариант был написан с 12 по 14 ноября 1925 года, 
примерно за месяц до самоубийства. В обоих произ-
ведениях представлены различные варианты суще-
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ствования лирического героя в пространстве между 
жизнью и смертью. В стихотворении «Весна. Де-
сять Хай Цзы» лирический герой – это «сын ночи, 
погруженный в зиму и преданный смерти, любящий 
смерть, он не в силах выбраться, он любит пустую 
и холодную сельскую местность» [海子], он пре-
бывает в странном пространстве, где стираются все 
устойчивые ориентиры, все границы между днем 
и ночью, между сторонами света, где «ветер дует 
с востока на запад, с севера на юг, не обращая внима-
ния на ночь и рассвет» [海子]. В поэме Есенина есть 
те же мотивы пустоты и осеннего холода или мороз-
ной зимы («То ли ветер свистит над пустым и без-
людным полем» [Есенин 3: 188]), и такие же при-
знаки ирреальности пространства и времени, герой 
так же одинок («я один у окошка») и тоже «возни-
кает ощущение, что герой стоит на зыбкой границе 
между жизнью и смертью. Соответственно, и Чер-
ный человек входит в необычную для этого вечно-
го образа роль – он имитирует псаломщика, отпева-
ющего мертвеца»: «Черный человек водит пальцем 
по мерзкой книге. И гнусавя надо мной, как над усоп-
шим монах» [Лейдерман: 71]. В поэме С. Есенина 
«Черный человек» и стихотворении «Весна. Десять 
Хай Цзы» мы видим мотив двойничества в его мор-
тальной ипостаси, и эта танатологическая аура сбли-
жает два этих стихотворения. В стихотворении Хай 
Цзы представлена фантасмагорическая картина вос-
кресения десяти Хай Цзы, своего рода двойников ли-
рического героя:

Весной все десять Хай Цзы воскресли 
в ярком пейзаже 
И они смеялись над этим угрюмым и грустным Хай Цзы,
Почему ты так долго спишь? [海子]

Лирический герой, пока еще остающийся на зем-
ле, глубоко несчастен и страдает, он испытывает ди-
кую боль от мучительного разъединения со своими 
воскресшими ипостасями (ср. у Есенина: «Я очень 
и очень болен. Сам не знаю, откуда взялась эта боль»), 
он темный и печальный, а его двойники – умершие 
и воскресшие десять Хай Цзы, напротив, веселые, 
окрашены в яркие краски, они кружатся в безумном 
танце вокруг единственного оставшегося на земле со-
брата, упрекают его в неоправданно долгом сне (у Есе-
нина Черный человек тоже не дает спать лирическо-
му герою):

Весной десять Хай Цзы тихонько ревут 
танцуют и поют вокруг вас и меня
рвут ваши черные волосы, катаются на вас 
            и улетают, пыль летит 
Боль от вашего раскола пронизывает всю землю. 
Весной остался только этот, последний из них – 
дикий и мстительный Хай Цзы [海子].

Черный человек нагоняет «на душу тоску и страх», 
десять Хай Цзы, напротив, вселяют в угрюмого и му-

чающегося героя надежду на грядущий рассвет смер-
ти и воскресения, воскресшая часть души поэта сме-
ется над тем земным поэтом, который устал от жизни 
и ничему не радуется. Жизнь представляется герою 
Хай Цзы как холодная зима и как томительная и бес-
просветная ночь, а само воскресение десяти Хай Цзы 
происходит весной и на рассвете. И так же, на рас-
свете («…Месяц умер, синеет в окошко рассвет»), 
лирический герой Есенина осознает, что он стоит 
в цилиндре, который был раньше надет на «черном 
человеке» перед разбитым зеркалом и что страшный 
разговор герой вел с самим собой. «В конце поэмы 
слова об одиночестве повторяются: «Никого со мной 
нет. Я один...», но финальная реплика героя говорит 
уже не об ожидании спасителя, а о стремлении са-
мому освободиться от «‟черного” кошмара» [Поно-
марева: 77]. 

Хай Цзы воспринимает смерть как возрождение, 
как единственно возможный выход для подлинного 
творца, утверждая счастье смерти и счастье воскресе-
ния. В случае с Есениным вряд ли можно трактовать 
его отношение к смерти как надежду на воскресение, 
хотя в его поэзии звучали сходные мотивы, причем 
не только в его последнем стихотворении («Предна-
значенное расставанье обещает встречу впереди»), 
но и в более раннем творчестве, например в стихот-
ворении «По-осеннему кычет сова…»:

Скоро мне без листвы холодеть,
Звоном звезд насыпая уши.
Без меня будут юноши петь,
Не меня будут старцы слушать.
Новый с поля придет поэт,
В новом лес огласится свисте [Есенин 1: 150].

В контексте «Черного человека», называемого кри-
тиками то беспощадным судом совести, то реквиемом, 
то панихидой по самому себе, смерть предстает, ско-
рее, как освобождение. Во всяком случае, «Черный 
человек», как и «Весна. Десять Хай Цзы» – это про-
изведения, представляющие собой итоговую само-
рефлексию обоих поэтов, очищающие, освобождаю-
щие их от всего неподлинного, суетного и ненужного 
и, что не менее важно, высвечивающие, обнажающие 
магистральный вектор уже написанного «текста жиз-
ни» и предстоящего «текста смерти». Не случайно, 
рассказывая о своей встрече с Есениным за две недели 
до его смерти, Н.Н. Асеев писал: «В тот вечер он чи-
тал „Черного человека“… ˂ …˃ …передо мной вставал 
другой облик Есенина, не тот, общеизвестный, с оди-
наковой для всех ласковой улыбкой, не то лицо „ли-
хача-кудрявича“ с русыми кудрями, а живое, правди-
вое, творческое лицо поэта, умытое холодом отчаяния, 
внезапно просвежевшее от боли и страха перед встав-
шим своим отражением…» [Асеев: 174–175].

И, наконец, наверное, самое убедительное обо-
снование легитимности установления литературно-
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го родства С. Есенина и Хай Цзы в аспекте танато-
логической поэтики – это последнее стихотворение 
из цикла Хай Цзы «Поэт Есенин», названное им 
«Жизнь прервалась»: 

В тихом городе
Где гречихи горчит аромат
Дай расстанемся
И с Есениным кротко ты уйдешь в листопад <…>
Распрощайся
С тем Есениным
Он свою кожу содрал
Он угробил себя
Промотал растоптал
Ради песен волшебных
Навылет навзрыд <…>
Дай расстанемся
Похорони под сосной
Со стихами — себя
Словно пальчики той
Для которой звучал мой незрелый сонет
Хмель гречихи исчез
Ни дурмана
Ни горечи нет 

[Азиатская медь: 216].
В финальном стихотворении цикла Хай Цзы 

как бы представляет свою интерпретацию смерти 
Есенина. Смерть его трактуется Хай Цзы как «крот-
кий уход» в органический природный мир, а сам 
Есенин предстает чуть ли не мучеником, посвятив-
шим себя поэзии и пожертвовавшим ради нее жиз-
нью, что впрямую соотносится с тем биографи-
ческим мифом, который сложился вокруг фигуры 
Хай Цзы после его смерти [Van Crevel: 108]. Хай Цзы 
как бы прочитывает текст жизни С. Есенина по сво-
ему собственному поэтическому коду, выделяя те 
мировоззренческие и творческие константы, в со-
ответствии с которыми он творил свой текст жиз-
ни и текст смерти, не случайно в другом стихотво-
рении этого же цикла он называет себя «умерший 
вновь поэт Есенин» [Азиатская медь: 212]. Стихот-
ворение Хай Цзы «Жизнь прервалась» оказывается 
и своего рода призмой для реинтерпретации жизни 
и творчества Есенина в рамках танатологической па-
радигмы «китайского Есенина», и важнейшим актом 
семиотизации собственной жизни и творчества, ког-
да самоубийство позиционируется как финальное вы-
сказывание, как достижение поэтического абсолюта 
и рождение «чистого стиха», поскольку для того, что-
бы стать подлинно великим поэтом, нужно пожерт-
вовать собой ради творчества. И этот уход из жизни 
не воспринимается как трагическое событие, напро-
тив, он знаменует собой освобождение от «дурмана 
и горечи», когда горький аромат и «хмель гречихи» 
исчезают в тихом городе под тихий аккомпанемент 
есенинского листопада.

Таким образом, рассмотрение поэтического диало-
га Хай Цзы и С. Есенина с точки зрения танатологиче-
ской поэтики позволяет представить творчество обоих 
поэтов как разработку различных вариаций танато-
поэтики с целью достижения абсолютной самоиден-
тификации путем синтеза «Я» – смерти – искусства. 
Категория смерти становится интегральной основой 
всего творчества С. Есенина и Хай Цзы, что в конеч-
ном итоге приводит к осознанию и обоснованию соб-
ственного отношения к смерти как онтологической, 
эпистемологической и аксиологической основы жиз-
ни и творчества. 
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Аннотация. Целью данной статьи было выявить, каким образом интертекстуальность в романе современной британской 
писательницы Андреа Леви «Маленький остров» способствует репрезентации постколониальной проблематики. 
Для решения задач исследования нами были применены культурно-исторический, сравнительный, биографиче-
ский методы литературоведческого анализа. В статье рассматривается, как обращение к стихотворению У. Уор-
дсворта «Нарциссы» позволяет современной писательнице подвергнуть критике англизированную систему и со-
держание обучения в колониях, которое становится проводником доминирующего, западного дискурса. Отсылка 
к «Унесенным ветром» помогает Леви продемонстрировать, как стереотипизация образов чернокожих в текстах 
культуры подчеркнуто остро воспринимается ее темнокожей героиней. Обращение к стихотворению А. Теннисона 
«Атака легкой кавалерии» и, через него, к поэме Р. Киплинга «Последние из летучей бригады», к речи У. Черчил-
ля служит в «Маленьком острове» целью напомнить о незаслуженно, по мысли современной писательницы, забы-
том вкладе коренных жителей колоний в дело защиты территории Британии во Второй мировой войне и послево-
енном восстановлении страны. 
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Abstract. The purpose of this article was to identify how intertextuality in the novel “Small Island” (2004) by the British writer 
Andrea Levy (1956–2019) contributes to the representation of postcolonial issues. To solve the research problems, we applied 
cultural-historical, comparative, biographical methods of literary analysis. The article considers how to appeal to the poem 

“Daffodils” by William Wordsworth allows the contemporary writer to criticise the anglicised system and the content of 
education in the colonies, which becomes the conductor of the dominant, Western discourse. The reference to “Gone with 
the Wind” helps Levy demonstrate how the stereotyping of images of blacks in cultural texts is pointedly acutely perceived 
by her dark-skinned heroine. An appeal to the poem “The Charge of the Light Brigade” by the Lord Tennyson and, through 
it, to Rudyard Kipling’s poem “The Last of the Light Brigade”, to the speech of Winston Churchill, serves in “Small 
Island” to recall the undeservedly, according to Levy, forgotten contribution of the indigenous inhabitants of the colonies to 
the protection of British territory in World War II and the post-war reconstruction of the country.

Keywords: intertextuality, contemporary British literature, multiculturalism, postcolonialism.
For citation: Ilunina A.A. Intertextuality in Andrea Levy’s novel “Small Island”. Vestnik of Kostroma State University, 2021, 

vol. 27, № 4, pp. 162–167 (In Russ.). https://doi.org/10.34216/1998-0817-2021-27-4-162-167

© Илунина А.А., 2021



163Вестник КГУ   № 4, 2021 

Писательница Андреа Леви / Andrea 
Levy (1956–2019) родилась в Британии, од-
нако ее родители были выходцами из Кариб-

ского региона. Отец Андреа приплыл в Британию 
с Ямайки в 1948 году на знаменитом «Эмпайр Уин-
драш» («HTM Empire Windrush») – пассажирском 
лайнере, перевезшем в Соединенное Королевство 
первую крупную (порядка 600 человек) группу им-
мигрантов из Вест-Индии, ее мать переехала годом 
позднее. Послевоенной Британии нужна была деше-
вая рабочая сила; выходцы с Карибов, в свою очередь, 
мечтали воплотить мечту о безбедной и благополуч-
ной жизни в метрополии.

К литературному творчеству Леви пришла во вто-
рой половине 1980-х, после смерти отца. По собствен-
ному признанию, ей хотелось лучше понять и почув-
ствовать свои корни. С 1989 г. в течение семи лет она 
посещала класс творческого письма в одном из уни-
верситетов Лондона. 

Первый роман писательницы долго отказыва-
лись печатать, опасаясь, что, написанный черноко-
жей британкой, он не найдет своего читателя среди 
«белого» большинства жителей Британии. Одна-
ко Леви удалось доказать: то, что издатели счита-
ли ее недостатком, на самом деле является ее до-
стоинством. Она – одна из первых в британской 
литературе – привнесла в прозу «женский» опыт 
взросления мигранта, оттенок кожи которого от-
личается от цвета кожи титульной нации и вслед-
ствие этого, наряду с иными причинами, социально 
и культурно депривированного. Первый роман Леви 
«В доме горят все свечи» / «Every Light in the House 
Burnin’» (1994) все-таки привлек внимание крити-
ки и публики. Второй – «Никогда недалеко от ниот-
куда» / «Never Far from Nowhere» (1996) – был даже 
номинирован на премию «Оранж» (Orange Prize for 
Fiction). Оба произведения насыщены автобиогра-
фическими мотивами. Первое в жизни посещение 
Андреа Леви Ямайки дало ей материал для третьего 
романа под названием «Fruit of the Lemon» / «Вкус 
лимона» (1999), который, так же как предыдущие 
произведения писательницы, можно отнести к жан-
ру романов о взрослении. 

Роман «Маленький остров» / «Small Island» (2004) 
сначала был достаточно сдержанно встречен публи-
кой, однако после того, как он удостоился сразу трех 
важнейших литературных премий – «Оранж», писа-
телей Содружества и Уитбредовской премии за луч-
шую книгу года – быстро стал национальным и миро-
вым бестселлером. Книга также была названа жюри 
премии «Оранж» лучшей в числе победителей по-
следних десяти лет (Orange Best of the Best) (ныне 
Women’s Prize for Fiction). Впоследствии роман был 
переведен на двадцать два языка, а в 2009 г. экрани-
зирован BBC при участии признанных британских 

кинозвезд, таких как Бенедикт Камбербетч, Рут Уил-
сон, Наоми Харрис.

Культурную и социально-политическую значи-
мость книги демонстрирует, например, то, что в 2007 г. 
в рамках празднеств, посвященных двухсотлетию 
отмены рабства на территории Британской импе-
рии, в Ливерпуле, Бристоле, Глазго и Хале – городах 
страны, наиболее тесно в прошлом связанных с ра-
боторговлей, – прошли массовые чтения и обсуж-
дения романа «Маленький остров», выставки, ма-
стерские, круглые столы; более пятисот бесплатных 
копий книги были распространены среди жителей 
северо- и юго-западной Англии, пятьдесят тысяч ко-
пий – переданы библиотекам, школам, общественным 
центрам по всей стране. В общей сложности при под-
держке государственных и коммерческих организа-
ций было проведено более ста мероприятий, целью 
которых, по мысли организаторов, было «объеди-
нить разрозненные части общества в процессе чтения 
и тем самым способствовать формированию чувства 
общей идентичности» [Small Island Read], привлечь 
внимание широких слоев населения к не потерявшим 
свою актуальность вопросам расизма и ксенофобии, 
истокам формирования британского мультикультур-
ного общества, которые исследуются в книге Леви. 

Творчеству Леви, в частности роману «Маленький 
остров», уже посвящен ряд работ зарубежных лите-
ратуроведов [Muňoz-Valdivieso; Andermahr], однако 
в статьях отечественных ученых писательница в ос-
новном лишь упоминается мельком в числе других 
британских писателей – мультикультуралистов и соз-
дателей так называемого «лондонского текста» [Джу-
майло: 181; Толкачев: 101]. Особый интерес зарубеж-
ных ученых вызывали воплощение в произведении 
Леви тем культурной памяти, травмы, гибридной ми-
грантской идентичности. Хотя некоторые «точечные» 
исследования в области интертекстуальных связей 
романа «Маленький остров» уже предпринимались 
в вышеназванных статьях, в своей работе мы ставим 
целью уточнить, каким образом интертекстуальность 
в романе способствует репрезентации постколони-
альной проблематики. Для решения задач исследова-
ния нами были применены культурно-исторический, 
сравнительный, биографический методы литерату-
роведческого анализа. 

Действие романа «Маленький остров» развора-
чивается в том самом 1948 г., когда отец самой писа-
тельницы прибыл в Великобританию. Повествование 
попеременно ведется от лица четырех рассказчиков: 
Гортензии Джозеф (в девичестве Робертс), Гилбер-
та Джозефа, Квинни (Виктории) Блай и Бернарда 
Блая. Гортензия, выучившаяся на учительницу моло-
дая темнокожая уроженка Ямайки, переехала в Лон-
дон вслед за своим мужем, тоже уроженцем Ямайки 
Гилбертом, который во время Второй мировой вой ны 
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служил в авиации Соединенного Королевства. Меч-
той девушки, как и почти всех ее соучениц, было по-
селиться в Великобритании, которая виделась ей, 
никогда в жизни там не бывавшей, «землей обето-
ванной»; она вышла за Гилберта в основном потому, 
что он мог способствовать воплощению ее мечты. Бо-
лее того, поскольку у молодого человека не было де-
нег на переезд, она сама их ему дала в обмен на же-
нитьбу и шанс иммигрировать. В Лондоне молодая 
пара снимает комнату в доме Квинни, небогатой 
представительницы английского рабочего класса. Ее 
супруг, коренной англичанин Бернард Блай, так же 
как Гилберт, служил в Королевских воздушных силах. 
В отличие от Квинни, которая с теплотой относится 
к мигрантам, ее муж негативно настроен как по от-
ношению к переселенцам, так и в целом к идее ми-
грации жителей колоний в метрополию. В Англии 
Гортензия и Гилберт сталкиваются с проблемами ра-
сизма, ксенофобии, трудностями при поисках работы 
и съеме жилья. В романе звучит тема вынужденно-
го дауншифтинга, сопряженного с миграцией. Меч-
тавший об университетском образовании Гильберт 
вынужден работать в пекарне, Гортензия не может 
получить желанную работу учительницы. Читатель 
наблюдает за тем, как идиллические представления 
Гортензии об Англии, почерпнутые из школьных уро-
ков по литературе, истории и географии, сталкивают-
ся с суровой реальностью послевоенной Британии. 
Гортензия с предубеждением и снисходительностью 
относится к Квинни, считая ее малообразованной; 
в то же время и доверие Квинни мигрантам не безо-
говорочно: как многие белые, она, отчасти на подсо-
знательном уровне, тоже свысока, патерналистски от-
носится к выходцам из колоний. Забеременев и родив 
темнокожего ребенка от двоюродного брата Гортен-
зии, Майкла Робертса, она не находит в себе муже-
ства оставить его и передает на воспитание Джозе-
фам. Гортензия, в свою очередь, гордится тем, что ее 
кожа не такая черная, как у большинства ее сопле-
менников, видя в этом свое преимущество. Таким 
образом, самосознание и мировосприятие героинь 
романа раскрывается через сложную систему осоз-
нанных и неосознанных ими привилегий и ограни-
чений, в том числе внутренних; расовых и культур-
ных предрассудков. 

В романе, как и в других произведениях Леви, 
много автобиографических моментов. Родителям 
писательницы, выходцам из среднего класса Ямай-
ки, в Британии пришлось опуститься на несколь-
ко ступенек ниже в социальной иерархии. Так, ее 
мать Эми, как и Гортензия в романе, была на Ямай-
ке учительницей, однако из-за расистских предубеж-
дений того времени в Англии ей пришлось работать 
швеей. Впрочем, несмотря на трудности, ей удалось 
впоследствии закончить курс Открытого универси-

тета в Лондоне и вернуться к преподаванию. Отцу 
Леви, служившему на Ямайке бухгалтером, по при-
езду в Британию, как и герою романа «Маленький 
остров», пришлось работать на почте [Young].

Жители колоний в романе Леви привыкли считать 
себя детьми матери-Великобритании (mother country). 
Отношения Квинни (настоящее имя героини – Вик-
тория, что, особенно в сочетании с прозвищем, от-
сылает к имени королевы Виктории, одного из са-
мых известных монархов в истории страны, за время 
правления которой окончательно сформировалась 
и окрепла колониальная система) с мигрантами в ро-
мане становятся метафорой отношений островной 
Британии с колониями: подобно Квинни, Британия 
в 1940-х привлекла жителей колоний, но не смогла 
стать им настоящей матерью (см.: [Muňoz-Valdivieso]).

Свое детство Гортензия, незаконнорожденная дочь 
ямайского чиновника, провела в семье родственников 
своего отца. Ее родная бабушка со стороны матери, 
мисс Джувел, работала в их доме служанкой, при по-
сторонних называя Гортензию «мисс». В детстве де-
вочка много проводит с ней времени, хочет научить ее 
«говорить по-английски правильно, как сам король Ан-
глии, а не так грубо, как говорят в этой стране» («Miss 
Jewel, I told her, ‘you should learn to speak as the King 
of England does. Not in this rough country way») [Levy: 
9], и однажды декламирует ей известное стихотворе-
ние Уильяма Вордсворта / William Wordsworth (1770–
1850) «Нарциссы» / «The Daffodils» (1804), выученное 
на занятиях в школе: «I wandered lonely as a cloud // 
That floats on high o’er vales and hills //When all at once 
I saw a crowd // A host, of golden daffodils» («Печаль-
ным реял я туманом // Среди долин и гор седых, // 
Как вдруг очнулся перед станом, // Толпой нарциссов 
золотых» [Wordsworth]). Мисс Джувел не может по-
нять, что такое нарциссы, и переиначивает текст сти-
хотворения с использованием ямайского креольско-
го диалекта: «Ah walk under a cloud and den me float 
over de ill. An’me see Miss Hortense a look de daffodil 
dem» [Levy: 9].

В статье С. Муньез-Вальдивезо [Muňoz-Valdivie-
so] эта интертекстуальная отсылка связывается с кри-
тикой англизированной системы и содержания обу-
чения в колониях, которое становится проводником 
доминирующего, западного дискурса. Действительно, 
идиллический образ Англии, которым была очарова-
на юная Гортензия, сложился у нее под влиянием об-
разования, полученного в местной школе и оторван-
ного от реалий жизни как в Карибском бассейне, так 
и настоящей Британии. Ученики почти не получают 
сведений об истории своей «малой родины», а если 
и получают, то отрывочные и описывающие факты 
в подчеркнуто негативном ключе, в отличие от «пре-
красной» Англии. Отметим, что тема культурного го-
сподства как одного из оснований господства поли-
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тического стала предметом анализа еще в работах 
французского философа М. Фуко [Фуко: 19] и явля-
ется одним из объектов постколониальных исследо-
ваний. 

Тут следует пояснить, что «Нарциссы» Уордс-
ворта задолго до появления на страницах романа 
Леви стали символом колониального образования 
и, шире, колониального властного давления (под-
робнее см.: [Wellberry]). Еще в сборнике эссе 1962 г. 
«Средний путь. Карибское путешествие» («The Mid-
dle Passage. Carribean Revisited») В.С. Найпол упо-
минает о кампании в Тринидаде против исполь-
зования этого стихотворения в учебном процессе 
в местных школах на основании того, что его сюжет 
сложно понять и прочувствовать младшим школь-
никам, потому что на Карибах не растут нарцис-
сы. Хотя В.С. Найпол скорее выступает на стра-
ницах своей книги как противник этого движения, 
в дальнейшем в творчестве карибских писатель-
ниц Джамайки Кинкайд (Jamaica Kinkaid) (род. 
1949) («Люси» («Lucy») (1990)), Мишель Клифф (Mi-
chelle Cliff) (1946–2016) («Абенг» («Abeng») (1984)) это 
стихотворение Уордсворта становится знаком «англий-
ского литературного империализма» [Chamberlain: 
153]. Новозеландский поэт и прозаик Альберт 
Вендт (Albert Wendt) (род. 1939) утверждал, что его 
использование в педагогической практике в колони-
альном образовании в его стране служило распро-
странению идеи, что у маори нет культуры и лите-
ратуры, достаточно ценной для изучения, что задача 
«правильного туземца» состоит только в том, чтобы 
ассимилировать универсальную английскую культу-
ру [Wendt: 28]. Вендт считал этот процесс губитель-
ным для национальной и культурной идентичности 
коренных жителей Новой Зеландии. 

Однако вернемся к роману Леви, в котором «Нар-
циссы» тоже предстают, прежде всего, как знак превос-
ходства английской культуры, насаждаемой в колони-
альном образовании. Следует добавить, что  Вордсворт, 
признанный мастер пейзажной лирики, был убежден-
ным противником урбанизации, и в его стихах не най-
дешь изображений города – только пасторальные ланд-
шафты. На этом фоне индустриальный послевоенный 
Лондон, не вполне еще «оправившийся» после бом-
бежек, в который переезжает Гортензия, производит 
на нее угнетающее впечатление, ведь это совсем не та 
Англия, о которой ей рассказывали.

Работая по дому, мисс Джувел напевает, переина-
чивая слова известного английского рождественско-
го гимна «Когда пастухи пасли овец в ночи» («While 
shepherds watched their flock at night»), услышанно-
го от внучки, на «Mr Roberts wash him sock tonight». 
Как и в случае с нарциссами, в ответ на протесты 
девочки она напоминает внучке, что на Ямайке нет 
ни овец, ни пастухов, ни шерсти.

В отличие от Гортензии, которая во всем стремит-
ся уподобиться англичанке, «мимикрировать», мисс 
Джувел иронично переиначивает претексты, подвер-
гая их авторитет сомнению, во многом интуитивно 
подрывая тем самым колониальный дискурс, выра-
зителем которого они в данной ситуации являются. 

Когда Квинни понимает, что вот-вот родит ребен-
ка, она просит Гортензию о помощи, однако та в ис-
пуге отказывается. Миссис Блай убеждает ее не вол-
новаться, говоря, что той просто следует все делать, 
как Присси в сцене родов Мелани в «Унесенных вет-
ром». Гортензия возмущена: ей кажется неуместным 
сравнение ее, образованной женщины, которой она 
себя считает и, безусловно, каковой является, с глу-
пенькой девочкой-рабыней. Ей кажется, что, упоми-
ная «Унесенные ветром», Квинни мнит себя богатой 
белой госпожой.

«Унесенные ветром» являются одним из, безус-
ловно, знаковых для рабовладельческого нарратива 
литературно-кинематографических текстов, который 
в современном культурном контексте все чаще рассма-
тривается как апофеоз патернализма в отношении ра-
бов, романтизации роли «белых господ». Например, 
в 2020 г. популярный стриминговый сервис HBO Max 
изъял из своей коллекции «Унесенных ветром». Реше-
ние было вызвано, в частности, публичным обращени-
ем к общественности в издании «Los Angeles Times» 
Джона Ридли, режиссера фильма «Двенадцать лет раб-
ства» («12 Years a slave»). Ридли писал, что «Унесен-
ные ветром» – «это фильм, который игнорирует ужасы 
рабства и продвигает самые болезненные стереотипы 
относительно цветных» [Gajanan]. Решение админи-
страции HBO вызвало дискуссию в американском об-
ществе, которая вскоре приобрела интернациональ-
ный характер. Большинство в западном культурном 
и политическом истеблишменте высказывалось про-
тив запрета, однако за то, чтобы в начале XXI века вос-
принимать «Унесенные вет ром» с учетом всей «про-
тиворечивости их наследия» [Gajanan], в широком 
социальном контексте аболиционистского движения 
XIX века и продолжающейся до настоящего времени 
борьбы за права цветных. 

Как видно, обращение к «Унесенным ветром» 
позволяет Леви продемонстрировать, как стереоти-
пизация, по ее мнению, образов чернокожих в тек-
стах культуры подчеркнуто остро воспринимается ее 
темнокожей героиней. Квинни неосознанно этой от-
сылкой обижает Гортензию, напоминая о ее статусе, 
роли, закрепленной в обществе и культуре за людь-
ми ее цвета кожи. Как пишет Р. Теодор-Вашон в ста-
тье, посвященной «Унесенным ветром», чернокожие 
персонажи, особенно женского пола, существуют 
в культурных текстах исключительно для того, что-
бы «обслуживать» основную историю, центром кото-
рой является белый персонаж, они лишены собствен-
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ной истории» [Gajanan]. Поэтому Гортензия лишена 
чернокожей ролевой модели и, как продукт колони-
ального воспитания и образования, видит объект под-
ражания для себя только в лице белых героинь. Прие-
хав в Великобританию и узнав реальных англичанок, 
она обескуражена несовпадением ожидания и дей-
ствительности. 

Юность Гортензии в романе пришлась на пери-
од Второй мировой войны. Героиня готовилась де-
кламировать на празднике на Ямайке для подня-
тия патриотического духа речь короля Генриха IV 
при битве при Азинкуре из исторической хрони-
ки Уильяма Шекспира и стихотворение Альфреда 
Теннисона «Атака легкой кавалерии» («The Charge 
of the Light Brigade») (1854), посвященное участию 
британских солдат в битве под Балаклавой во время 
Крымской войны [Levy: 14]. Стихотворение Тенни-
сона заканчивается словами: «Но слава героев вовек 
не затмится // Вовек не рассеется в прах» [Тенни-
сон] («When can their glory fade? // <…> Honour the 
charge they made») [Tennyson]. Широко известно так-
же, что через тридцать шесть лет другой выдающийся 
британский поэт Редьярд Киплинг написал стихотво-
рение «Последние из летучей бригады» («The Last of 
the Light Brigade») (1890). В нем выжившие ветера-
ны приходят к Теннисону, чтобы рассказать ему о сво-
ей тяжелой судьбе на родине в голоде и нищете: «О, 
тридцать миллионов счастливцев твердят о величье 
cтраны // А двадцать голодных героев опять побирать-
ся должны; // Внукам о «чести бремени…» рассказы-
ваем со стыдом, // Но последних из Летучей Бригады 
прячем в работный дом!» [Киплинг] («O, thirty million 
English that babble of England’s might, // behold there 
are twenty heroes who lack their food to-night; // Our 
children’s children are lisping to “honour the charge they 
made –“ // And we leave to the streets and the workhouse 
the charge of the Light Brigade» [Kipling]).

Герои романа Леви, служившие в воздушном фло-
те (особенно это, конечно, касается цветных персо-
нажей), были уверены, что после войны их заслуги 
перед отечеством, перед матерью-Британией не забу-
дут, однако на деле все сложилось иначе. Несмотря 
на мундир ветерана, им сложно найти работу и жилье. 

По свидетельству самой писательницы (см.: [Hick-
man]) и обширному списку источников в послесло вии 
к роману [Levy: 100], создавая «Маленький остров», 
Леви основывалась на материале большого количе-
ства художественных, документальных и исследо-
вательских текстов, посвященных роли воздушного 
флота Британии во Второй мировой войне, в частно-
сти участию в военных действиях жителей колоний. 

Роман «Маленький остров» заканчивается цита-
той из речи Уинстона Черчилля, которую тот произ-
нес летом 1940 г., после столкновения британского 
воздушного флота с немецким Люфтваффе, отда-

вая дань героическим усилиям летчиков Соединен-
ного Королевства [Levy: 100]: «Никогда еще в исто-
рии человеческих конфликтов не было большинство 
стольким обязано немногим» («Never in the field of 
human conflict has so much been owed by so many to 
so few» (подробнее см.: [Churchill]). Хотя все главные 
мужские персонажи романа служили в воздушном 
флоте Великобритании во время Второй мировой 
войны, в контексте романа Леви эта цитата отсыла-
ет не только к летчикам, даже не только к коренным 
жителям колоний, которые принимали участие в во-
енных действиях на стороне антигитлеровской коа-
лиции, а и к роли мигрантов, которые также внесли 
свой вклад в послевоенный подъем экономики стра-
ны, поэтому, по мысли Леви, заслуживают уважения 
и признания своей роли в истории Соединенного Ко-
ролевства. Это, соответственно, опять же, по мыс-
ли писательницы, означает и уважение, и признание 
права на жизнь в метрополии их потомков, как, впро-
чем, и других так называемых «черных британцев», 
труд предков которых лег в основание богатства на-
ции, чьи усилия на протяжении многих столетий за-
малчивались и умалялись историками.
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Аннотация. Статья посвящена сопоставительному анализу организации пространственно-временных структур в рома-
не Дж. Джойса «Улисс» и литературно-историческом путеводителе М. Шишкина «Русская Швейцария». Исследу-
ется общий путь проницаемости границ жанров фикшн – нон-фикшн и отражение этого процесса в мировой и рус-
ской литературе ХХ–ХХI вв. Доказывается, что для Шишкина, как и для Дж. Джойса, повседневность становится 
экспериментальным полем, где джойсовское умышленно уничтоженное время переосмысляется современным ав-
тором в категорию «одновременности», что позволяет разделенным столетиями людям и событиям рассматривать-
ся в одной точке пространства. У Джойса и Шишкина время мыслится как способ организации событий и фактов, 
наподобие пространственного, что позволяет представить мировую историю не как систему причин и следствий, 
но как творческий хаос событий, экспансия которого в жанр нон-фикшн делает повествовательную стратегию мно-
гомернее. Двух авторов сближает не только общая литературная традиция, но и автобиографическое осмысление 
эмиграции, благодаря чему Шишкин сознательно определяет себя как посредника между культурами, для которого 
речевые техники Джойса входят в само собой разумеющееся ядро художественного стиля новой эмигрантской прозы. 
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Abstract. The article is devoted to the comparative analysis of the organisation of spatio-temporal structures in the novel “Ulysses” 
by James Augustine Aloysius Joyce and the literary-historical guide “Russian Switzerland” by Mikhail Shishkin. The general 
way of permeability of the boundaries of fiction – non-fiction genres and the reflection of this process in the world and 
Russian literature of the 20th–21st centuries is investigated. It is proved that for Mikhail Shishkin, as well as for J.A.A. Joyce, 
everyday life becomes an experimental field, where J.A.A. Joyce’s deliberately destroyed time is rethought by the modern 
author into the category of simultaneity, which allows people and events separated by centuries to be viewed at one point 
in space. J.A.A. Joyce and Milhail Shishkin think of time as a way of organising events and facts as a spatial one, which 
allows us to present world history as a creative chaos of events, the expansion of which into the genre of non-fiction makes 
the narrative strategy more multidimensional, rather than as a system of causes and effects. The two authors are brought 
together not only by a common literary tradition, but also by an autobiographical understanding of emigration, thanks 
to which Mikhail Shishkin deliberately builds himself as a mediator between cultures, for whom J.A.A. Joyce’s speech 
techniques are a self-evident core of the artistic style of the new emigre prose.
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Влияние романа ирландского писателя 
Дж. Джойса на мировую литературу ХХ–
ХХI вв. сложно переоценить. По выражению 

Д.М. Урнова, «…джойсизмом оказались затрону-
ты писатели, которые не только не знали как следу-
ет Джойса, не читали “Улисса”, но даже не слыша-
ли о нем и тем более не склонны подозревать, будто 
в чем-либо от него зависимы» [Урнов]. Разумеется, 
по мере того, как роман входил в западный канон, та-
кое невольное влияние становилось более осознан-
ным, но одновременно джойсизм стал осознавать-
ся как один из горизонтов развития культуры в эпоху 
модернизма, а именно как способ осмысления всего 
спектра речевых стратегий в литературе ХХ в. Осоз-
нанное принятие Джойса соединялось с вчитывани-
ем джойсизма в логику литературной культуры, всей 
той большой литературной традиции, которой насле-
дует современный писатель. О своей сознательной за-
висимости от Джойса, причем как будто органичной 
для русской традиции, писал и М. Шишкин, опреде-
ливший свою писательскую задачу таким образом: 
«Я хочу соединить все словесные достижения запад-
ной литературы, ее техническую изысканность с рус-
ской любовью к Акакию Акакиевичу. Джойс любит 
слова, а героев своих презирает. В этом смысле мой 
текст, по крайней мере мне бы очень этого хотелось, 
есть не что иное, как классический русский роман, 
написанный сегодня» [Шишкин 2005]. Это не про-
тиворечит тому, что сам Шишкин «исключает пря-
мое влияние на свое творчество Джойса, но допуска-
ет косвенное воздействие его стиля…» [Рогова] – если 
под прямым влиянием понимать сознательное подра-
жание и сознательное маркирование определенного 
стиля, а не растворение в атмосфере этого писателя. 
Современный литературовед М. Эпштейн утвержда-
ет тесную связь обоих авторов в понимании культур-
ной атмосферы и истории одновременно: «…Шишкин 
пишет о Джойсе, но при этом ему удается так вжить-
ся в Джойса, что кажется, Джойс сам смотрит на себя 
из другого времени и языка и осознает свою мучитель-
ную жизнь, где депрессии и истерики чередовались 
с эпифаниями. Гений и безумие, серость и пустота, от-
чаяние и искусство выживать – все в этой прозе вызы-
вает стереометрический эффект соприсутствия: в нее 
можно войти, поселиться, раздвигать чужую жизнь из-
нутри или сжиматься в ней» [Эпштейн]. Это мнение 
дает дополнительный аргумент для исследования вли-
яния джойсовской техники на стиль письма Шишкина, 
учитывая, что многие современные критики называ-
ют Шишкина «“русским Джойсом”» [Шишкин 2005]. 
Основанием сопоставления оказывается осмысление 
Шишкиным самого феномена письма и полистилисти-
ки как свойства модернизма, что обусловило обраще-
ние Шишкина к Джойсу не только в художественных, 
но и в документальных произведениях.

Во многом благодаря Джойсу в ХХ в. иначе обо-
значаются границы художественной литературы, 
потому что он поставил под вопрос главный дог-
мат прежней художественной литературы, возмож-
ность создавать автономный мир фантазии, кото-
рый самодостаточен и соположен реальному миру. 
Теперь такой мир либо маркируется как фэнтези, 
либо продолжает «жизненный мир» (термин Э. Гус-
серля) человека, но его же продолжает и журнали-
стика и другой нон-фикшн (название жанра «нон-
фикшн» появляется в 1866 г., но термин широко 
не используется до 1900 г. [Etimology Dictionary]). 
В 1965 г., после выхода в свет книги Т. Капоте «Хлад-
нокровное убийство», которое сам автор назвал 
«nonfictionnovel», жанр «нон-фикшн» проблемати-
зуется в качестве термина в результате полемики, 
когда журналистский штамп превращается в литера-
туроведческий термин [Heyne]. Поэтому нон-фикшн 
становится автономным полем, уравнивающим факт 
и его интерпретацию.

Шишкин много работает в жанре нон-фикшн 
на грани художественной литературы и фактологии, 
поэтому он сознательно выстраивает и свой образ пи-
сателя, и свои жанры как ведущие диалог с другими 
жанрами. В 1999 г. в Цюрихе выходит в свет литера-
турно-исторический путеводитель «Русская Швейца-
рия», который Шишкин начинал создавать для того, 
чтобы заполнить культурную пустоту собственной 
эмиграции: «…когда я оказался в пустоте, в швей-
царской русской культурной пустыне, мне пришлось 
писать собственную российскую историю» [Роткирх: 
141], как и ранее Джойс при написании «Улисса». Тем 
самым исторический контекст эмиграции предопре-
делил новое – не литературное, а металитературное – 
отношение к художественной речи. Поэтому иссле-
дование влияния техники Джойса на тип хронотопа 
в литературно-историческом путеводителе Шишкина 
«Русская Швейцария» (несмотря на различия жанров 
текстов: «Улисс» Джойса – «фикшн», «Русская Швей-
цария» Шишкина – «нон-фикшн») требует не только 
сравнительно-сопоставительного метода, но и учета 
философских контекстов и общих мировоззренческих 
трансформаций литературы в ее стремлении к «мета-
литературности». 

Хотя в России нон-фикшн возникает только 
в 1990-е гг., его истоки прослеживаются уже в так 
называемой «литературе факта» в 1920-е гг. Кризис 
прежнего обоснования языка, кризис позитивизма, 
становящиеся общими для литературы первой тре-
ти ХХ в., позволяют провести параллели между про-
исходящим в России в «литературе факта» с ее аван-
гардными и остраняющими стратегиями и техниками 
Джойса в романе «Улисс», где все прежние стратегии 
романа превращаются в приемы по созданию мон-
тажного эстетического целого. Радикализм «литерату-

Джойсовский тип хронотопа в литературно-историческом путеводителе М. Шишкина «Русская Швейцария»
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ры факта» в России позволил применять авангардные 
стратегии не только в художественной, но и в докумен-
тальной литературе. Такой подход к литературе делал 
различие между вымышленным и фактическим – вто-
ростепенным в сравнении со способом производства 
текста, который выходит на первый план и требует но-
вых приемов. Поэтому «литература факта» начинает 
осваивать процесс монтажа, который позволяет сое-
динять несоединимое (С.М. Эйзенштейн «Монтаж ат-
тракционов»), как и Джойс в романе «Улисс».

Во второй половине ХХ в. в Cоветской России 
культуроцентричное диссидентство (В. Хинкис 
и С. Хоружий) обратилось к монтажу как к способу 
«отзеркаливания» мировых литературных процессов 
первой половины ХХ в. Поэтому рецепция Джойса 
в России, включая перевод Хинкиса и Хоружего, по-
являлась там, где глубже изучалось соотношение со-
знания, языковых структур и мировоззрения. Хотя 
роман Джойса принадлежит к жанру «фикшн», его 
русская рецепция с самого начала связана с докумен-
тальной прозой (в статье «Как вращается “Красное 
колесо”» В. Живов утверждает приоритет докумен-
тально-исторических глав модернистских романов 
над беллетрическими [Живов]). Поэтому Хинкис, 
Хоружий и Шишкин имеют дело уже не с дихотоми-
ей факт/вымысел, а с автономным полем нон-фикшн, 
утвердившимся уже после Второй мировой войны, 
с чем связана и специфика джойсианства Шишкина. 

Итак, проникновение фикшн в нон-фикшн обязано 
кризису старых представлений об истории, в которой 
различались «достоверность» фактов и «художествен-
ность» их оформления, на чем строились традицион-
ные исторические монографии и исторические рома-
ны. Повышенная историческая рефлексия, которую 
мы всегда встречаем в прозе Шишкина, и потребовала 
не старых стратегий исторического романа, а новых 
постмодернистских стратегий контаминации и кри-
тической проверки различных дискурсов. Поэтому 
«Русская Швейцария» Шишкина – это пространствен-
ная проза, в которой топика связывается с простран-
ственными приключениями, например эмиграцией, 
и что Джойс позволяет не сводить эти приключения 
к частным коллизиям, показывая, что с ними связаны 
и общие перипетии художественного языка.

Пространственное мышление оказывается осно-
вой критической проверки видоизменений художе-
ственного языка благодаря влиянию Джойса. Ведь 
уже в начале ХХ в. ирландский писатель «аннулирует 
историю как процесс» [Хоружий: 85], заменяя в сво-
их романах время пространством. Джойс «не пони-
мает» и не принимает исторический процесс в своем 
классическом представлении, поэтому уже в романе 
«Улисс» для Стивена история – это «кошмар, от кото-
рого я пытаюсь проснуться» [Джойс: 41], а для Блу-
ма «…все это бесполезно… Сила, ненависть, исто-

рия, все эти штуки…» [Джойс: 373]. Джойсовское 
понимание всемирной истории находит свое продол-
жение в парадигме воскресения, иначе говоря – аб-
солютно внесистемного события как основы любого 
настоящего развития (например, в романе «Помин-
ки по Финненгану» – концепция вечного повторе-
ния и возвращения). Причем, в отличие от позиции 
Ф. Ницше, для которого «вечное возвращение» было 
способом освободиться от «кошмара истории», ина-
че говоря – от банальности поступков и дурной бес-
конечности одних и тех же ошибок, позиция Джой-
са выглядит позитивной, потому что «возвращение» 
оказывается не ответом на какую-то проблему, а на-
чалом самого бытия. 

В литературно-историческом путеводителе Шиш-
кина «Русская Швейцария» преодоление «кошмара» 
истории происходит путем ее сцепления «… в самых 
непривычных комбинациях»: Скрябин спешит по же-
невской улице навстречу бегущему за акушеркой До-
стоевскому… На вершине горы Риги встречают вос-
ход плечом к плечу Тютчев и Бунин» [Шишкин 2011: 
11–12]. Перед нами не просто уловка беллетриста – 
как любопытно всё сходится, что вполне существо-
вало и в традиционной беллетристике, а метод ис-
следования русской Швейцарии, реконструкции ее 
«природы», рефлексия одновременно над нескольки-
ми разнородными культурами. Здесь ризоматичность 
вторгается в нон-фикшн, происходит экспансия, ин-
терференция или агрессия.

Эксперимент предполагает некоторое ограничен-
ное замкнутое выделенное пространство, в котором 
объект исследования чужд окружению. Джойс поме-
щает всю мировую историю в один день, а весь мир – 
в один город, поэтому каждый его житель (и сам го-
род Дублин) становятся героями романа «Улисс»: 
теми, кто не просто действует, а создает концепту-
альные ключи прочтения происходящего (как обыч-
но герой-человек в традиционной прозе заставляет 
иначе смотреть на происходящее в каком-то про-
странстве). Джойсовский Дублин населен реальны-
ми людьми, знакомыми самого автора или знакомыми 
знакомых, что показывает склонность к документаль-
ности или псевдодокументальности. Джойс вводит 
в порядке эксперимента живых людей, они как чи-
татели себя узнают, но это создает не новую художе-
ственную реальность, когда из прототипов создава-
лись типы, как в традиционной прозе, а продолжение 
познавательного эксперимента, насколько реальность 
может входить в современный роман.

Эксперимент Шишкина в «Русской Швейцарии» – 
это эксперимент в той же джойсовской технике, толь-
ко с людьми прошлого, и получается, что техника 
принимается как само собой разумеющееся при пор-
третировании города или страны. Для современного 
писателя повседневность тоже становится не просто 
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источником образов и эмоций, а полем эксперимен-
та, точкой отсчета разговоров о культуре. В путево-
дителе «Русская Швейцария» мы читаем: «Может 
ли бюргерское, “швейцарское”, презренное и ос-
меянное существование сравниться со сладостным 
самопожертвованием, гарантирующим бессмертие 
в революционных святцах?» [Шишкин 2011: 21] – 
Швейцария Шишкина, как и джойсовский Дублин, 
становится героем романа, точнее своеобразного 
историко-философского трактата, так как путеводи-
телем данная проза названа, по словам самого автора, 
«лукаво» [Шишкин 2013]. Но при этом швейцарская 
локализация представлена точно и достоверно (как 
и требует жанр «путеводителя») – каждый город 
и дом заселен реальными людьми (как и в литератур-
ном Дублине Джойса), где, кроме швейцарцев, жи-
вут деятели русской культуры и искусства на про-
тяжении почти двух столетий. Возникает вопрос: 
почему Швейцария со своей «заповедью» «Трудись, 
трудись, строй свой домик!» [Шишкин 2011: 21] ста-
новится русским революционным очагом, да еще 
и на протяжении такого длительного срока? Ответ 
очевиден: «На русской революции делаются швей-
царские деньги» [Шишкин 2011: 24]. Здесь и об-
нажается не рациональное планирование русских 
революций, а, наоборот, их хаотичность и ризома-
тичность, даже призрачность (как у А. Солженицы-
на в документально-художественном произведении 
«Ленин в Цюрихе», где также есть элементы монта-
жа, псевдодокументальности и т. д. [Спиваковский]). 
Таким образом, Швейцария оказывается замкну-
тым миром не только в смысле своего образа жиз-
ни, но и в смысле возможности экспериментально 
проверить, как сталкивались разные миры в Швей-
царии, миры разных людей и групп. Для Шишкина 
важно такое столкновение и взаимное наложение 
языков и судеб, важно не только различие и сопо-
ставление, но и сосуществование в одном простран-
стве, что соответствует именно джойсовской техни-
ке в исследовании национального и революционного 
мифотворчества. У Шишкина, как и у Джойса, сы-
рая повседневность становится не предметом пси-
хологизации, а объектом изучения социального про-
странства и форм сознания в нём.

У Джойса в «Улиссе» – вечное настоящее, вре-
мя, которое «ничем не отличается от пространства»: 
«Все миги, все события, прошлые, настоящие и бу-
дущие, наделены статусом настоящего, то есть ста-
новятся одновременными… На месте исчезнувшего 
времени оказывается новое, дополнительное изме-
рение… Джойс изменил топологию вселенной, за-
менив ось времени еще одной пространственной 
осью» [Хоружий: 84]. По Джойсу, опространствова-
ние времени означает отмену всех законов истории, 
а человек – уже не творец истории, а просто «скита-

лец», встречающий различные события, как стран-
ник – изменяющиеся в дороге пейзажи: «Иду, ша-
жок за шажком. За малый шажок времени сквозь 
малый шажок пространства» [Джойс: 44]. Поэтому 
у Джойса вся человеческая жизнь – лишь «тропка 
в лесу событий» [Хоружий: 85], которые могут по-
вторяться и складываться в любых вариациях, лишь 
бы они не подчинялись так называемым «законам 
истории», позволяя беспрепятственно превращаться 
времени в пространство.

Пространственная конфигурация в джойсовской 
традиции определяет статусы героев и режим их из-
учения и в путеводителе Шишкина «Русская Швей-
цария», где повествование следует за движением 
в пространстве, направляясь по пути русских дея-
телей культуры на протяжении почти двух веков – 
то забегая вперед, то возвращаясь назад, поэтому 
время в «Русской Швейцарии» – нелинейно, ризо-
матично, как будто все события происходят в некоем 
условном историческом периоде. Например, в главе 
«Пушкинский профиль Маттерхорна. Валлис» чита-
тель вслед за Н. Станкевичем поднимается «по тече-
нию Роны – от Женевского озера до Симплонского 
перевала…» [Шишкин 2011: 409], где каждый уго-
лок земли отмечен «русским следом». Здесь в од-
ном том же кантоне «встречаются» русские полити-
ки, художники, писатели и музыканты, разделенные 
более чем вековым временным промежутком: «В Ор-
моне… в 1895 году устраивают переговоры Плеха-
нов, Потресов и Ленин… В следующей деревне… 
Диаблере отдыхает Игорь Стравинский с семьей ле-
том 1917 года… В Диаблере Набоковы… покупают 
в 1962 году участок земли…» [Шишкин 2011: 409–
411] – люди и события сходятся в одной точке про-
странства, происходит «спатиализация» (превра-
щение времени в пространство), что и исполняет 
интенцию Джойса в рассмотренном отрывке.

Итак, джойсовское умышленно уничтоженное вре-
мя переосмысляется Шишкиным в категорию вре-
менной «симультанности» (одновременности), кото-
рая определяется М. Липовецким как «соединение 
в едином художественном мире... культурных систем, 
отделенных друг от друга сто-, а то и тысячелетия-
ми» [Липовецкий: 25], поэтому пушкинский про-
филь Маттерхорна середины ХIХ в. снова проявляет-
ся под кистью В. Набокова во второй половине ХХ в. 
В эссе «Больше чем Джойс» Шишкин утверждает 
особый тип джойсовской временной симультанности, 
распространяющийся уже не только на поле романа 
«Улисс», но и на саму жизнь: «В его книге всё проис-
ходит одновременно, как в жизни. В жизни в это вре-
мя в соседней комнате на другой планете спасается 
его книгой мать заключенного. Анна Ахматова про-
стаивает днем бесконечные тюремные очереди, чтобы 
узнать что-то о судьбе сына, а вечерами читает. В ок-
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тябре 1940-го она скажет подруге: “Прошлую зиму 
я читала “Улисса”» [Шишкин 2019: 52], что отражает 
специфическое отношение автора с языком, отстра-
нение от культуры, репрезентацию мысли и ощуще-
ния ХХ в.

Джойса и Шишкина сближают и биографические 
обстоятельства – эмиграция в чужую страну, которая 
усложняет отношения с языком и общественными во-
просами одновременно, обостряет саморефлексию. 
«Джойсовский субъектный синкретизм» [Оробий: 
112] у Шишкина присутствует не только в эссе «Боль-
ше чем Джойс», но и усиливается в литературно-
историческом путеводителе «Русская Швейцария», 
где сама эмиграция понимается не как перемена 
места/страны, а как новое осмысление отношения 
к слову и языку: «Как Карамзин ехал сюда с томи-
ком Руссо, так после него поедут с томиком Карамзи-
на» [Шишкин 2011: 15]. Главные герои прозы Джой-
са и Шишкина – тоже эмигранты, например, в романе 
«Улисс» Блум – еврей ирландского происхождения, 
его нация, по его же собственным словам, «ирланд-
ская», но «… еще я принадлежу к племени… кото-
рое ненавидят и преследуют... Продают на рынке 
в Марокко, как рабов, как скот» [Джойс: 372]. Одной 
из главных причин эмиграции самого Джойса ста-
новится непринятие его таланта на родине. Поэтому 
в романе «Улисс» Стивен также осознает ненужность 
его литературного дара для Ирландии, размышляя: 
«Мы не можем сменить родину. Давайте-ка сменим 
тему» [Джойс: 649]. Эмиграция Джойса позволяет 
автору «сменить тему», дает возможность создавать 
свою историю, превращая новое место пространства 
в концептуальное пространство своих мыслей. 

В путеводителе Шишкина русские деятели куль-
туры и искусства в Швейцарии тоже чужие. Напри-
мер, Герцен, любуясь красотами Маттерхорна, раз-
мышляет: «Странно чувствует себя человек в этой 
раме – гостем, лишним, посторонним…» [Шишкин 
2011: 420]. Здесь Шишкин вслед за Джойсом пыта-
ется «сменить тему», создавая в Швейцарии свою 
собственную российскую историю, что оказывает-
ся возможным только благодаря его нахождению 
в чужой языковой среде, где он пытается «… по-
нять через альпийские отражения, почему у моей 
страны такое монструозное прошлое, которое не пу-
скает ее в будущее» [Бондарева], что в определен-
ной мере соответствует джойсовской интенции на-
писания романа «Улисс»: разобраться с тем, почему 
духовный кризис целой страны не может быть пре-
одолен даже совместными усилиями всех «сочув-
ствующих»: философов, писателей, интеллектуалов. 
Шишкин в литературно-историческом путеводите-
ле «Русская Швейцария» сознательно представля-
ет себя эмигрантом нового типа, гражданином мира, 
что схоже с жизненной позицией Джойса.

Таким образом, джойсианство Шишкина не огра-
ничивается только стремлением мобилизовать выра-
ботанные литературой модернизма средства для бо-
лее рельефного изложения фактов, но представляет 
собой особое осмысление «литературы факта» и путь 
адаптации достижений нон-фикшн для создания про-
изведения русской литературы, претендующей на ос-
мысление современного состояния русской культуры. 
Современное состояние мыслится им как неопреде-
ленное, требующее особого духовного усилия русских 
писателей страны и диаспоры, а значит, и подразуме-
вающее особую организацию речи как не привязан-
ной к действию, но как бы мгновенно переизобре-
тающую ситуацию нахождения человека в культуре. 
Техники Джойса оказались здесь адаптированы к этой 
задаче. То актуальное настоящее, которое конструи-
ровал Джойс, оказалось некоторым местом разверты-
вания непротиворечивого нон-фикшн о единстве рус-
ской культуры, как сам Джойс стремился установить 
единство индивидуальной судьбы в мире радикаль-
ных разрывов и неотменимых изменений. Шишкин 
при этом опирается не только на художественные до-
стижения Джойса, но и на джойсианство в самом об-
щем смысле. В его рефлексии над наследием Джой-
са проявляется вскрытие тех свойств письма Джойса, 
которые обычно уходят на второй план в джойсиан-
стве – критика мифотворчества, индивидуализация 
эмиграции, отстраненное отношение не только к ин-
дивидуальной, но и к социальной чувственности. Рас-
крывая эти свойства письма, Шишкин создает своео-
бразный монтаж, но не из чувственных впечатлений 
или концептов, но ситуаций живой речи и живой па-
мяти, которые он находит в ходе своего художествен-
ного исследования русской Швейцарии, всякий раз 
переопределяя границы речи и памяти как в индиви-
дуальном, так и в социальном опыте. 
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законов, особенно за последние пять лет, а также связанных с этими вопросами слабого понимания законодательных 
актов должностными лицами и обычными гражданами, что в результате влечет практическое неисполнение законов. 
Рассматривая законотворчество как процесс, необходимый для нормального функционирования государства, авто-
ром проанализированы, в первую очередь, количественные показатели по ежегодному принятию федеральных за-
конов, а также приведены примеры из отдельных нормативных правовых актов. В результате проведенного анализа, 
с учетом более чем двадцатилетнего опыта работы в органах государственной власти, автором выявлены причины 
чрезмерного законотворчества, условия, способствующие появлению большого числа законов. К статье прилагает-
ся таблица, в которой приведено количество принятых федеральных законов за период с 1994 по 2020 г. По итогам 
рассмотрения изложенных вопросов автором сформулированы выводы и предложения.

Ключевые слова: Конституция, законотворчество, Государственная Дума, законы, федеральные конституционные законы, 
федеральные законы, кодексы Российской Федерации.

Для цитирования: Винокуров В.А. Проблемы чрезмерного законотворчества в современной России // Вестник Костромско-
го государственного университета. 2021. Т. 27, № 4. С. 174–180. https://doi.org/10.34216/1998-0817-2021-27-4-174-180

Research Article

PROBLEMS OF EXCESSIVE LAWMAKING  
IN MODERN RUSSIA

Vladimir A. Vinokurov, Doctor of Jural Sciences; Saint-Petersburg University of State Fire Service, Saint-Petersburg; Russia, 
pravo.kaf_tigp@mail.ru

Abstract. The article is devoted to the problems of a very significant number of federal laws adopted by the State Duma of Russia, 
especially over the past five years, as well as the weak understanding of legislative acts by officials and ordinary citizens 
related to these issues, which as a result entails practical non-enforcement of laws. Considering lawmaking as a process 
necessary for the normal functioning of the state, the author analyses, first of all, quantitative indicators for the annual 
adoption of federal laws, and he also provides examples from individual regulatory legal acts. As a result of the analysis, 
as well as taking into account more than twenty years of experience in public authorities, the author identified the causes 
of excessive lawmaking, conditions conducive to the emergence of a large number of laws. A table showing the number 
of adopted federal laws for the period from 1994 to 2020 is attached to the article. Based on the results of consideration of 
the above issues, the author formulated conclusions and suggestions.

Keywords: Constitution of Russian Federation; lawmaking; State Duma; federal constitutional laws; federal laws; codes of Russian 
Federation; laws of Russian Federation.

For citation: Vinokurov V.A. Problems of excessive lawmaking in modern Russia. Vestnik of Kostroma State University, 2021, 
vol. 27, № 4, pp. 174–180 (In Russ.). https://doi.org/10.34216/1998-0817-2021-27-4-174-180

© Винокуров В.А., 2021



175Вестник КГУ   № 4, 2021 

Законотворчество в теории права определяется 
как законодательный процесс, посвященный 
стадиям и действиям по подготовке, обсужде-

нию и принятию законов [Общая теория: 164]. Схо-
жее определение термину «законотворчество» дается 
и в толковых словарях русского языка: создание, раз-
работка законов государства [Толковый словарь: 271]. 
Известный теоретик права С.С. Алексеев рассматри-
вает законотворчество как синоним правотворчества, 
определяя его как специальную деятельность компе-
тентных органов, завершающую процесс правообра-
зования, в результате которой приобретает юридиче-
скую силу и вступает в действие закон [Алексеев: 89].

В тексте Конституции Российской Федерации1 
термин «законотворчество» не используется, но от-
дельные принципиальные позиции, касающиеся рос-
сийских законов и процесса их принятия зафиксиро-
ваны. Так, в частях 1 и 2 статьи 15 Основного Закона 
государства указано, что законы, принимаемые в Рос-
сийской Федерации, не должны противоречить Кон-
ституции Российской Федерации; что органы государ-
ственной власти, органы местного самоуправления, 
должностные лица, граждане и их объединения обя-
заны соблюдать Конституцию Российской Федера-
ции и законы.

К проблемам законотворчества обращались мно-
гие ученые и специалисты, рассматривая отдель-
ные аспекты этого важного для государства процес-
са. При этом авторами отмечались «низкое качество 
законопроектной работы», отсутствие у субъектов 
правотворчества «всей полнотой информации о про-
цессах, протекающих в обществе» [Сехин: 30, 32]; 
избыточная правотворческая активность [Бордако-
ва]; отсутствие связи законопроектов с интересами 
населения и проблемы внесения законопроектов, 
не соответствующих объективным потребностям 
общества и государства [Станкин: 54–55]; необхо-
димость грамотного изложения нормативных пра-
вовых актов [Напалкова: 37–38].

Как известно, в Российской Федерации наряду 
с федеральными законами и федеральными консти-
туционными законами (Конституция Российской 
Федерации, статьи 76, 107, 108) действуют законы 
РСФСР, законы Российской Федерации и основы за-
конодательства Российской Федерации, принятые 
Верховным Советом РСФСР и Верховным Советом 
Российской Федерации по сентябрь 1993 г. (до мо-
мента, когда осуществление Верховным Советом 
Российской Федерации законодательной функции 
было прервано2).

С апреля 1994 г. в соответствии с частью 1 ста-
тьи 105 Конституции Российской Федерации исклю-
чительно Государственная Дума принимает зако-
ны – федеральные конституционные и федеральные 
законы. Процедуры одобрения Советом Федерации, 

подписания Президентом Российской Федерации 
принятого Государственной Думой федерального за-
кона или его отклонения, детально прописаны в со-
ответствующих статьях Конституции Российской 
Федерации (Конституция Российской Федерации, 
статьи 105, 107, 108).

Одновременно с федеральными законами в совре-
менном Российском государстве стали приниматься 
кодексы Российской Федерации, которые формаль-
но не поименованы в Основном Законе государства. 
При этом принимаемые кодексы, как своды зако-
нов [Ожегов: 286] в иерархии законодательных актов 
заняли место после федеральных конституционных 
законов, но перед федеральными законами, несмотря 
на то, что процедура их принятия соответствует про-
цедуре принятия последних. Данный вывод основы-
вается на нормах, включенных в принятые кодексы. 
Так, в Гражданском кодексе Российской Федерации3 
установлено, что «нормы гражданского права, содер-
жащиеся в других законах, должны соответствовать 
настоящему Кодексу»; аналогичная норма содержит-
ся, в частности, в Семейном кодексе Российской Фе-
дерации4, Земельном кодексе Российской Федерации5, 
Трудовом кодексе Российской Федерации6.

Кроме того, в Российской Федерации существует 
такая форма закона как закон Российской Федерации 
о поправке к Конституции Российской Федерации, 
который после вступления в силу становится частью 
Конституции Российской Федерации и в дальнейшем 
как отдельный закон не рассматривается. Данная 
форма законодательного акта предусмотрена Феде-
ральным законом «О порядке принятия и вступления 
в силу поправок к Конституции Российской Федера-
ции»7, которым предусмотрена также специальная 
процедура принятия, одобрения и вступления в силу.

Законотворческий процесс по правилам, установ-
ленным Конституцией Российской Федерации, стал 
осуществляться после избрания депутатов Государ-
ственной Думы первого созыва, которые начали ра-
боту в январе 1994 г., когда было официально опубли-
ковано первое постановление Государственной Думы 
Федерального Собрания8.

Как следует из данных, имеющихся в справоч-
но-правовой системе «КонсультантПлюс», Государ-
ственной Думой первого созыва за 1994 г. (первый 
год работы) было принято 92 закона, а в 1995 г. (вто-
рой – последний год работы) количество законода-
тельных актов выросло до 253. В течение последу-
ющих лет число принимаемых названной палатой 
парламента России федеральных законов ежегодно 
в среднем составляло:

с 1996 по 2000 г. – чуть больше 210;
с 2001 по 2005 г. – 220;
с 2006 по 2010 г. – несколько больше 360;
с 2010 по 2016 г. – 450;
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с 2016 по 2020 г. – почти 540.
Таблица, в которой приведено количество приня-

тых федеральных законов за период с 1994 по 2020 г. 
прилагается.

Как видим, за 27 лет число принимаемых зако-
нов выросло больше, чем в два раза. За период рабо-
ты Государственной Думы с 1994 по 2020 г. депута-
тами было принято 9030 законов, причем почти три 
четверти из них – 6610 (73,2 %) – это законы, кото-

рыми вносятся изменения и дополнения к принятым 
законодательным актам.

Приведенные данные свидетельствуют о следу-
ющем.

Во-первых, качество вносимых законопроектов 
очень и очень низкое, а причинами невысокого уров-
ня предлагаемых к принятию на рассмотрение Госу-
дарственной Думы актов, по нашему мнению, сле-
дующие:

Таблица 1
Количество федеральных законов, принятых за период с 1994 г. по 2020 г.

Год
Всего принято  
федеральных  

законов

Из них:

По вопросам  
бюджета

О ратификации или  
денонсации договоров

Вносящие изменения 
и (или) дополнения

Новые  
законы*

1 2 3 4 5 6**

1994 92 11 33 21 29

1995 253 16 57 74 109

1996 192 20 56 67 56

1997 187 15 55 77 48

1998 226 18 58 89 71

1999 271 31 50 142 66

2000 182 23 55 81 36

2001 222 17 45 114 54

2002 226 15 48 122 47

2003 191 18 25 121 34

2004 226 10 36 154 35

2005 236 12 40 169 22

2006 295 13 42 219 35

2007 341 19 39 269 41

2008 332 27 65 225 38

2009 394 21 54 295 44

2010 450 16 74 327 47

2011 431 13 75 309 46

2012 334 16 61 244 28

2013 453 12 43 378 33

2014 558 15 41 464 48

2015 478 21 44 395 33

2016 524 16 56 443 26

2017 512 17 42 456 12

2018 575 15 60 497 21

2019 530 15 38 489 11

2020 552 17 34 479 40

Итого 9030 436 1285 6610 1042

Примечания: 
* Наименование графы 6 «Новые законы» условно, поскольку в этой графе указано количество федеральных законов, 

принятых по всем вопросам, за исключением тех, которыми регулируются бюджетные вопросы (федеральный бюджет 
и бюджеты внебюджетных фондов), осуществлена ратификация или денонсация международных договоров, а также кро-
ме тех, которыми вносятся изменения и (или) дополнения в законы (графы 3, 4 и 5 соответственно).

** Количество принятых федеральных законов, указанных в графах 3, 4, 5 и 6, в сумме не совпадает с общим количе-
ством законов, указанных в графе 2, поскольку отдельные законы, исходя из их наименования, были включены и в дру-
гие соответствующие графы.
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а) отсутствие в российском парламенте внятной 
законопроектной работы, то есть имеется в виду, 
что у депутатского корпуса нет четкого понимания 
о том, в какой отрасли и в каком направлении в кон-
кретной сфере требуется законодательное регули-
рование или его изменение с учетом современных 
реалий и опыта использования существовавших со-
ветских и существующих российских законодатель-
ных норм.

Регулярное апеллирование к зарубежному опыту, 
а иногда и прямое его заимствование, осуществленное 
без учета существующих российских традиций и мен-
талитета граждан страны, приводит к разрушению су-
ществовавшего порядка и созданию фактически нера-
ботающих моделей и механизмов при значительных 
материальных затратах (одним из ярких примеров по-
добного непродуманного решения вопроса является 
введение единого государственного экзамена и трех-
уровневой системы высшего образования);

б) формальное проведение работы по обсуждению 
и доработке проектов федеральных законов в коми-
тетах и комиссиях Государственной Думы, особен-
но, если законопроекты предложены Президентом 
или Правительством Российской Федерации, кото-
рые принимаются практически без каких-либо ис-
правлений;

в) для обсуждения новых норм весьма редко при-
глашаются ученые и специалисты в рассматривае-
мой области, равно как практически не учитывается 
мнение тех, кому предстоит эти новые требования 
исполнять.

Во-вторых, невысокое качество первоначальных 
текстов законов приводит в последующем к много-
численным правкам действующих норм, включая ис-
правление орфографических и стилистических оши-
бок, уточнения наименований и терминов, внесение 
изменений в уже принятые изменения, что, в свою 
очередь, ведет к значительным и не всегда разумным 
расходам из федерального бюджета.

Например, в 2014 г. Федеральным законом 
«О внесении изменений в Градостроительный ко-
декс Российской Федерации и отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации»9 статья 558 
части второй Гражданского кодекса Российской Фе-
дерации была дополнена пунктом 3, в котором речь 
шла об особенностях купли-продажи отельных жи-
лых помещений. В 2018 г. этот пункт признается 
утратившим силу10. В 2013 г. во всех федеральных 
законах словосочетание «высшее профессиональное 
образование» было заменено словосочетанием «выс-
шее образование»11. При этом высшее образование 
не перестало быть профессиональным даже с приня-
тием нового Федерального закона «Об образовании 
в Российской Федерации» (на который ссылается за-
кон, вносящий изменения), поместивший статью 69 

о высшем образовании в главу 8, именуемую «Про-
фессиональное образование»12. Интересно, что даже 
в Федеральный закон «Об образовании в Россий-
ской Федерации» за почти девять лет его действия 
уже внесено 89 (!) изменений и дополнений. В ре-
зультате все вузы страны должны были официаль-
но исключить из своих полных наименований сло-
во «профессионального», внеся изменения в уставы 
и все остальные документы.

В-третьих, тексты федеральных законов написаны 
языком, который сложно не только понять, но и про-
читать без запинок. Одним из ярких примеров может 
послужить Федеральный закон «О контрактной си-
стеме в сфере закупок товаров, работ, услуг для обе-
спечения государственных и муниципальных нужд»13. 
В статье 3 данного Федерального закона дается опре-
деление контрактной системы в сфере закупок това-
ров, работ, услуг для обеспечения государственных 
и муниципальных нужд, под которой понимается «со-
вокупность участников контрактной системы в сфе-
ре закупок (федеральный орган исполнительной вла-
сти по регулированию контрактной системы в сфере 
закупок, органы исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации по регулированию контракт-
ной системы в сфере закупок, иные федеральные ор-
ганы исполнительной власти, органы государствен-
ной власти субъектов Российской Федерации, органы 
местного самоуправления, уполномоченные на осу-
ществление нормативно-правового регулирования 
и контроля в сфере закупок, Государственная корпо-
рация по атомной энергии “Росатом”, Государствен-
ная корпорация по космической деятельности “Ро-
скосмос”, заказчики, участники закупок, в том числе 
признанные поставщиками (подрядчиками, испол-
нителями), уполномоченные органы, уполномочен-
ные учреждения, специализированные организации, 
операторы электронных площадок) и осуществляе-
мых ими, в том числе с использованием единой ин-
формационной системы в сфере закупок (за исклю-
чением случаев, если использование такой единой 
информационной системы не предусмотрено насто-
ящим Федеральным законом), в соответствии с за-
конодательством Российской Федерации и иными 
нормативными правовыми актами о контрактной 
системе в сфере закупок действий, направленных 
на обеспечение государственных и муниципальных 
нужд». Как видим, определение состоит из 139 слов, 
из которых существенными являются только три, ко-
торые можно свести к фразе «совокупность участ-
ников и действий», а остальные – это перечисление 
участников. И это при том, что в этой же статье сфор-
мулировано еще девятнадцать определений, часть 
из которых внесена для уточнения уже имеющих-
ся, в частности: «контракт», «государственный кон-
тракт», «контракт жизненного цикла». В статье 15 

Проблемы чрезмерного законотворчества в современной России



178 Вестник КГУ   № 4, 2021 

ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ

названного Федерального закона говорится об осо-
бенностях закупок, осуществляемых бюджетными, 
автономными учреждениями, государственными, му-
ниципальными унитарными предприятиями и ины-
ми юридическими лицами, причем уже в части пер-
вой этой статьи говорится об исключениях их общего 
правила, в которых (исключениях), в свою очередь, 
сообщается о других исключениях, которые еще не-
обходимо найти или в других законах, или в других 
статьях этого закона.

Излишняя детализация превратила законы в ин-
струкции. В качестве примера можно взять Федераль-
ный закон «Об основных гарантиях избирательных 
прав и права на участие в референдуме граждан Рос-
сийской Федерации»14. Внося бесконечные изменения 
и дополнения в данный Федеральный закон (которых 
накопилось уже больше 100), законодатель, по всей 
видимости, предполагал, что подробнейшая регла-
ментация действий практически всех лиц, участвую-
щих в избирательном процессе, приведет к реальному 
осуществлению права гражданина на участие в вы-
борах и референдуме. Чего стоит только поручение 
Центральной избирательной комиссии Российской 
Федерации организовывать «разработку нормативов 
технологического оборудования (кабины для голо-
сования, ящики для голосования) для участковых ко-
миссий» и утверждать их (подпункт «б» пункта 9 
статьи 21) или требование к участковой комиссии, 
которая «должна располагать необходимым количе-
ством переносных ящиков для голосования, изготов-
ленных из прозрачного или полупрозрачного матери-
ала в соответствии с нормативами технологического 
оборудования, утверждаемыми Центральной изби-
рательной комиссией Российской Федерации», при-
чем если избирателей до 510, то переносной ящик мо-
жет быть только один, если от 501 до 1001 – два, а уж 
если более 1000 избирателей – три (пункт 8 статьи 
66). Но вот вопрос: насколько это правильно для всей 
страны со множеством особенностей и весьма значи-
тельной территорией? И может ли четвертый пере-
носной ящик, если он необходим избирательной ко-
миссии, привести к нарушению избирательных прав?

Следует отметить, что, кроме прочего отсутству-
ют какие-либо правила написания законов. В качестве 
лежащей на поверхности иллюстрации к сказанно-
му можно отметить, что в одних законах нумерован-
ные абзацы статей именуются частями, внутри кото-
рых пункты, в другом – пунктами, внутри которых 
подпункты.

В-четвертых, принимаемые законодательные акты 
ориентированы не на доверие гражданам или разум-
ные требования, а на запреты, ограничения и нака-
зания. Причем вводимые новые требования обяза-
тельны для всех лиц, проживающих в государстве. 
И часто эти требования сопряжены с выполнени-

ем работы, не связанной с основной деятельностью, 
то есть предусматривают разработку и издание много-
численных и многостраничных внутренних докумен-
тов, а также составление отчетов. Причем подобный 
подход применяется и даже в случаях, когда толч-
ком к принятию закона послужил один выявленный 
факт. Так, летом 2021 г., по сути, в ответ на действия 
«пермского стрелка» Тимура Бекмансурова, убившего 
из законным образом приобретенного оружия восемь 
человек и ранившего еще двадцать четыре челове-
ка, было принято два федеральных закона «О вне-
сении изменений в Федеральный закон “Об оружии” 
и отдельные законодательные акты Российской Фе-
дерации»15 и «О внесении изменений в Федераль-
ный закон “Об оружии” и статьи 79 и 911 Федераль-
ного закона “Об основах охраны здоровья граждан 
в Российской Федерации”»16. Помогут ли предпри-
нятые законодателем очередные ограничительные 
меры, предусматривающие ведение реестров лицен-
зий и разрешений, увеличение до 21 года возраста, 
когда появляется право на приобретение оружия, не-
которые усложнения при прохождении медицинско-
го осмотра и т. п. прекратить подобные действия? 
На наш взгляд, не помогут, потому как мы пытаемся 
урегулировать последствия, не находя первопричины.

Вторым примером может послужить, в частности, 
Федеральный закон «О мерах воздействия на лиц, 
причастных к нарушениям основополагающих прав 
и свобод человека, прав и свобод граждан Россий-
ской Федерации»17, принятый как ответная реакция 
на смерть усыновленного американцами ребенка – 
Димы Яковлева, что косвенно подтвердил и Предсе-
датель Правительства Российской Федерации в сво-
ем интервью «Российской газете», заявив, что «Закон 
Димы Яковлева» всего лишь выражает обеспокоен-
ность парламентариев судьбой российских детей, 
что этот закон «Вне всякого сомнения, принимался 
на эмоциональной волне…»18.

В результате подобной законотворческой прак-
тики, когда число законов переваливает за полтыся-
чи в год, а их качество весьма невысоко, выполнение 
заложенных в них норм, с одной стороны, требует 
увеличения числа государственных и муниципаль-
ных служащих, создающих невнятные требования; 
разъясняющих плохо сформулированные нормы, ко-
торые должны быть понятны сразу; контролирую-
щих выполнение требований, часто противоречащих 
друг другу; проверяющих многостраничные отчеты, 
не приносящие реальной пользы государству, а с дру-
гой стороны, приводит к абсолютному неуважению 
закона (который непонятен и сложно исполняем), 
а значит, к его неисполнению населением.

В создавшейся ситуации, на наш взгляд, следует:
1) начинать ликвидировать некомпетентность лиц, 

подготавливающих законопроекты, для чего, в пер-
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вую очередь, избавиться от лиц, занявших должно-
сти по принципу родства, знакомства или по случай-
ности.

Для этого необходимо провести аттестацию чи-
новников, но не аттестационной комиссией того ор-
гана, где работают подобные специалисты, а комис-
сией, образованной иным органом или должностным 
лицом (например, по поручению главы государства), 
в составе которой не менее двух третей будут состав-
лять представители науки, образования и специали-
сты, которые на практике исполняют нормативные 
правовые акты;

2) принимать понятные и выполнимые законы, 
поскольку иначе будет как в известном высказыва-
нии, приписываемом П.А. Вяземскому, М.Е. Салты-
кову-Щедрину и некоторым другим авторам, которое 
в одном из вариантов звучит так: «Несовершенство 
закона российского компенсируется возможностью 
его неисполнения»19.

Чтобы данное предложение работало, непло-
хо было бы законодательно закрепить обязанность 
разработчиков смоделировать и самим фактически 
выполнить предлагаемые к утверждению нормы 
и правила, а также ввести ответственность Государ-
ственной Думы за принятие невыполнимых или пло-
хо выполняемых законов в виде ее досрочного ро-
спуска;

3) проверять тексты принимаемых законов на  
их  грамотность, понятность и простоту изложения, 
что потребует возрождение нормальной деятельно-
сти специалистов – филологов-русистов, обладаю-
щих навыками изложения и редактирования подоб-
ного рода произведений;

4) при введении новых механизмов, особенно 
при неясности возможного результата, слабом эко-
номическом обосновании, проводить эксперимен-
ты в нескольких субъектах Российской Федерации. 
И только при положительном эффекте распростра-
нять новые нормы на всю страну.

5) за неимением другого эффективного способа – 
запретить на переходный период (который может 
быть определен в, например, в десять лет):

– принимать более десяти – двенадцати законов 
в календарном году, не считая законов по вопросам 
бюджета и ратификации (денонсации) договоров;

– вносить изменения и (или) дополнения в при-
нятый закон в течение пяти лет с даты вступления 
его в силу, а в случае выявления в действующем акте 
норм, которые требуется править, признавать этот за-
кон утратившим силу или отменять.

Предлагаемые меры, на взгляд автора, помогут 
ликвидировать чрезмерное законотворчество, вер-
нуть этот процесс в нормальный режим, позволяю-
щий принимать немногочисленные, но разумные, по-
нятные и выполнимые законы.
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Abstract. The article examines the causes, process and results of the recent serious reform of the criminal legislation of 
the Federal Republic of Germany on responsibility for crimes against sexual self-determination (the thirteenth section 
of the German Criminal Code). The focus is on the Forty-ninth Law on Amendments to the Criminal Code in connection 
with the implementation of the Pan-European Provisions of January 21, 2015 (BGBl. 2015 I S. 10) and the Fiftieth Law on 
Amendments to the Criminal Code in connection with the strengthening of the Protection of human rights to Sexual self-
determination of November 4, 2016 (BGBl. 2016 I S. 2460). Other acts (for example, the Sixtieth Law, which entailed 
the reformulation of certain provisions of the thirteenth section) are not considered, since they do not affect the specifics of 
criminal liability. The novelty of the study lies in the fact that for the first time in Russian scientific periodicals, the main 
parameters and consequences of the recent reform of criminal legislation on responsibility for sexual crimes in Germany 
have been outlined. Not only the decision-making process is demonstrated, but also their main causes are characterised. It is 
established that the main result of the reform was the transformation of the norms of the law, which now provide for liability 
within one paragraph (article) for violent acts of a sexual nature and for sexual harassment, which should be considered as 
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Ответственность за сексуальные преступления 
в Федеративной Республике Германия (да-
лее – Германия или ФРГ) в отличие от многих 

других видов общественно опасных деяний [Бимби-
нов, Штаге: 456] установлена исключительно норма-
ми Уголовного уложения (далее – УУ). Эти нормы, 
расположенные в тринадцатом разделе «Преступле-
ния против сексуального самоопределения», образу-
ют так называемое сексуальное уголовное право Гер-
мании (Sexualstrafrecht [Gössel: 7]).

За последние десятилетия указанные положения 
претерпели существенные изменения. Если ранее 
основной целью тринадцатого раздела УУ являлась 
охрана морали и нравственности, то на рубеже веков 
акцент был переориентирован на криминализацию 
общественно опасного поведения с учетом сексуаль-
ного многообразия. Период либерализации, декри-
минализации, а порой деморализации сексуального 
уголовного права сменился увеличением количества 
составов сексуальных преступлений и усилением их 
наказуемости [Zhou: 34].

Недавняя серьезная трансформация сексуального 
уголовного права Германии началась с принятия Со-
рок девятого закона о внесении изменений в Уголов-
ное уложение в связи с имплементацией общеевро-
пейских положений от 21 января 2015 г. (BGBl. 2015 
I S. 10). В законе сказано, что реализация положений 
Лансаротской (Конвенция Совета Европы о защите 
детей от сексуальной эксплуатации и сексуальных 
злоупотреблений, подписанная Германией 25 октя-
бря 2007) и Стамбульской (Конвенция Совета Евро-
пы о предотвращении и борьбе с насилием в отно-
шении женщин и домашним насилием, подписанная 
Германией 11 мая 2011) конвенций, а также директи-
вы Евросоюза о защите несовершеннолетних от сек-
суальной эксплуатации и детской порнографии тре-
буют от Германии соответствующих мер. В частности, 
расширяются возможности по уголовному преследо-
ванию правонарушений, совершенных за границей (в 
отношении действий сексуального характера, совер-
шенных без согласия либо в отношении детей, прину-
дительных браков, калечащих операций на половых 
органах и принудительной стерилизации), совершен-
ствуется механизм приостановления сроков давности, 
дополняются и конкретизируются многие процессу-
альные и оперативно-разыскные полномочия, в том 

sexual acts without the use of violence, any threats and without using the helpless state of the victim, committed contrary 
to the recognisable or unrecognisable will of the latter.

Keywords: rape, sexual violence, sexual acts, harassment, sexual abuse, Criminal code, sexual freedom, sexual self-determination, 
sexual inviolability
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числе связанные с расследованием жестокого обраще-
ния с подопечными, сексуального насилия над моло-
дыми людьми, детской и подростковой порнографии. 
Предусмотрено установление наказания за распро-
странение изображений людей без одежды, а также 
приняты меры по уточнению норм в части исполь-
зования информационных технологий и концепции 
гендерно-нейтральных формулировок. В тринадца-
том разделе УУ Германии изменения коснулись § 174, 
176, 182, 184, 184a-184e. 

Однако на этом реформа не закончилась. Катализа-
тором продолжения законодательных преобразований 
стала общественно-политическая дискуссия, разго-
ревшаяся после печально известных событий – сек-
суальных домогательств и других правонарушений, 
произошедших в новогоднюю ночь 2016 г. в Кель-
не и других городах Германии: в толпу празднующих 
горожан вливались группы мужчин, в основном вы-
ходцы из стран Северной Африки и Ближнего Вос-
тока, которые окружали женщин, высказывали им 
непристойные вещи, прикасались к их телам и пы-
тались отобрать личные вещи. Только в Кельне было 
подано в полицию 454 заявления о сексуальных до-
могательствах. 

Томас Фишер пишет, что в тот момент стало оче-
видным, что действовавшее уголовное законодатель-
ство в отношении преступных деяний, направленных 
против сексуального самоопределения, содержит су-
щественные пробелы и нуждается в реформирова-
нии [Fischer: 114]. В частности, это касалось ситуа-
ций, в которых злоумышленник совершает действия 
сексуального характера без применения насилия, ка-
ких-либо угроз и без использования беспомощного 
состояния потерпевшего, игнорируя при этом явно 
выраженную, распознаваемую или нераспознавае-
мую противостоящую волю последнего (например, 
используя момент неожиданности, страх потерпевше-
го подвергнуться негативному воздействию со сторо-
ны исполнителя, ошибочное представление потерпев-
шего о собственном беззащитном положении).

Законодателю было представлено несколько про-
ектов реформирования уголовного закона, в которых 
были заложены различные предложения по измене-
нию соответствующих составов, начиная от корен-
ного преобразования положений § 177 УУ ФРГ (об 
изнасиловании) и закрепления в них принципа «нет – 
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значит нет» («Nein heisst Nein», BT-Drs. 18/7719), раз-
дельного подхода к уголовно-правовому регулирова-
нию ситуаций с явным изъявлением противостоящей 
воли потерпевшего и без такового (BT-Drs. 18/5384) 
и заканчивая введением в § 179 УУ ФРГ (о действи-
ях сексуального характера в отношении беспомощ-
ных лиц) нового состава о действиях сексуального 
характера при использовании особых обстоятельств. 
При этом правительственный законопроект от 16 мар-
та 2016 г. «Об усилении защиты сексуального само-
определения человека», направленный на преобра-
зование положений § 179 УУ ФРГ, предусматривал 
включение подлежащих уголовному наказанию де-
яний, до этих пор не попадавших в сферу примене-
ния уголовного закона. Поскольку использование 
беспомощного состояния потерпевшего в контек-
сте нормы об изнасиловании и квалифицированный 
состав принуждения (§ 240 УУ ФРГ) должны были 
быть охвачены диспозицией нового состава § 179 
УУ ФРГ, в указанном законопроекте было предусмо-
трено исключение данных признаков из обозначен-
ных норм (Regierungsentwurf, BR-Drs. 162/16; BT-
Drs. 18/8210).

Пятидесятый закон о внесении изменений в Уго-
ловное уложение ФРГ в связи с усилением охра-
ны прав человека на сексуальное самоопределение 
от 4 ноября 2016 г. (BGBl. 2016 I S. 2460) воспри-
нял первое из указанных предложений. В новой ре-
дакции § 177 УУ ФРГ объединены составы сексу-
ального понуждения (sexuelle Nötigung) и действий 
сексуального характера в отношении лиц, пребы-
вающих в беспомощном состоянии, а также поя-
вилась новая уголовно-правовая категория – сексу-
альное домогательство (sexueller Übergriff, BT-Drs. 
18/ 9097, S. 22 f.). Поскольку деяние, предусмотрен-
ное старой редакцией § 179 УУ ФРГ, теперь охваты-
вается нормой об изнасиловании в сочетании с со-
ответствующими отягчающими обстоятельствами, 
а также во избежание двойного регулирования ука-
занный параграф был исключен.

Таким образом, в настоящее время § 177 УУ ФРГ 
предусматривает ответственность за сексуальное до-
могательство, сексуальное понуждение и изнасилова-
ние (ранее эта норма была сопоставима со статьями 
131 и 132 Уголовного кодекса Российской Федерации, 
так как устанавливала ответственность только за по-
сягательства, совершенные с применением насилия, 
угрозой применения насилия или использованием 
беспомощного состояния). 

Абзац 1 указанного параграфа устанавливает на-
казание в виде лишения свободы на срок от шести 
месяцев до пяти лет для того, кто, действуя вопреки 
распознаваемой воле потерпевшего, совершает с ним 
действия сексуального характера, понуждает его со-
вершить такие действия в отношении себя или скло-

няет потерпевшего к совершению действий сексу-
ального характера в отношении третьего лица либо 
попустительствует этому.

В абзаце 2 специально отмечается, что деяние, 
предусмотренное абзацем 1, равным образом име-
ет место в случаях, когда виновный пользуется тем, 
что потерпевший не способен к формированию или  
проявлению противостоящей воли или в силу фи-
зического или психического состояния значительно 
ограничен в возможностях формирования или изъ-
явления воли, а также в случаях, когда используется 
момент неожиданности либо положение потерпев-
шего, при котором последнему грозят существенные 
потери или иной ощутимый вред, связанный с выра-
жением противостоящей воли действиям виновного.

Применение насилия в отношении потерпевшего, 
угрозы применения насилия или использование бес-
помощного состояния, в том числе использование фи-
зической либо психической неполноценности (огра-
ниченные возможности здоровья человека, связанные 
с возрастом в соответствии с книгой IX Социального 
кодекса ФРГ, BT-Drs. 18/ 9097, S. 26), выступают ква-
лифицирующими признаками рассматриваемого пре-
ступления, повышающими минимально допустимое 
наказание до одного года лишения свободы.

Особо квалифицированные составы состоят в со-
вершении описанного деяния: с проникновением 
в тело или группой лиц (абзац 6 предусматривает 
наказание в виде лишения свободы на срок не менее 
двух лет); при наличии оружия, предметов, сопоста-
вимых с оружием, или средств преодоления сопро-
тивления потерпевшего, в том числе при их приме-
нении, а также при создании опасности причинения 
тяжкого вреда здоровью (абзац 7 предусматривает 
наказание в виде лишения свободы на срок не менее 
трех лет); с использованием оружия или предметов, 
сопоставимых с оружием, с причинением тяжкого 
вреда здоровью или при создании смертельной опас-
ности (абзац 8 предусматривает наказание в виде ли-
шения свободы на срок не менее пяти лет).

В новой редакции § 177 УУ ФРГ, пишет П. Голов-
ненков, охраняемым правовым благом остается пра-
во человека на сексуальное самоопределение. Одна-
ко в отличие от старой редакции уголовного закона 
правовая защита теперь сконцентрирована на проти-
водействии нарушению противостоящей воли потер-
певшего посредством установления ответственности 
за сексуальное домогательство [Головненков: 282]. 

Установление такой ответственности, по мнению 
М. Эль-Гази, имеет положительные стороны: как ми-
нимум устранен пробел в уголовно-правовой охране 
сексуального самоопределения лиц, которые по ка-
ким-либо причинам (например, из-за страха при-
менения насилия, репутационных, имущественных 
или профессиональных потерь) не могут выразить 
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свое несогласие с совершаемыми в отношении них 
действиями сексуального характера. Вместе с тем 
имеются и недостатки, которые могут проявиться 
в семейных отношениях, а в некоторых случаях во-
обще напоминать сверхкриминализацию нежела-
тельного поведения [El-Ghazi: 161].

Т. Хернли в свою очередь активно критикует по-
следнюю реформу сексуального уголовного права 
Германии, указывая на то, что при ее проведении 
совсем забыли о принципе «ultima ratio», которым 
должны руководствоваться демократические государ-
ства в сфере уголовно-правовых отношений [Hörnle 
2017: 17].

Э. Ховен обращает внимание научного сообще-
ства на системные проблемы § 177 УУ ФРГ и несоот-
ветствие наказуемости общественной опасности но-
вых преступлений. Так, автор отмечает, что рабочий 
с отверткой в кармане за прикосновение к промеж-
ности потерпевшего будет наказан строже, чем лицо, 
которое совершит насильственный половой акт в от-
ношении того же потерпевшего [Hoven: 7].

Так либо иначе, реформа состоялась. Основной 
состав (созданный для противодействия преступле-
ниям против половой свободы) тринадцатого раздела 
УУ Германии сегодня охватывает как насильственные 
действия сексуального характера, так и сексуаль-
ное домогательство без признаков насилия или ис-
пользования беспомощного состояния потерпевше-
го. Критика такого подхода представляется более чем 
обоснованной. Последние пять лет правоохранитель-
ная и судебная системы Германии регулярно стал-
киваются с ситуациями, которые не могут получить 
однозначную правовую оценку со стороны закона, 
справедливости и здравого смысла. Так, Баварский 
верховный суд признал апелляцию осужденного нео-
боснованной, однако вернул уголовное дело в окруж-
ной суд Мюнхена для пересмотра по иным причинам. 
Среди прочего апелляционная инстанция указала, 
что согласно § 177 Уголовного уложения половой 
акт является наказуемым, если он противоречит рас-
познаваемой воле другого лица. Обстоятельства дела 
свидетельствуют, что осужденный и потерпевшая до-
бровольно и по взаимному согласию вступили в дей-
ствия сексуального характера. Однако в процессе 
сексуального контакта подсудимый тайно снял пре-
зерватив, зная при этом, что потерпевшая явно возра-
жает против незащищенного секса. Мнение, соглас-
но которому для ответственности по смыслу § 177 
Уголовного уложения недостаточно простого игно-
рирования желания использовать презерватив, суд 
отвергает. Не в последнюю очередь это связано с осо-
бенностями использования презерватива вне посто-
янных партнерских отношений. Заинтересованность 
в защите от инфекций, а в случае лиц женского пола – 
в защите от нежелательной беременности признает-

ся существенным основанием для возражений против 
незащищенного секса. На этом фоне условие исполь-
зования презерватива является составной частью со-
гласия на половую жизнь. Если презерватив тайно 
снимается вопреки соглашению или распознаваемой 
воле, то это представляет собой значительное откло-
нение от согласованной формы сексуального контак-
та (BayObLG, 20.08.2021 - 206 StRR 87/21).

Политико-правовая дискуссия относительно про-
веденной реформы сексуального уголовного пра-
ва в Германии не прекращается. Указанные выше 
и иные проблемы [Hörnle 2015: 4; Renzikowski: 3554] 
остаются актуальными. Попытки оппозиции в Бунде-
стаге пересмотреть регулирование ответственности 
за сексуальные преступления в целом и за сексуаль-
ное домогательство в частности пока не увенчались 
успехом. Однако новая расстановка сил в парламен-
те после сентябрьских выборов может это изменить. 
Представляется, что существует высокая вероятность 
продолжения реформирования тринадцатого раздела 
УУ в ближайшее время.
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Аннотация. Задачей настоящей статьи является анализ сложившейся правовой регламентации деяний, входящих в состав 
преступления, предусмотренного ст. 135 УК РФ, в уголовном законодательстве зарубежных стран. Данный анализ 
направлен на совершенствование отечественного законодательства в части противодействия совершению указан-
ных преступлений. Автором обозначена проблема квалификации развратных действий как в отечественном, так 
и в зарубежном законодательстве. Исследована категория «развратные действия» в понимании российского законо-
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отечественного законодательства, предусматривающего ответственность за развратные действия, предложено дать 
правовую оценку деяниям, предусмотренным ст. 135 УК РФ, совершенным с использованием телекоммуникацион-
ных сетей, совершенным лицами, являющимися законными представителями несовершеннолетних, а также лица-
ми, в чьи должностные обязанности входит осуществлять уход, воспитание и оказание образовательных услуг, по-
скольку совершение преступления, предусмотренного ст. 135 УК РФ в указанных условиях представляет бόльшую 
общественную опасность.
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Развратные действия – сложная уголовно-право-
вая категория, вызывающая вопросы как у пред-
ставителей науки, так и у правоприменителей. 

Общественная опасность этого, в том числе ненасиль-
ственного, преступления, совершение которого воз-
можно без непосредственного физического контак-
та с потерпевшим, варьируется от незначительной 
до разрушительной. Столь существенная разница по-
тенциального вреда от развратных действий связана 
в первую очередь с объектом посягательства и осо-
бенностями потерпевшего. В зависимости от конкрет-
ных обстоятельств результатом данного преступления 
может стать как формальное нарушение «режима не-
прикосновенности» лиц, не достигших шестнадцати-
летнего возраста, так и тяжелая психическая или фи-
зическая травма.

Отсутствие четкой концепции уголовной ответ-
ственности за сексуальные преступления в России 
и сложность содержания развратных действий обусло-
вили бессистемный подход к наказуемости последних: 
простые развратные действия (ч. 1 ст. 135 УК РФ) – 
преступление небольшой тяжести, квалифицирован-
ные развратные действия – тяжкое (ч. 2 ст. 135 УК РФ) 
или особо тяжкое преступление (ч. 3–5 ст. 135 УК РФ).

В отечественной доктрине [Аскендеров: 253–355] 
рассмотрены уже многие способы совершенствования 
законодательства об ответственности за развратные 
действия [Кудринская: 72–75]. Работы авторов [Смир-
нов: 144–157] содержат отсылки к историческому 
опыту, решению судов, опыту отдельных сопредель-
ных государств [Островецкая: 103–121]. Исследова-
ния регламентации ответственности за развратные 
действия в других государствах проводились лишь 
фрагментарно. Кроме того, во многих зарубежных 
государствах, особенно европейских, произошли из-
менения, которые учитывают современное состояние 
половой морали, новую парадигму сексуальных от-
ношений и прогрессивные требования об обеспече-
нии благополучия несовершеннолетних. В этой связи 
представляется уместным и своевременным обраще-
ние к праву отдельных зарубежных стран, имеющих 
положительный опыт противодействия сексуальным 
посягательствам [Коновалов: 53–81; Попова, Михай-
лов: 44–48].

Анализ уголовного законодательства зарубежных 
стран в части регулирования ответственности за раз-
вратные действия следует начать с Франции, у кото-
рой в силу различных причин имеется много общих 
черт с отечественным правом. 
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В Уголовном кодексе Франции (далее – УК Фран-
ции) имеется отдельная глава II «О посягательствах 
на физическую или психическую неприкосновен-
ность личности», которая регламентирует, в част-
ности, ответственность за преступления против 
половой неприкосновенности и половой свободы 
несовершеннолетних. Интерес представляют ст. 222-
22 – 222-31, 227-22 УК Франции. В ст. 222-22 УК 
Франции раскрывается определение наиболее ши-
рокого понятия отдела III «сексуальная агрессия», 
под которой подразумевается любое сексуальное по-
сягательство, совершенное путем насилия, принуж-
дения, угрозы либо обмана. В данное понятие вхо-
дит изнасилование, а также сексуальные агрессии, 
не являющиеся изнасилованием. Следует отметить, 
что базовые понятия, определяющие как развратные 
действия в частности, так и в принципе преступле-
ния против половой неприкосновенности и половой 
свободы несовершеннолетних, в некоторых момен-
тах отличаются от правового регулирования указан-
ных преступлений в Российской Федерации. Так, 
например, в ст. 222-23 УК Франции указано, что из-
насилование включает любой акт сексуального про-
никновения какого-либо рода, реализованный в от-
ношении другого лица посредством осуществления 
насилия, принуждения, угрозы или обмана. В отли-
чие от российского законодательства в УК Франции 
нет разделения на изнасилование и насильственные 
действия сексуального характера, ответственность 
за эти деяния не дифференцирована. Французский 
законодатель полагает, что любой вид сексуального 
проникновения представляет равную общественную 
опасность, делая таким образом акцент не на фор-
му полового акта, а на насильственный способ его 
совершения. 

Что же касается непосредственно развратных дей-
ствий, то отчасти, проводя сопоставление с их содер-
жанием в уголовном праве России, можно сделать 
вывод, что они, в частности, охватываются поняти-
ем сексуальных агрессий. В ст. 222-29 УК Франции 
указан квалифицирующий признак совершения сек-
суальных агрессий, не являющихся изнасилованием, 
а именно: в отношении несовершеннолетнего, не до-
стигшего пятнадцатилетнего возраста. Данная норма 
предусматривает более строгое наказание. По смыслу 
статьи следует, что если потерпевший достиг 15-лет-
него возраста, но не достиг 18 лет (возраст совер-
шеннолетия во Франции наступает с 18 лет), то лицо, 
посягающее на его половую свободу, будет нести от-

Анализ уголовного законодательства Франции, Англии и Испании об ответственности за развратные действия
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ветственность по основному составу преступления, 
предусмотренного ст. 222-27 УК Франции.

Кроме того, в отдельный состав ст. 222-32 УК 
Франции вынесено публичное обнажение половых 
органов в общественных местах. Также имеется ква-
лифицированный состав: совершение деяния в от-
ношении лица, не достигшего 15-летнего возраста. 
В российском законодательстве деяние, состоящее 
в демонстрации половых органов либо их изображе-
ний несовершеннолетним, охватывается объективной 
стороной ст. 135 УК РФ и дополнительной квалифика-
ции, как правило, не требует. При этом публичная де-
монстрация половых органов совершеннолетним ли-
цом влечет лишь административную ответственность. 
Анализ ст. 222-32 УК Франции позволяет также от-
метить, что данный состав преступления охватывает 
как совершение виновным непосредственно сексуаль-
ной демонстрации, так и действия, которые не связа-
ны с обнажением половых органов, однако в случае 
нахождения в общественном месте при наличии дей-
ствий, которые явно свидетельствуют о развратно-
сти (например, манипуляции с интимными частями 
тела через покрытую поверхность). Рассматриваемое 
преступление характеризуется умышленной формой 
вины. Субъектом преступления является лицо любо-
го пола, достигшее 18-летнего возраста. 

В УК Франции имеется и другой состав престу-
пления, который, как представляется, наиболее на-
поминает развратные действия по уголовному зако-
нодательству России (ст. 135 УК РФ). Этот состав 
закреплен в ст. 227-22 § 2 «Сексуальные преступле-
ния против несовершеннолетних» раздела 5 «Пре-
ступления в отношении несовершеннолетних» гла-
вы 7 «Преступления против несовершеннолетних 
и семьи». Указанная норма предусматривает ответ-
ственность за развратные действия в отношении 
несовершеннолетних лиц, совершенные посред-
ством какого-либо информационного воздействия 
на них (мастурбация перед несовершеннолетним 
посредством веб-камер, демонстрация порнографи-
ческих материалов, сексуальных сцен, изображе-
ний, половых органов и т. д.) [Amsellem-Mainguy, 
Cheynel, Fouet: 54–55].

Ст. 227-22, 227-22-1, 227-22-2 УК Франции со-
держат квалифицированные составы, предусматри-
вающие, соответственно, более суровое наказание: 
во-первых, за совершение развратных действий в от-
ношении несовершеннолетних в случае, если после 
виртуального взаимодействия последовала реальная 
встреча с несовершеннолетним; во-вторых, за совер-
шение развратных действий посредством использо-
вания средств электронной коммуникации, в том чис-
ле сети Интернет; в-третьих, при распространении 
деталей общения с несовершеннолетним неопреде-
ленному кругу лиц; в-четвертых, за совершение раз-

вратных действий на территории образовательных, 
воспитательных организаций или государственных 
учреждений, а также на подступах к указанным ор-
ганизациям или учреждениям [Guy: 25–37].

Представляется, что выделение такого способа со-
вершения развратных действий, как использование 
сети Интернет, а также иных телекоммуникацион-
ных сетей говорит о том, что французский законода-
тель стремится к тому, чтобы осуществлять строгий 
контроль за развитием телекоммуникаций и Интерне-
та, поскольку большинство преступлений с развити-
ем в современном мире технологических процессов 
обретает новые способы и формы совершения. Если 
не осуществлять необходимый, а главное, своевре-
менный контроль, то все большее количество пре-
ступлений будет характеризоваться высокой латент-
ностью [Iacub: 154–171].

Кроме того, французский законодатель предусмат-
ривает квалифицированный состав за совершение со-
вершеннолетним лицом действий, которые направле-
ны на организацию сборищ, сопряженных с актами 
эксгибиционизма или просмотра сексуальных сцен, 
в том числе выставок, на которых несовершеннолет-
ний присутствует или в которых он непосредствен-
но участвует [Rassat: 8]. Особо квалифицированным 
составом совершения развратных действий будет яв-
ляться совершение указанного преступления органи-
зованной группой или в отношении несовершенно-
летнего, не достигшего 15-летнего возраста [Iacub: 
67–100]. 

Другой интересный пример правовой регламен-
тации уголовной ответственности за развратные 
действия имеется в праве Англии. Главным актом, 
предусматривающим уголовную ответственность 
за преступления против половой свободы и половой 
неприкосновенности личности, в том числе несовер-
шеннолетних, является Закон о сексуальных престу-
плениях, принятый в 2003 году (англ. Sexual Offences 
Act). Этот акт дополняет законодательство Англии 
большим количеством положений, в том числе изме-
няющих понятие ребенка и повышающих возраст на-
ступления совершеннолетия с 16 лет до 18 лет. В ста-
тье 7 указанного акта предусмотрена ответственность 
за сексуальное насилие над ребенком, не достигшим 
13 лет (малолетний возраст). При этом преступле-
ние считается совершенным, если совершеннолетнее 
лицо умышленно прикасается к лицу, не достигшему 
13-летнего возраста, и прикосновение носит сексуаль-
ный характер. Исходя из толкования данной статьи, 
прикосновение может осуществляться любой частью 
тела, каким-либо предметом и через любую поверх-
ность. Такая формулировка говорит о том, что при-
косновение, совершенное, например, через одежду 
либо что-нибудь иное, не являющееся частью тела 
обвиняемого, может быть признано преступлением.
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Ст. 8 Закона о сексуальных преступлениях Англии 
предусматривает ответственность за принуждение 
или подстрекательство ребенка младше 13 лет к сек-
суальной активности. Обязательными признаками 
преступления являются: совершение деяния умыш-
ленно; подстрекательство или принуждение должно 
осуществляться именно к сексуальной деятельности; 
лицо, в отношении которого совершается преступле-
ние, не должно быть старше 13 лет. В соответствии 
с указанной статьей к сексуальной деятельности от-
носятся: проникновение в анус, влагалище или рот 
потерпевшего, проникновение в анус или влагалище 
другого человека частью тела малолетнего потерпев-
шего или проникновение чем-либо еще, а равно про-
никновение в рот другого человека половым членом 
потерпевшего. 

Ст. 11 Закона о сексуальных преступлениях Ан-
глии предусматривает уголовную ответственность 
за вступление в половой акт в присутствии ребенка. 
Субъектом преступления может быть только лицо, до-
стигшее 18 лет. Обязательным признаком данного со-
става является наличие вины в форме прямого умысла, 
что соответствующим образом характеризует субъ-
ективную сторону преступления. Кроме того, обяза-
тельным признаком субъективной стороны преступле-
ния является наличие цели – получение сексуального 
удовлетворения. Преступление считается совершен-
ным при условии, что несовершеннолетнее лицо при-
сутствует или находится в месте, откуда можно на-
блюдать за субъектом преступления при осознании 
последним, что несовершеннолетний видит сексуаль-
ные действия либо намеревается сделать так, чтобы 
несовершеннолетнее лицо присутствовало и (или) на-
блюдало со стороны за сексуальными действиями ви-
новного. Указанная статья предусматривает наличие 
потерпевшего либо не достигшего 13 лет, либо не до-
стигшего 16 лет, если субъект преступления не име-
ет разумных оснований полагать, что потерпевшему 
16 или более лет. 

Правом Англии в ст. 12 Закона о сексуальных 
преступлениях предусматривается ответственность 
за привлечение несовершеннолетнего к просмотру 
порнографических сцен. Данный состав в целом 
по своей характеристике соответствует составу пре-
ступления, предусмотренному ст. 11 указанного акта, 
с отличиями по объективной стороне. Преступление, 
предусмотренное ст. 12, выражается в совершении 
действий, направленных на привлечение потерпев-
шего к наблюдению за действиями сексуального ха-
рактера, осуществляемыми третьими лицами, или же 
к просмотру изображений сексуальных действий, на-
пример фотографий или видеозаписей порнографиче-
ского характера или смоделированных изображений 
сексуальной активности (англ. «pseudophotograph of 
sexual activity»). 

Хотя субъектом всех рассмотренных выше составов 
преступлений является лицо, достигшее 18 лет, Зако-
ном о сексуальных преступлениях Англии в статье 13 
предусмотрена уголовная ответственность за соверше-
ние преступлений, предусмотренных ст. 9–12, лицом, 
не достигшим 18 лет. Данное положение является от-
личительной чертой английского законодательства. 
В ст. 14 Закона о сексуальных преступлениях Англии 
предусмотрена уголовная ответственность за органи-
зацию либо пособничество в совершении преступле-
ний, предусмотренных ст. 9–13 указанного акта. Ст. 15 
предусматривает наказание за деятельность по обще-
нию с несовершеннолетним посредством электронных 
коммуникационных средств (социальные сети, чаты, 
и т. п.) в целях установления доверительных отноше-
ний для дальнейшего совершения сексуальных дей-
ствий с несовершеннолетним. Ответственность на-
ступает лишь в том случае, если совершеннолетний 
преднамеренно встречается с жертвой либо пытает-
ся встретиться.

Отдельным составом, предусмотренным ст. 15А 
Закона о сексуальных преступлениях, регламентиру-
ется ответственность за общение с ребенком с сексу-
альным подтекстом. Субъектом преступления являет-
ся лицо, достигшее 18 лет. Обязательным признаком 
субъективной стороны является наличие цели полу-
чения сексуального удовлетворения. Потерпевшим 
может являться лицо как не достигшее 13 лет, так 
и лицо от 13 до 16 лет, если у субъекта преступле-
ния нет разумных оснований полагать, что указанно-
му лицу уже 16 или более лет. Общением сексуально-
го характера является общение, любая часть которого 
относится по содержанию к возможной сексуальной 
активности и которую любой разумный человек бу-
дет считать таковой. При этом сексуальной активно-
стью являются действия, которые разумный человек 
будет во всех отношениях и при любых обстоятель-
ствах независимо от цели данных действий считать 
относящимися к сексу.

Закон о сексуальных преступлениях 2003 г. Ан-
глии содержит отдельную группу сексуальных пре-
ступлений, посягающих на половую неприкосновен-
ность несовершеннолетних, совершенные лицом, 
исполняющим обязанности попечителя или опеку-
на, либо по роду своей деятельности обязанным осу-
ществлять надзор за детьми, а также преступления, 
совершенные членами семьи против детей, не до-
стигших 18 лет. В этой связи можно сделать вывод, 
что английское законодательство очень тщательно 
и подробно регламентирует ответственность за раз-
личного рода деяния, попадающие под ст. 135 УК РФ, 
при этом дифференцируя ответственность в зависи-
мости от возраста и вида соучастия в преступлении.

Особый интерес представляет правовая регла-
ментация уголовной ответственности за развратные 
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действия в Королевстве Испания. Следует отметить, 
что в Уголовном кодексе Испании существует раз-
дел VIII «Преступления против половой свободы», 
состоящий из 5 глав (ст. 178–194). Однако, проводя 
анализ норм, устанавливающих уголовную ответ-
ственность именно за совершение развратных дей-
ствий по смыслу отечественного уголовного права, 
можно заметить, что лишь одна статья испанского 
кодекса регулирует ответственность за сопостави-
мые действия.

Ст. 185 УК Испании, расположенная в главе III 
«Преследования сексуального характера», предусма-
тривает ответственность за совершение непосред-
ственно лицом либо за принуждение другого лица 
осуществлять эксгибиционистские действия перед ли-
цами, не достигшими шестнадцати лет, или перед ли-
цами, страдающими психическими заболеваниями. 
При этом последствия для данного состава не важны. 
Законодатель предусматривает в качестве обязательно-
го признака потерпевшего, не достигшего шестнадца-
ти лет или страдающего психическими заболеваниями. 
Субъект преступления – общий, субъективная сторона 
характеризуется виной в виде прямого умысла.

В результате проведенного исследования мож-
но сделать вывод, что в европейских странах отсут-
ствует единая концепция уголовной ответственности 
за развратные действия. При этом во Франции и Ан-
глии используется более детальное регулирование 
уголовной ответственности за совершение разврат-
ных действий. Кроме того, обращает на себя внима-
ние тот факт, что право исследуемых стран тяготеет 
к тому, чтобы выделять в качестве отдельных соста-
вов преступления различные стадии совершения од-
ного и того же преступления.

Представляется интересным и перспективным 
опыт зарубежных стран при введении отдельных ква-
лифицирующих признаков совершения развратных 
действий (например, совершение указанных действий 
посредством телекоммуникационных сетей). Возмож-
но, введение указанного квалифицирующего призна-
ка в ст. 135 УК РФ помогло бы дифференцировать 
ответственность за развратные действия и снизить ла-
тентность преступлений, совершаемых посредством 
сети Интернет. 

Интересным для отечественного права квалифи-
цирующим признаком является совершение разврат-
ных действий лицами, являющимися законными 
представителями несовершеннолетних, поскольку 
это учитывает зависимое положение детей от ука-
занных взрослых, что отражается на общественной 
опасности. Латентность таких преступлений зна-
чительно выше, в связи с чем совершение разврат-
ных действий родителем, опекуном или иным ли-
цом, представляющим законные интересы ребенка, 

представляет большую общественную опасность.
Таким образом, учет опыта зарубежных стран 

в правовой регламентации уголовной ответствен-
ности за совершение развратных действий при тща-
тельном анализе особенностей развития преступно-
сти в Российской Федерации, а также современных 
тенденций развития уголовного права, позволит рос-
сийскому законодателю усовершенствовать и допол-
нить уже существующие нормы Уголовного кодекса 
Российской Федерации в целях защиты половой не-
прикосновенности и свободы несовершеннолетних.
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ности – защиты прокурором в судебном порядке публичного интереса в сфере использования и охраны особо ох-
раняемых природных территорий, исходя из сферы правоотношений и цели деятельности. С учетом имеющихся 
теоретических подходов автором обосновано, что основанием для выделения выступают три критерия: 1) комплекс-
ный характер правового регулирования сферы использования и охраны особо охраняемых природных территорий; 
2) необходимость принятия комплекса средств прокурорской деятельности при установлении нарушений режима 
использования и охраны особо охраняемых природных территорий в судебном порядке; 3) единство фактических 
обстоятельств, подлежащих установлению по уголовным, гражданским, арбитражным, административным делам, 
делам об административных правонарушениях по фактам нарушения режима использования и охраны особо охра-
няемых природных территорий, что, в свою очередь, позволяет использовать, во-первых, собранные доказательства 
в уголовном, гражданском, арбитражном, административном судопроизводстве, в производстве по делам об админи-
стративных правонарушениях (соответственно, требуются единые подходы к сбору и фиксации доказательственной 
информации), во-вторых, преюдициальность судебных постановлений. Выделение комплексного направления по-
зволяет повысить качество организации и осуществления защиты в судебном порядке публичного интереса в сфе-
ре использования и охраны особо охраняемых природных территорий.

Ключевые слова: прокурорская деятельность, судебная защита, публичный интерес, особо охраняемые природные тер-
ритории, деятельностный подход

Для цитирования: Бердинских С.В. Защита прокурором в судебном порядке публичных интересов в сфере использова-
ния и охраны особо охраняемых природных территорий как комплексное направление прокурорской деятельности // 
Вестник Костромского государственного университета. 2021. Т. 27, № 4. С. 192–197. https://doi.org/10.34216/1998-
0817-2021-27-4-192-197

Research Article

THE PROSECUTOR’S JUDICIAL PROTECTION OF PUBLIC INTERESTS  
IN THE USE AND PROTECTION OF SPECIALLY PROTECTED NATURAL TERRITORIES 

AS A COMPLEX AREA OF PROSECUTORIAL ACTIVITY

Svetlana V. Berdinskikh, St. Petersburg Institute (branch) of the University of Prosecutor’s office of the Russian Federation, 
St. Petersburg, Russia, berdinskix@mail.ru, https://orcid.org/0000-0001-8168-3592 

Abstract. The article deals with the topical issue of highlighting the complex direction of prosecutorial activity – the protection by 
the prosecutor in court of public interest in the use and protection of specially protected natural territories based on the scope 
of legal relations and the purpose of the activity. Taking into account the available theoretical approaches, the author proves 
that three criteria are basis for the allocation: 1) the complex nature of the legal regulation of the sphere of use and protection 
of specially protected natural territories; 2) the need to adopt a set of means of prosecutorial activity for violations of 
the regime of use and protection of specially protected natural territories in court; 3) the unity of the factual circumstances to 
be established in criminal, civil, arbitration, administrative cases, cases of administrative offences on the facts of violation of 
the regime of use and protection of specially protected natural territories, which in turn allows, firstly, the collected evidence 
to be used in criminal, civil, arbitration, administrative proceedings, in proceedings on administrative offences (respectively, 
unified approaches to collecting and fixing evidentiary information are required), secondly, the prejudice of judicial decisions. 
The allocation of an integrated direction makes it possible to improve the quality of the organisation and implementation of 
judicial protection of public interest in the use and protection of specially protected natural territories.

© Бердинских С.В.,2021



193Вестник КГУ   № 4, 2021 

Прокуратура Российской Федерации наделена 
надзорными и ненадзорными полномочия-
ми, позволяющими комплексно решать во-

просы обеспечения законности и правопорядка в той 
или иной сфере правоотношений.

На комплексный подход к организации и осущест-
влению прокурорской деятельности ориентируют 
прокуроров организационно-распорядительные до-
кументы Генерального прокурора Российской Феде-
рации. Применяется этот подход и в научных иссле-
дованиях [Ашурбеков: 17].

Выделение комплексных направлений прокурор-
ской деятельности, исходя из сферы правоотноше-
ний и цели деятельности, включающих надзорные 
и ненадзорные либо только ненадзорные направле-
ния, отвечает современной потребности организа-
ции и осуществления прокурорской деятельности, 
способной своевременно, всесторонне и полно обе-
спечить законность и правопорядок в той или иной 
сфере правоотношений.

Детальное рассмотрение и оценка деятельности 
на каждом направлении внутри комплекса взаимос-
вязей (как между ними, так и с иными надзорными 
и ненадзорными направлениями) через призму тео-
рии, правового регулирования и практики обеспечат 
возможность формирования (либо восполнения) тео-
ретической основы комплексного направления, усо-
вершенствования нормативно-правовой базы, в том 
числе путем устранения пробельности.

Применение деятельностного подхода [Бердин-
ских 2020а: 254–257] и исследование комплексного 
направления с точки зрения цели, средств, процесса 
и результата позволят выявить общие закономерно-
сти функционирования и, соответственно, обеспечить 
единые подходы к организации и осуществлению 
дея тельности, а также дать почву для дальнейших 
тео ретических разработок и нормотворчества.

Такое выделение комплексного направления и его 
последующее теоретическое и нормативное обога-
щение [Алексеев: 197] создадут необходимые усло-
вия для эффективных организации и осуществления 
дея тельности, поскольку позволят увидеть и оценить 
во взаимосвязи все имеющиеся ресурсы и принять 
результативные решения.

При этом если выделение комплексных направ-
лений, включающих надзорные и ненадзорные на-
правления, обосновано наличием у прокуратуры 
Российской Федерации комплексом надзорных и не-
надзорных полномочий, то выделение в названных 
комплексных направлениях комплексных направ-
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лений, объединяющих только ненадзорные направ-
ления, например представляющие собой участки 
функции участия в рассмотрении дел судами, долж-
но осуществляться, на наш взгляд, с учетом ком-
плекса объективных критериев.

Таким комплексным ненадзорным направлением 
прокурорской деятельности является защита про-
курором в судебном порядке публичных интересов 
в сфере использования и охраны особо охраняемых 
природных территорий (далее – ООПТ), объединя-
ющая участки функции участия в рассмотрении су-
дами дел в сфере использования и охраны ООПТ.

Названное направление в совокупности с про-
курорским надзором и ненадзорными направлени-
ями образует комплексное межфункциональное на-
правление прокурорской деятельности – защиту 
публичных интересов в сфере использования и ох-
раны ООПТ [Бердинских 2020б: 79–86].

С процессуальной точки зрения защита прокуро-
ром в судебном порядке публичных интересов в сфере 
использования и охраны ООПТ как комплексное на-
правление включает участие прокурора в рассмотре-
нии дел судами в пяти видах судопроизводства (кон-
ституционное, уголовное, гражданское, арбитражное, 
административное судопроизводства, включая произ-
водство по делам об административных правонаруше-
ниях) в трех формах (инициативная, дача заключения 
и поддержание государственного обвинения).

На наш взгляд, основанием для выделения защи-
ты прокурором в судебном порядке публичных инте-
ресов в сфере использования и охраны ООПТ в са-
мостоятельное комплексное направление, исходя 
из сферы правоотношений (использование и охра-
на ООПТ) и цели деятельности (обеспечение верхо-
венства Конституции Российской Федерации и фе-
деральных законов и законов субъектов Российской 
Федерации при использовании и охране ООПТ, един-
ства и укрепления законности и правопорядка в сфе-
ре ООПТ, обеспечения публичного интереса в сфере 
ООПТ), выступает следующий комплекс критериев:

1) комплексный характер правового регулирова-
ния сферы использования и охраны ООПТ;

2) необходимость принятия комплекса средств 
прокурорской деятельности при установлении на-
рушений режима использования и охраны ООПТ 
в судебном порядке, которая предопределяется тем, 
что, во-первых, нарушения влекут виды ответствен-
ности, налагаемые в судебном порядке; во-вторых, 
единичная мера не позволит в полной мере устра-
нить выявленное нарушение, возместить причинен-
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ный ООПТ вред, привлечь лицо к установленной за-
коном ответственности;

3) единство фактических обстоятельств, подле-
жащих установлению по уголовным, гражданским, 
арбитражным, административным делам, делам об  
административных правонарушениях по фактам нару-
шения режима использования и охраны ООПТ (с уче-
том специфики процессуального законодательства), 
позволяющее использовать, во-первых, собранные до-
казательства в уголовном, гражданском, арбитражном, 
административном судопроизводстве, в производстве 
по делам об административных правонарушениях (со-
ответственно, требуются единые подходы к сбору 
и фиксации доказательственной информации), во-
вторых, преюдициальность судебных постановлений. 

Перед рассмотрением особенностей правового ре-
гулирования следует остановиться на специфике сфе-
ры правоотношений – использования и охраны ООПТ.

В Российской Федерации предусмотрены и реали-
зуются различные способы охраны окружающей среды. 

Так, законодателем установлены условия и по-
рядки использования природных ресурсов, которые 
позволяют предметно обеспечивать охрану лесов, 
земель, вод, недр, животных, рыб и водных биоло-
гических ресурсов, атмосферного воздуха. Особен-
ности правового регулирования в названных сферах 
установлены Лесным, Земельным, Водным кодекса-
ми РФ, Законом РФ от 21.02.1992 № 2395-1 «О нед-
рах», Федеральным законом РФ от 24.04.1995 № 52-
ФЗ «О животном мире», Федеральным законом РФ 
от 20.12.2004 № 166-ФЗ «О рыболовстве и сохране-
нии водных биологических ресурсов», Федеральным 
законом РФ от 04.05.1999 № 96-ФЗ «Об охране ат-
мосферного воздуха».

Вместе с тем для устойчивого функционирования 
и развития ценных объектов (их комплексов) необ-
ходимо устойчивое функционирование и развитие 
биогеоценоза (экосистемы). Для их сохранения и не-
допущения невосполнимой утраты предусмотрено 
создание и функционирование ООПТ – участков зем-
ли, водной поверхности и воздушного пространства 
над ними, где располагаются природные комплек-
сы и объекты, имеющие особое природоохранное, 
научное, культурное, эстетическое, рекреационное 
и оздоровительное значение. Охрана обеспечивает-
ся путем изъятия ООПТ решениями органов госу-
дарственной власти полностью или частично из хо-
зяйственного использования и установления для них 
режима особой охраны.

Названная специфика влечет следующие особен-
ности правового регулирования.

В зависимости от особенностей режима ООПТ 
согласно ч. 1 и ч. 2 ст. 2 Федерального закона РФ 
от 14.03.1995 № 33-ФЗ «Об особо охраняемых при-
родных территориях» выделяют следующие катего-

рии: государственные природные заповедники, в том 
числе биосферные заповедники, национальные парки, 
природные парки, государственные природные заказ-
ники, памятники природы, дендрологические парки 
и ботанические сады. Законами субъектов Российской 
Федерации могут устанавливаться и иные категории 
ООПТ регионального и местного значения.

ООПТ могут иметь федеральное, региональное 
и местное значение, что требует соответствующе-
го разноуровневого правового регулирования и дея-
тельности разноуровневых субъектов, уполномочен-
ных на принятие решений о создании, изменении 
границ и режима ООПТ, ликвидации ООПТ, управ-
лении ООПТ, контролирующих исполнение законо-
дательства в сфере использования и охраны ООПТ. 

При этом на федеральном уровне вопросы урегу-
лированы как федеральными законами, так и подза-
конными нормативными правовыми актами.

Неразрывная связь ООПТ с земельными участка-
ми и виды ООПТ по объектам охраны (например, био-
сферные, дендрологические, ботанические, водные) 
предопределяет межотраслевой характер правово-
го регулирования: наряду с федеральными законами 
в сфере использования и охраны ООПТ (Федераль-
ным законом от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окру-
жающей среды», Федеральным законом от 14.03.1995 
№ 33-ФЗ «Об особо охраняемых природных терри-
ториях») необходимо руководствоваться Земельным 
кодексом РФ и соответствующим законодательством 
об объектах охраны.

Нарушения режима использования и охраны ООПТ 
в зависимости от последствий всегда (при отсутствии 
обстоятельств, исключающих ответственность) вле-
кут гражданско-правовую, административную и уго-
ловную ответственность.

Причинение вреда природным объектам и ком-
плексам в границах ООПТ в соответствии с п. 3 ст. 36 
Федерального закона от 14.03.1995 № 33-ФЗ «Об осо-
бо охраняемых природных территориях» влечет граж-
данско-правовую ответственность.

При этом причинение значительного вреда дает 
основания для дачи уголовно-правовой оценки де-
янию на предмет наличия либо отсутствия состава 
преступления, предусмотренного ст. 262 Уголовного 
кодекса Российской Федерации («Нарушение режи-
ма особо охраняемых природных территорий и при-
родных объектов»). 

Ст. 8.39 КоАП РФ, устанавливающая админи-
стративную ответственность за нарушение режима 
или иных правил охраны и использования окружа-
ющей среды и природных ресурсов на территориях 
государственных природных заповедников, нацио-
нальных парков, природных парков, государствен-
ных природных заказников, а также на территориях, 
на которых находятся памятники природы, на иных 
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ООПТ либо в их охранных зонах, предусматрива-
ет формальный состав – отсутствие необходимости 
наступления последствий. 

Изложенное свидетельствует о том, что право-
вое регулирование носит комплексный (межотрасле-
вой и разноуровневый характер), который, соответ-
ственно, предопределяет комплексность видов ООПТ 
и объектов охраны на них, значений ООПТ и субъек-
тов, уполномоченных на решение вопросов в сфере 
ООПТ, видов юридической ответственности и субъ-
ектов правонарушений. 

Сформулированный нами публичный интерес 
в сфере использования и охраны ООПТ, подлежащий 
защите прокурором в судебном порядке, также носит 
комплексный характер. Он включает в себя государ-
ственные интересы, отражающие экологические инте-
ресы общества в сфере ООПТ; собственные интересы 
государства, направленные на сохранение, поддержа-
ние, установление экологической безопасности, за-
щиту государственной собственности в сфере ООПТ, 
обеспечение соблюдения Конституции Российской 
Федерации и исполнения законов, регулирующих во-
просы охраны окружающей среды, неотвратимость 
наказания виновных лиц, данные законы нарушив-
ших, восстановление нарушенных прав на благопри-
ятную окружающую среду и возмещение причинен-
ного ущерба; признанные государством общественные 
интересы в сфере ООПТ [Бердинских 2017: 104–108].

Говоря о специфике нарушений в сфере исполь-
зования и охраны ООПТ, необходимо отметить, что  
при  реализации государственной политики количе-
ство ООПТ последовательно увеличивается. В насто-
ящее время уже существует 20047 ООПТ; площадь 
ООПТ составила 255,6 млн га, или почти 14 % от всей 
площади государства (в 2017 году составляла 11 % 
от всей площади государства1. К 2024 году при реали-
зации национального проекта «Экология» планирует-
ся создать не менее 24 новых ООПТ и увеличить пло-
щадь ООПТ на 5 млн га2. Наряду с развитием системы 
ООПТ необходимо обеспечить законность и правопо-
рядок на уже созданных и функционирующих ООПТ.

Несмотря на то, что вопросы сохранения и разви-
тия ООПТ являются приоритетными направлениями 
работы правоохранительных и контролирующих ор-
ганов, физическими и юридическими лицами, упол-
номоченными органами и их должностными лицами, 
продолжают допускаться разнохарактерные наруше-
ния законодательства в сфере использования и охра-
ны ООПТ.

На основании предмета правового регулирования 
нарушения объединены нами в две группы: 1) на-
рушения режима использования и охраны ООПТ 
и 2) иные нарушения законодательства об ООПТ, ре-
гламентирующего полномочия органов власти (феде-
рального, регионального уровня), органов местного 

самоуправления по вопросам создания, функциони-
рования, охраны, использования ООПТ, упраздне-
ния ООПТ [Бердинских 2021: 205–213]. 

Специфика нарушений режима использования 
и охраны ООПТ заключается в том, что они влекут 
угрозу невосполнимой утраты ценных объектов и их 
комплексов, в связи с чем имеется особая потребность 
в своевременном, всестороннем и полном реагирова-
нии на разнохарактерные нарушения законодательства 
об ООПТ, созданных и функционирующих для сохра-
нения уникальных и типичных природных комплексов 
и объектов, достопримечательных природных образо-
ваний, объектов растительного и животного мира, их 
генетического фонда, изучения естественных процес-
сов в биосфере и контроля за изменением ее состоя-
ния, экологического воспитания населения.

Принятие единичных мер прокурорского реагиро-
вания на нарушения режима ООПТ (например, осу-
ществление запрещенной на территории ООПТ де-
ятельности), которые в зависимости от последствий 
влекут гражданско-правовую, административную 
и уголовную ответственность, зачастую недостаточно, 
поскольку не позволяет в полном объеме восстановить 
нарушенный публичный интерес в сфере использова-
ния и охраны ООПТ, соответственно, требуется при-
нятие комплекса средств прокурорской деятельности. 

Например, при осуществлении прокурором за-
щиты в инициативной форме по факту нарушения 
режима ООПТ на стадии подготовки документов 
для инициирования судопроизводства наряду с ре-
шением вопроса о возбуждении дела об администра-
тивном правонарушении, предусмотренном ст. 8.39 
КоАП РФ (с обязательной оценкой его судебной 
перспективы в случае рассмотрения судом в поряд-
ке пересмотра), одновременно может решаться во-
прос о предъявлении искового заявления, например, 
об оспаривании формирования земельного участка 
и/или сделки по распоряжению им. При установле-
нии факта причинения вреда природным объектам 
и комплексам в границах ООПТ наряду с дачей уго-
ловно-правовой оценки деянию рассматривается во-
прос и о предъявлении искового заявления о возме-
щении вреда.

Поддерживая государственное обвинение, го-
сударственный обвинитель поддерживает и граж-
данский иск о возмещении вреда, предъявленный 
в порядке ст. 44 УПК РФ прокурором либо уполно-
моченным органом. При этом в случае оставления 
судом гражданского иска прокурора без рассмотре-
ния с передачей его на разрешение в рамках граж-
данского судопроизводства, прокурор будет поддер-
живать его уже на основании ч. 1 ст. 45 ГПК РФ.

Важно то, что общими обстоятельствами, подле-
жащими установлению по уголовным, гражданским, 
арбитражным, административным делам, делам об  
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административных правонарушениях по фактам на-
рушения режима использования и охраны ООПТ, яв-
ляются наличие нормативного правового акта, ре-
гламентирующего режим ООПТ, распространение 
действия акта на спорную территорию, совершение 
деяния на спорной территории, отнесение деяния 
к запрещенным на ООПТ.

Это расширяет возможности защиты, посколь-
ку единство предмета доказывания позволяет ис-
пользовать собранную доказательственную базу 
по факту нарушения режима использования и охра-
ны ООПТ (с учетом особенностей, предусмотрен-
ных процессуальным законодательством) во всех 
видах судопроизводства, что влечет необходимость 
единых подходов к сбору относимых, допустимых, 
достоверных и достаточных доказательств. 

В этой связи нами в качестве такого единого под-
хода в развитие позиции В.Н. Исаенко, О.Н. Коршу-
новой обосновано применение криминалистических 
техник и тактик при фиксации доказательственной 
информации о нарушениях режима ООПТ [Бердин-
ских 2020в: 28–30].

Также единство предмета доказывания позволя-
ет шире использовать преюдициальность судебных 
постановлений.

На иные нарушения законодательства об ООПТ, 
регламентирующего полномочия органов власти (фе-
дерального, регионального уровня), органов местного 
самоуправления по вопросам создания, функциони-
рования, охраны, использования ООПТ, упразднения 
ООПТ (например, бездействие, выразившееся в не-
постановке ООПТ на государственный кадастровый 
учет, принятие незаконного нормативного правового 
акта об упразднении ООПТ, незаконного ненорма-
тивного правового акта о формировании земельного 
участка в границах ООПТ), хоть и возможно реаги-
рование единичной мерой (протест, представление), 
в каждом случае требуется оценить результативность 
мер надзорного и ненадзорного характера (напри-
мер, необходимость принятия обеспечительных мер), 
а также судебную перспективу в случае отклонения 
меры прокурорского реагирования.

Так, понимание оснований и порядка реализации 
полномочий, предоставленных ч. 1 ст. 39 КАС РФ 
с учетом установленной организационно-распоря-
дительными документами Генерального прокурора 
Российской Федерации последовательности приня-
тия средств прокурорской деятельности в сфере нор-
мотворчества и прокурорского надзора за законно-
стью нормативных правовых актов, а также принципа 
целесообразности [Ергашев: 39; Коршунова: 88–93; 
Смирнов: 42–46] позволит своевременно и обосно-
ванно предъявить административный иск об оспа-
ривании нормативного (ненормативного) правового 
акта в сфере использования и охраны ООПТ. 

Прокурор, во исполнение ч. 7 ст. 39 КАС РФ 
участвуя в рассмотрении административного дела 
об оспаривании нормативного правового акта в сфере 
использования и охраны ООПТ и давая заключение, 
также осуществляет защиту публичного интереса, 
способствуя вынесению законного, обоснованного 
и мотивированного постановления.

Кроме того, прокурор вправе реализовать свои 
полномочия в конституционном судопроизводстве.

Комплексность сферы правоотношений требует 
адекватной организации и осуществления прокурор-
ской деятельности для сохранения биологического 
разнообразия и развития системы ООПТ, относящих-
ся к первоочередным задачам Российской Федерации 
в сфере обеспечения экологической безопасности. 

Выделение защиты прокурором в судебном по-
рядке публичных интересов в сфере использования 
и охраны ООПТ в отдельное комплексное ненадзор-
ное направление прокурорской деятельности пред-
ставляется обоснованным и служит основой для даль-
нейших исследований и в практической деятельности 
при организации и осуществления защиты.

Примечания
1 Информация Tass.ru. URL: www.tass.ru (дата об-

ращения: 22.05.2021).
2 Паспорт национального проекта «Экология», ут-

вержденный президиумом Совета при Президенте 
Российской Федерации по стратегическому развитию 
и национальным проектам (протокол от 24.12.2018 
№ 16). URL: www/mnr.gov.ru (дата обращения: 
22.05.2021).
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Аннотация. В статье исследуется процесс зарождения и развития ломбардной деятельности в Российском государстве в до-
революционный и советский периоды. Отдельное внимание уделяется совершенствованию условий предоставления 
займов населению под залог имущества. Авторами исследованы нормативно-правовые акты, регулировавшие дея-
тельность ломбардных учреждений. Отмечается, что создание ломбардов было обусловлено необходимостью избав-
ления населения от ростовщического гнета и поиском новых источников пополнения государственной казны. Анализ 
источников правового регулирования показывает, что в дореволюционный период происходил постепенный перевод 
работы ломбардов из государственной сферы в частную: совершенствовались организационно-правовые формы лом-
бардов, изменялась система контроля за их деятельностью. В хронологические рамки исследования вошёл и совет-
ский этап становления ломбардной деятельности, который является малоизученным. После временного прекращения 
деятельности ломбардов начался процесс её возрождения в рамках новой экономической политики в целях улучше-
ния бытового обслуживания населения. Авторами раскрывается вклад ломбардов в сохранение имущества граждан 
в годы Великой Отечественной войны. Проведенный анализ истории развития ломбардной деятельности позволил 
сделать вывод о социальной направленности деятельности ломбардов и их важности для поддержания финансового 
положения населения, что указывает на необходимость развития ломбардной деятельности и на современном этапе. 
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Деятельность ломбардов насчитывает много-
вековую мировую историю. Учёные считают, 
что первые ломбарды были созданы в середи-

не XV в. в итальянской провинции Ломбардии, отку-
да и произошел термин «ломбард» [Алеев: 1]. В Рос-
сии данные организации появились лишь в XVIII в. 
Правовое регулирование деятельности ломбардов 
в Российском государстве условно можно разделить 
на два периода: дореволюционный и советский.

А.А. Базарнова выделяет два этапа в развитии за-
конодательства, регулирующего ломбардную дея-
тельность в дореволюционный период:

1. С 1772 г. по 1860 г., когда происходило учрежде-
ние первых государственных и частных ломбардных 
учреждений в Москве и Санкт-Петербурге.

2. С 1860 г. по 1917 г. – период интенсивного раз-
вития ломбардной деятельности на всей территории 
Российского государства [Базарнова 2011: 10]. 

Стоит отметить, что до появления первых лом-
бардных учреждений осуществлялось фрагментар-
ное правовое регулирование договора заклада таки-
ми памятниками русского права, как Русская Правда, 
Псковская судная грамота, Соборное уложение и др. 
Функции ломбардов выполняли иные учреждения.

В 1729 г. Петром II была создана Монетная кон-
тора, которой несколько позже указом Анны Иоан-
новны «О правилах займа денег из Монетной кон-
торы» от 8 января 1933 г. было предписано выдавать 
всем желающим ссуды под заклад золота и серебра 
и «за отданные деньги брать в казну по 8 процентов 
в год»1. Таким образом, выдача ссуд была призвана 
не только облегчить финансовое положение населе-
ния, но и стать дополнительным источником дохода 
в государственную казну. Монетная контора, в даль-
нейшем переименованная в Монетную канцелярию, 
была первым учреждением, выполнявшим функ-
ции ломбарда. Неудивительно, что попытка борьбы 
с ростовщичеством была предпринята именно Ан-
ной Иоан новной, поскольку до восшествия на рос-
сийский престол в 1730 г. она правила в Курляндии, 
где уже сложилась система ломбардов по немецко-
му образцу.

Политику Анны Иоанновны в финансовой сфе-
ре продолжила императрица Елизавета Петровна. 
13 мая 1754 г. ею был издан именной указ «Об учреж-
дении Государственного Заемного Банка; о порядке 
выдачи из оного денег и о наказании ростовщиков». 
Банк выдавал ссуды в размере от 500 до 1 000 руб-
лей со ставкой 6 % годовых лицам дворянского про-
исхождения. В залог принимались золото и серебро, 
недвижимые имения, каменные дома, села и дерев-
ни «с людьми и крестьянами и со всеми угодьями»2. 
Таким образом, предметом залога были предметы 
и вещи, широкого обращения которых в стране не су-
ществовало, для большинства представителей дво-

рянства и купечества кредитный договор на указан-
ных условиях оставался недоступным.

Свое развитие ломбардная деятельность в Рос-
сии получила в «золотой век» Екатерины II. Правле-
ние императрицы было ознаменовано проведением 
просветительских реформ, которые затронули и фи-
нансовую сферу. В 1772 г. по предложению личного 
секретаря императрицы Ивана Ивановича Бецкого 
Указом Екатерины II в Петербурге и Москве при опе-
кунских советах были учреждены ссудные казны «на 
помощь всем нужду в деньгах имеющим и в той са-
мой нужде ростовщиками утесняемым».

«Генеральный план императорского воспитательно-
го дома», утвержденный 20 ноября 1772 г., содержал 
положения о том, что cсудная казна выдавала день-
ги под 6 % годовых3. «Историческая справка о ссуд-
ных казнах за все время их существования» дает бо-
лее целостное представление о работе этих «казенных 
ломбардов». Согласно справке в числе других вещей 
к приему в залог допускались «платье, белье, всякие 
ткани и мягкая рухлядь». При этом необходимо было 
проявлять крайнюю осмотрительность, чтобы уберечь 
казну от «убытка или нарекания от заемщиков». Ссуды 
выдавались на 3, 6, 9 и 12 месяцев, процентная ставка 
составляла 6 % в год или 0,5 % в месяц. Проценты взи-
мались при выдаче ссуды и, если выкуп заклада осу-
ществлялся досрочно, не подлежали возврату. «Сверх 
6% заемщики платили за каждый билет на три меся-
ца по деньге с рубля, а при залоге алмазных вещей – 
вдвое, что составляло в общей сложности для одних 
залогов по 8 %, а для других – по 10 % в год»4.

Стоит отметить, что деятельность ссудных казн го-
сударством не финансировалась, однако им было до-
зволено заимствовать денежные суммы, предназна-
ченные для благотворительности, под 5 % годовых. 
Таким образом, ссудные казны являлись в большей 
степени не благотворительными, а коммерческими ор-
ганизациями, имеющими целью извлечение прибыли.

В 1797 г. указом Опекунского совета процентная 
ставка была увеличена до 8 % годовых, а ссудным 
казнам было предписано взыскивать с заемщиков до-
полнительно до 4 % в пользу Воспитательного дома. 
Из этого следует, что проценты, взыскиваемые с за-
емщиков, могли достигать 12 % годовых. При Пав-
ле I в связи со значительным увеличением капита-
ла ссудных казн процентная ставка была уменьшена 
до 10 % годовых [Кириллов: 41].

Изначально ссудные казны осуществляли свою 
деятельность под контролем Опекунских советов, 
но в 1860 г. они были переданы в ведение Мини-
стерства финансов: начался новый этап развития 
ломбардной деятельности5. Несмотря на изменение 
контролирующего органа, казны продолжали поль-
зоваться особыми привилегиями со стороны госу-
дарства. Ссудные казны кредитовались под 4–6 % 
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годовых Сохранными казнами, а затем и Государ-
ственным банком.

Отметим, что до 1840 г. выдачей ссуд занимались 
не только ссудные казны, но и приказы обществен-
ного призрения. Чаще всего предметом залога в них 
являлись драгоценные вещи, поэтому данный вид 
дея тельности приказов не получил широкого распро-
странения [Исинский: 428–429].

Рассматриваемые нами учреждения не могли удов-
летворить потребностей в массовом кредитовании на-
селения. Ссудные казны работали далеко не каждый 
день, а регулярные перезалоги вещей при краткости 
сроков кредитования умножали их работу. Вследствие 
этого учреждения не могли справиться с потоком кли-
ентов и соблюсти должный порядок их обслужива-
ния. Чтобы решить эту проблему, происходило уве-
личение продолжительности присутственных дней 
и сроков заклада, а также сокращение списка предме-
тов, принимаемых в залог. Однако деятельность дан-
ных учреждений оставалась недоступной для бедня-
ков, которых в Российском государстве было большое 
количество. Ссудные казны осуществляли свою дея-
тельность вплоть до Октябрьской революции, а бед-
някам свои услуги стали предоставлять частные ор-
ганизации.

Открытию частных ломбардных учреждений по-
способствовало проведение «великих реформ» Алек-
сандра II, когда свое развитие получили новые ор-
ганизационно-правовые формы юридических лиц. 
Было учреждено большое количество частных ссуд-
ных касс и ломбардов в виде акционерных обществ 
и товариществ.

Условия кредитования и в частных кассах не явля-
лись выгодными для населения. Клиенты могли по-
лучить деньги лишь под высокие ссудные проценты, 
которые составляли не менее 60 % годовых, а залог 
оценивался в несколько раз ниже реальной стоимо-
сти. В 1840 г. в Петербурге была учреждена «Компа-
ния для хранения и залога разной движимости и то-
варов» [Базарнова 2008: 43–44]. До 1869 г. это была 
единственная подобная компания, осуществлявшая 
свою деятельность в Российском государстве. Но-
вые компании учреждались в крупных городах Рос-
сии, положение же бедноты в небольших городах 
оставалось плачевным, люди были вынуждены об-
ращаться к ростовщикам. Ситуация стала изменять-
ся к 1888 г., когда для помощи беднякам городское са-
моуправление начало учреждать городские ломбарды. 
Они выдавали ссуды от 1 рубля, а в залог принимали 
все вещи, которые имели какую-либо ценность. Цена 
кредита в городских ломбардах, как правило, не пре-
вышала 20 % годовых. К 1909 г. насчитывалось 83 го-
родских ломбарда [Кириллов: 48].

Стоит отметить, что городское самоуправление 
старалось поддерживать малоимущих граждан, что  

не всегда положительно сказывалось на работе го-
родских ломбардов. К примеру, в 1915 г. произошло 
резкое падение прибыли Костромского городского 
ломбарда, что отражено в отчете о его деятельности. 
Распорядитель ломбарда Н. Вознесенский в своем 
докладе связал это с двумя причинами: уменьшени-
ем выданного капитала в ссуду и прекращением взи-
мания пени с просроченных залогов по постановле-
нию Городской думы. Данное требование Городской 
думы привело к тому, что большое число клиентов 
уплатило проценты не через 4 месяца после полу-
чения ссуды, а через 6 и 7 месяцев, и доходная часть 
бюджета ломбарда снизилась6.

Советский период развития ломбардной деятельно-
сти начинается с Социалистической революции 1917 г.

В ходе Октябрьского переворота власть национа-
лизировала частные коммерческие банки. Декретом 
ВЦИК от 14 декабря 1917 г. «О национализации бан-
ков» банковское дело было объявлено государствен-
ной монополией. Все частные банки были объедине-
ны с Государственным банком7.

В декабре 1917 г. прекратили свою деятельность 
Дворянский, Земельный и крестьянские банки, 10 ок-
тября 1918 г. были упразднены общества взаимного 
кредитования, в 1919 г. – частные земельные банки 
и городские кредитные общества.

Специальных распоряжений, касающихся деятель-
ности ломбардов, не было. Вероятно, частные лом-
барды были упразднены наряду с частными коммер-
ческими банками, а городские ломбарды прекратили 
свою деятельность по распоряжению местных властей.

Ситуация изменилась в начале 1920-х гг. В.И. Ле-
нин считал, что банковская система необходима для  
общественного распределения и учета, поэтому в рам-
ках реализации новой экономической политики лом-
бардная деятельность была возрождена. В 1922 г. в со-
ветском государстве началась организация открытия 
ломбардов. Первым открытым ломбардом стал Мо-
сковский городской ломбард, учрежденный постанов-
лением Народного комиссариата финансов РСФСР 
от 5 июля 1924 г.

В соответствии с положениями декрета СНК 
РСФСР от 11 октября 1922 г. «Об учреждении лом-
бардов (ссудных касс)» для удовлетворения потреб-
ностей городского населения в доступном креди-
товании разрешалось создание при коммунальных 
хозяйствах ломбардов для выдачи ссуд под ручные 
заклады. При этом предметом заклада не могли быть 
процентные и ценные бумаги. Допускалось использо-
вание частного капитала при организации ломбардов, 
то есть открытие ломбардов смешанного типа8. 11 но-
ября 1922 г. был утвержден образцовый устав Ком-
мунального ломбарда9, а 16 сентября 1926 г. ЭКОСО 
РСФСР постановил перевести все ломбарды, дей-
ствующие на территории республики, на нормальный 



201Вестник КГУ   № 4, 2021 

устав коммунальных ломбардов. Однако это поста-
новление не распространялась на ломбарды, осу-
ществлявшие свою деятельность в виде акционер-
ных обществ10.

Таким образом, ломбарды стали осуществлять 
свою деятельность в системе органов бытового об-
служивания. Работа ломбардов основывалась на вы-
даче ссуд под ручные залоги, «а именно: под заклад 
драгоценных металлов в слитках и изделиях, драго-
ценных камней, жемчуга, платья, мебели» и др. Кро-
ме того, ломбарды имели право принимать на хра-
нение вещи и поручения по продаже с аукционного 
торга или по вольной цене11.

17 июля 1928 г. постановлением СНК РСФСР в от-
мену постановления от 11 октября 1922 г. были уч-
реждены коммунальные и акционерные ломбарды. 
Ломбарды учреждались городскими советами и мест-
ными исполнительными комитетами: коммуналь-
ные – при отделах коммунального хозяйства, акци-
онерные – в виде смешанных акционерных обществ 
с основным капиталом не менее двадцати пяти ты-
сяч рублей. При этом доля участия городских советов, 
местных исполкомов и государственных предпри-
ятий в основном капитале акционерного ломбарда 
должна была составлять не менее 50 %, а частным 
лицам не могло принадлежать более 25 % акций12.

Постановлением СНК РСФСР того же дня ком-
мунальные и акционерные ломбарды освобождались 
от промыслового и подоходного налога и от местных 
налогов и сборов13.

С 1934 г. горсоветы могли учреждать коммуналь-
ные ломбарды лишь с согласия НКФ РСФСР14.

15 декабря 1939 г. СНК РСФСР вынес постанов-
ление «Об улучшении работы городских ломбардов». 
Постановлением был утвержден типовой устав го-
родского ломбарда, установлены основные задачи, 
стоящие перед городскими ломбардами (хранение 
имущества и выдача срочных ссуд под залог иму-
щества), внесены предложения по оптимизации их 
работы. В частности, было рекомендовано направ-
лять прибыль ломбардов на их дальнейшее разви-
тие, а городским советам было предписано органи-
зовать при ломбардах приемочные пункты и бюро 
обслуживания по приему вещей на дому. Примеча-
тельно, что было предложено ликвидировать специ-
альные магазины при ломбардах и аукционные тор-
ги, то есть реализация невостребованного имущества 
согласно рекомендациям должна была осуществлять-
ся магазинами торговой сети15.

В начале Великой Отечественной войны дея-
тельность ломбардов по осуществлению привыч-
ных операций была прекращена. Известно, что в них 
представителями райжилотделов сдавались мебель 
и домашняя утварь эвакуированных граждан. К при-
меру, Московский городской ломбард приостановил 

прием ценностей, однако его сотрудники не при-
зывались в армию. Они охраняли ранее принятые 
вещи, чтобы после войны вернуть их собственни-
кам16. Безусловно, не все вещи оставались в сохран-
ности, что было обусловлено обстановкой военного 
времени, поэтому 19 мая 1944 г. было вынесено по-
становление, согласно которому ломбарды не несли 
ответственности за утраченные ценности, если мест-
ность была оккупирована врагом, а вещи не были 
эвакуированы или было установлено, что ценно-
сти погибли или повреждены вследствие бомбар-
дировки. В случаях реализации вещей в силу воен-
ной необходимости ответственность ломбарда была 
ограничена «суммой, вырученной от реализации, 
за вычетом выданной ссуды с процентами и платы 
за хранение и страхование»17.

В 1962 г. в целях улучшения бытового обслужива-
ния населения было принято постановление, которым 
утверждалось решение об организации в течение двух 
лет не менее 32 городских ломбардов18.

В 1966 г. ломбарды были переданы в ведение Ми-
нистерства бытового обслуживания19.

Постановлением Совмина РСФСР от 7 июня 
1968 г. был утвержден Типовой устав ломбарда. Лом-
барды являлись государственными предприятиями. 
Ломбард за принятые вещи нес материальную ответ-
ственность, отвечал по своим обязательствам имуще-
ством, на которое могло быть обращено взыскание. 
Ломбарды были обязаны страховать принимаемые 
вещи за счет залогодателя. Деятельность ломбардов 
имела поддержку со стороны государства, поэтому 
они имели право пользоваться ссудами Госбанка.

Ломбарды могли производить операции двух ви-
дов: прием на хранение предметов личного пользова-
ния и домашнего потребления и выдачу ссуд под за-
лог этих предметов. Не допускался залог иностранной 
валюты и ценных бумаг. Примечательно, что прио-
ритетной была операция по приему вещей на хра-
нение. Стоит отметить, что плата за хранение вещей 
взималась из расчета 4,7 % годовых от суммы оцен-
ки, установленной по соглашению сторон, а если речь 
шла об изделиях из драгоценных металлов – по госу-
дарственным расценкам. При приеме вещей на хра-
нение плата взималась вперед за весь срок хранения, 
в залог – при погашении ссуды. Ссуды выдавались 
на срок до трех месяцев, который мог быть продлен 
при наличии уважительных причин. Размер выдава-
емых ссуд под залог не мог превышать 75 % от сум-
мы оценки заложенных вещей, а под залог изделий 
из драгоценных камней, металлов, жемчуга и часов 
в золотом корпусе допускалась выдача ссуд не бо-
лее 90 % от суммы их оценки. Типовым уставом был 
установлен предельный размер ссуды. Срок хране-
ния вещей при уклонении клиента от их обратного 
получения составлял 3 месяца, льготный срок хране-

Правовое регулирование деятельности ломбардов в дореволюционном и советском гражданском законодательстве



202 Вестник КГУ   № 4, 2021 

ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ

ния при уклонении от получения предмета залога со-
ставлял 1 месяц. Невостребованные вещи передава-
лись торговым организациям по договорам комиссии 
для их дальнейшей реализации, драгоценности реали-
зовывались ломбардом самостоятельно20.

Таким образом, анализируя становление ломбард-
ной деятельности в Российском государстве, мы при-
ходим к выводу, что ломбарды создавались как учреж-
дения, призванные облегчить финансовое положение 
населения и избавить его от ростовщического гнета. 
Подотчетность государству, небольшое количество 
ссудных казн вместе с высокой востребованностью 
их услуг населением приводили к невозможности 
удовлетворить потребности всех, кто нуждался в кре-
дитовании. В связи с этим в XIX в. распростране-
ние получили частные и городские ломбарды. В со-
ветское время отношение государства к ломбардам 
неоднократно менялось, но в итоге власть осознала 
их важность для бытового обслуживания населения. 
Развитие ломбардной деятельности после Великой 
Отечественной войны нельзя назвать интенсивным. 
Ее возрождение началось в конце 1980-х гг., когда 
осуществлялась реставрация рыночных отношений. 
Исторический опыт формирования ломбардной дея-
тельности показывает, что эти учреждения имеют 
не только экономическое, но и социальное значение, 
призваны оказывать финансовую помощь населению. 
Их долгое существование и постоянное развитие ука-
зывают на важность ломбардной деятельности и не-
обходимость ее поддержки в современных условиях.
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27 августа 2021 г. состоялось заседание круглого 
стола, посвященное 77-летию (1944 г.) воссоздания 
Костромской области как самостоятельного региона. 
В нем приняли участие ученые Костромского госу-
дарственного университета представители Админи-
страции Костромской области, общественности и ве-
теранских организаций.

В выступлении доктора исторических наук, про-
фессора Костромского государственного универси-
тета А.М. Белова были определены вехи развития 
Кост ромского края. Автор подчеркнул, что наш край 
заселялся с древности. В его освоении активную 
роль сыграли правившие в XII в. князья – основа-
тель Костромы князь Юрий Долгорукий и его потом-
ки, а также Русская православная церковь. Начиная 
с XIV в. последователи Сергия Радонежского вместе 
с монастырями и селившимися вокруг них крестья-
нами продвигали русскую земледельческую культу-
ру на северо-восток, пока она не достигла своих при-
родных пределов на границе с Вологодской землей. 
Разные виды деятельности населения и невозмож-
ность обеспечения достаточного для жизни продо-
вольствия определяли издревле занятия костромичей, 
а также начавшиеся с XIX в. миграционные процес-
сы. Вынужденное из-за долгой зимы безделье по-
буждало крестьян к развитию промыслов и отход-
ничеству в города и промышленные центры России. 
До 400 тыс. костромичей в год уходили в россий-
ские столицы – Санкт-Петербург, Москву, а также 
в губернские промышленные города и села Верхне-
го Поволжья, чтобы заработать необходимые сред-
ства для проживания. Во многом это предопреде-
лило историческую специализацию Костромского 
края, связанную с развитием текстильного производ-
ства, а также промыслов (бондарных, каретных, те-
лежных, колесных и т. п.) и ювелирных. А.М. Белов 
также отметил, что в развитии Костромской губер-
нии в начале ХХ в. определяющую роль играла по-
литика правительства по защите внутреннего рынка, 
сильное государство, ограждавшее товаропроизводи-
телей от конкуренции извне – в основном от проник-
новения текстильных товаров из Германии. Поэтому 
революционные потрясения 1917 г. да и 1991–1992 гг. 
приводили к резкому падению промышленного про-
изводства, сокращению занятости и усилению ми-
грационного оттока костромичей в более развитые 
регионы России. Во многом депопуляции костром-
ского села способствовала антирелигиозная полити-
ка большевиков, разрушивших жизнь христианских 
приходов и, как следствие, многовековые традиции 
православной жизни. В значительной степени из-за 
недоверия и опасения антисоветских мятежей были 
ликвидированы при проведении административ-
но-территориальной реформы в 1929 г. русские гу-
бернии России – Ярославская, Костромская, Влади-

мирская, вошедшие в Ивановскую промышленную 
область и целый ряд других.

Вместе с тем, несмотря на потерю самостоятель-
ности, развитие Костромы продолжалось.

В докладе заместителя директора Новой Костром-
ской льняной мануфактуры В.В. Афанасина шла речь 
о промышленном развитии Костромы в 1930–1940-е гг. 
В 1936 г. был введен льнокомбинат по проекту талант-
ливого костромского инженера И.Д. Зворыкина. В этом 
же году новый завод «Красная маевка» перешел к вы-
пуску игольно-планочной гарнитуры для текстильной 
промышленности. Завод имени Красина перешел к вы-
пуску полнокомплектного оборудования для резино-
асбестовой промышленности, ранее ввозимого из-за 
границы. Важным инфраструктурным проектом ста-
ло завершение строительства в 1932 г. железнодорож-
ного моста через р. Волгу.

Большой вклад внес Костромской край в победу 
страны в Великой Отечественной войне. В течение 
1941–1945 гг. из Костромского края было призвано 
около 260 тыс. человек, что составляло 25 % от все-
го населения. По переписи 1939 г. здесь проживало 
около 1 млн. 48 тыс. человек, из них 807 тыс. (77 %) 
в сельской местности. По сравнению с общесоюзным 
показателем процент мобилизованных костромичей 
был в 1,5 раза выше. Это объясняется отсутствием 
у сельского населения брони от призыва в армию, 
тогда как рабочие, занятые на оборонных предпри-
ятиях, освобождались от мобилизации. В.В. Афана-
син отметил, что целый ряд воинских соединений, 
сформированных на Костромской земле – 234, 285, 
328 стрелковые дивизии и ряд других – отличились 
в боях по защите и освобождению от фашистов ок-
купированных западных областей СССР. 

Следующее выступление на Круглом столе было 
посвящено большому вкладу костромичей на трудо-
вом фронте Великой Отечественной войны. Оно было 
подготовлено председателем совета ветеранов г. Ко-
стромы Т.В. Гачиной и руководителем Костромской 
районной организации ветеранов Г.В. Ивановой. До-
кладчики отметили, что в сложнейший начальный 
период войны, осенью 1941 г. тысячи женщин и под-
ростков ломами, кирками и лопатами рыли противо-
танковый ров, протянувшийся от села Саметь до Ко-
стромы (около 10 км). В Костромском крае в годы 
войны были развернуто 49 эвакогоспиталей, из них 
34 –– в Костроме, остальные в Костромском районе, 
Буе, Галиче, Мантурове, Нее, Нерехте, Шарье, Як-
шанге. Хорошо поставленная медицинская служба, 
самоотверженный труд врачей, медсестер, санитаров, 
шефская помощь трудовых коллективов, молодежи 
обеспечили возвращение в строй 73 % раненых вои-
нов. Только в костромских госпиталях за годы войны 
прошли лечение 50 тыс. солдат и офицеров. На пред-
приятиях Костромы, Нерехты, Буя, Галича и др., был 
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налажен выпуск военной продукции – авиа ционных 
бомб, мин, корпусов снарядов. Костромской судоме-
ханический завод за годы войны дал военно-морскому 
флоту более 120 катеров-тральщиков. В выступлении 
председателя совета ветеранов Костромского района 
Г.В. Ивановой было обращено внимание, что ушед-
ших на фронт мужчин – шоферов, трактористов, ме-
ханизаторов, агрономов заменяли старики и под-
ростки. На многие участки сельского труда вместо 
мужчин вышли женщины: все было подчинено нуж-
дам фронта. Несмотря на трудности, в Костромском 
районе расширяются посевные площади, растет уро-
жайность по зерновым культурам, овощам, картофе-
лю. В годы войны прославился на всю страну высоки-
ми урожаями и продуктивностью скота костромской 
породы колхоз «12 Октябрь», где трудилась знаме-
нитая Прасковья Андреевна Малинина. Как отмети-
ла докладчица, в годы войны состоялось официаль-
ное признание костромской породы скота1.

За время войны среди Героев Советского Союза 
было 160 костромичей, а также 30 полных кавалеров 
ордена Славы. Прославились костромские военачаль-
ники – маршалы, дважды герои Советского Союза 
А.М. Василевский и А.А. Новиков, десятки адмира-
лов и генералов. Всей стране стали известны подви-
ги героев СССР Юрия Смирнова и Вадима Князева, 
отдавших жизнь за свободу и независимость Родины. 
Основной докладчик круглого стола доктор истори-
ческих наук, профессор А.М. Белов отметил боль-
шой вклад историков, ветеранов войны, краеведов 
в создание многотомной «Книги Памяти», подготов-
ленной к 50-летию победы и дополненной в после-
дующие годы. Данные о погибших, умерших от ран 
и пропавших без вести теперь закреплены на па-
мятной плите, недавно открытой в «Парке Победы» 
Кост ромы. А.М. Белов обратил внимание участников 
круглого стола на тот факт, что при общей цифре по-
терь в 115441 самой большой из них оказалась доля 
пропавших без вести воинов – 53204. В выступлении 
А.М. Белова было отмечено также, что в условиях ос-
вобождения западных административных центров 
и незавершившихся боевых действий перед властью 
встал вопрос восстановления областных админи-
стративных центров. На волне патриотических на-
строений в условиях победоносного завершения во-
йны Президиум Верховного Совета СССР 13 августа 
1944 г. опубликовал указ о восстановлении Костром-
ской области в качестве самостоятельного региона. 

Приятное событие для всех костромичей прои-
зошло в начале осени. 10 сентября 2021 г. президент 
В.В. Путин подписал указ о присвоении почетного 
звания Российской Федерации «Город трудовой до-
блести» городу Костроме «за значительный вклад 
жителей в достижение Победы в Великой Отечест-
венной войне 1941–1945 гг., обеспечение бесперебой-

ного производства военной и гражданской продук-
ции на промышленных предприятиях, проявленный 
при этом массовый трудовой героизм и самоотвер-
женность».

Активное развитие Костромской края продолжи-
лось и в послевоенное время, особенно в 1950-е гг., 
когда областью руководил Л.Я. Флорентьев. В это 
время строятся новые промышленные предприятия: 
заводы текстильного машиностроения, автоматиче-
ских линий, красильно-отделочного оборудования, 
деревообрабатывающих станков и др. Было начато 
строительство крупнейшей в Европе Костромской 
ГРЭС, автопешеходного моста через р. Волгу. В эти 
же годы была полностью электрифицирована тер-
ритория всей области. Одной из проблем развития, 
а также доступности для костромичей были пути со-
общения в Костромской области. С древности здесь 
главными путями были реки – Волга, Унжа, Ветлуга, 
Кострома. Только в 1956 г. была построена железная 
дорога, соединившая Кострому и Галич.

В выступлении заместителя председателя Кост-
ромского регионального отделения Совета ветеранов 
В.Ф. Мойсюк была раскрыта малоизвестная страни-
ца истории, связанная с развертыванием в Костром-
ской области ракетных войск стратегического назна-
чения и, как следствие, большим инфраструктурным, 
а также социальным строительством Министерством 
обороны СССР. Для решения поставленной задачи 
создается также и сеть социальных объектов, дорог, 
трубопроводов природного газа, объектов дополни-
тельного электропитания и др. В результате были вы-
строены дороги асфальтно-бетонного покрытия в Ко-
стромском, Сусанинском, Буйском, Судиславском, 
Галическом, Красносельском районах. Всего в обла-
сти с 1961 г. по 1980 г. было построено: дорог с твер-
дым покрытием – более 250 км, сборных железобе-
тонных колейного типа – более 240 км, 14 мостовых 
переходов и др. В Костроме появились новые микро-
районы и новые улицы, построены две школы, три 
детских садика, котельные, дом культуры «Пат риот» 
с плавательным бассейном, десятки много этажных 
кирпичных и панельных домов. Ряд жилищно-соци-
альных комплексов были возведены и в селах облас-
ти, расположенных вблизи военных объектов.

Вместе с тем, за последние полвека, как указали 
участники круглого стола, наблюдается значительное2 
сокращение населения Костромской области. В вы-
ступлении директора Департамента экономическо-
го развития Костромской области А.А. Свисту нова 
было отмечено, что руководство региона предприни-
мает усилия по преодолению негативных тенденций 
в развитии. Костромская область является самой бо-
гатой лесами территорией Центральной России: поч-
ти три четверти области покрыты лесами. Общий 
запас древесины составляет более 700 млн. куб. м., 
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что позволяет реализовать в регио не проекты по глу-
бокой переработке древесины. В 2020 г. успешно за-
вершили реализацию ряда крупных инвестицион-
ных проектов ОАО «Цвет», ООО «Резилюкс-Волга», 
НАО «СВЕЗА Мантурово», АО «Костромской за-
вод автокомпонентов». Общий объем инвестиций 
в экономику региона за период их реализации соста-
вил 3,6 млрд. рублей, было создано 500 новых ра-
бочих мест. В 2021 г. один из лидеров российского 
лесопромышленного комплекса холдинг «СЕГЕЖА 
Групп» открывает в Костромской области крупней-
ший в России завод по производству большефор-
матной фанеры с объемом выпуска 125 тыс. кубиче-
ских метров в год (объем инвестиций более 130 млн. 
долларов США). Наряду с крупными, масштабны-
ми производствами большой вклад в развитие реги-
ональной экономики и производственной кооперации 
вносят малые предприятия. В Костромской области 
более 25 тыс. хозяйствующих субъектов или 73 % 
всех зарегистрированных в регионе предприятия. 
Данный сектор создает рабочие места для 110 тыс. 
человек – это треть от занятых в региональной эко-
номике. На малый и средний бизнес приходится по-
рядка 60 % от общего оборота продукции и услуг, 
производимых предприятиями региона. Наибольший 
удельный вес в структуре оборота занимает оптовая 
и розничная торговля, производство мебели, ювелир-
ных изделий, пищевых продуктов. В валовом регио-
нальном продукте вклад малого и среднего бизнеса 
оценивается на уровне 30 %. Как отметил А.А. Сви-
стунов, несмот ря на сложность экономической и ге-
ополитической ситуации в стране, вызванной рас-
пространением новой коронавирусной инфекции 
и высокую степень неопределенности, губернатором 
Костромской области в июле текущего года утверж-
дена «Стратегия социально-экономического развития 
Костромской области до 2035 года», определившая 
приоритеты, цели и задачи социально-экономиче-
ской политики в долгосрочной перспективе. Среди 
приоритетов – человек, развитие человеческого ка-
питала, социальные проекты, внедрение инноваций 
и технологий во все сферы жизнедеятельности. В це-
лях народосбережения поставлены задачи снижения 
уровня бедности с 12,7 % в 2018 г. до 5,8 % в 2035 г.; 
замедление темпов убыли и достижения прироста 
населения; увеличение ожидаемой продолжительно-
сти жизни с 71,8 в 2018 г. до 79,2 лет в 2035 г. Реали-
зация этих целей требует непрерывных материаль-
ных вложений в медицину, образование, экологию, 
безопасность, социальную инфраструктуру. Основ-
ным источником финансирования станут националь-
ные проекты, в бюджет которых заложено на период 
до 2025 г. более 25 млрд.

Подвел итоги заседания руководитель региональ-
ной Общероссийской организации ветеранов войны, 

правоохранительных органов и труда Д.Л. Бодрин, 
отметивший, что, несмотря на многие трудности по-
следнего времени, Костромская область поступатель-
но развивается в ХХI в. 

Одной из главных нерешенных проблем, к кото-
рой вышла дискуссия участников Круглого стола, яв-
ляется проблема депопуляции Центральной России. 
Указанные достижения и сложные вопросы в жизни 
Костромской области подводят нас к главному выво-
ду. Современная мировая ситуация, влияние эконо-
мических процессов приводят к депопуляции Цент-
ральной России. Эти проблемы сложно преодолеть 
без государственной поддержки, развития промыш-
ленного производства, возрождения сельского хозяй-
ства, развития малого бизнеса, а также грамотного 
руководства. За последние 30 лет в демографичес-
ком плане мы наблюдаем весьма тяжелую картину. 
Естественная убыль населения наблюдается в обла-
сти с 1990 г., как мы уже указывали выше, согласно 
статистическим отчетам Костромской службы ста-
тистики, население области за половину века сокра-
тилось на четверть. Уже сейчас многие деревни за-
брошены жителями, сельское население переезжает 
в города не только потому, что отсутствует возмож-
ность достойного заработка. Еще одной причиной 
является полное уничтожение социальной инфра-
структуры – детям негде учится, у стариков нет воз-
можности посещать врачей, а взрослое население 
не может найти достойную работу. Разброс средне-
го заработка по области в 2014 г. составил от 7 тыс. 
руб. до 30 тыс. руб. Как сообщают «РИА Новос-
ти», аналитики составили очередной рейтинг зар-
плат по регионам, однако на этот раз использовали 
другую методику. Они исключили из списка боль-
шие города и подсчитали оплату труда в малых го-
родах, деревнях и селах. Выяснилось, что Костром-
ская область оказалась на 63 месте (из 85 субъектов 
России). Судя по подсчетам, в регионе средняя зар-
плата в малых населенных пунктах составляет 28 ты-
сяч рублей. При этом отношения реальной зарпла-
ты к ценам на еду и услуги оказалось очень низким, 
что говорит об одном — на эти деньги жители не мо-
гут купить многие вещи3. А если рассчитать медиан-
ную зарплату (т.е. ту, которую получает большинство, 
которая реально отражает действительный доход на-
селения), получится еще более скромная сумма, ко-
торая едва ли превысит 15–20 тыс. рублей. Соглас-
но данным наших массовых опросов 2021 г., которые 
были проведены в малых годах области, последняя 
указанная цифра подтверждает наши предположе-
ния, подтверждает их и мониторинг сайтов вакансий 
Кост ромской области. Например, имеется вакансия 
доярки в колхозе им. Чапаева в Поназырево: требу-
ется «осуществлять ручное доение коров с продук-
тивностью до 3,5 тыс. кг. молока в год; выполнять 
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мероприятия по улучшению содержания животных», 
заработная плата за этот труд предполагается в раз-
мере 12 792 руб.4 В Костроме такой специалист по-
лучит от 20–25 тыс. руб., что тоже существенно ниже 
среднего заработка в областном центре. 

В итоге хотелось бы отметить, что главной и прио-
ритетной задачей сейчас необходимо сделать достой-
ную заработную плату в области и минимальный 
размер труда не ниже прожиточного минимума, по-
скольку только достойный оклад и уровень жизни 
сможет остановить миграцию местного населения 
из села в город, повысить рождаемость и остановить 
вымирание одного из древнейших и стратегически 
важных регионов в стране.

Примечания
1 Костромская порода –– порода крупного рогато-

го скота молочно-мясного или мясо-молочного на-
правления. Выведена зоотехниками под руководством 
С.И. Штеймана, В.А. Шаумяна и Н.А. Горского в пле-

менных хозяйствах Костромской области РСФСР 
путём скрещивания местного скота с альгаузской 
и швицкой породами. Порода утверждена в 1944 г. 

2 В целом население области сократилось почти 
на 25 % (с 921,2 тыс. до 637,3 тыс.). 

3 Зарплата в деревнях и селах Костромской обла-
сти удивила всех. Kostroma. Today, 29 Марта 2021. 
URL: https://kostroma.today/news/zarplata-v-derevnyax-
i-selax-kostromskoj-oblasti-udivila-vsex (дата обраще-
ния: 11.09.2021) 

4 Job Filter.ru. Вакансии рынка труда РФ, Костром-
ская область. Работа доярка в Костромской области 
URL: https://ponazyrevo.jobfilter.ru/vacancy/62611975, 
опубликовано: 25.02.2021 (дата обращения: 11.09.2021)

Статья поступила в редакцию 14.09.2021; одоб-
рена после рецензирования 09.10.2021; принята к пуб-
ликации 12.11.2021. 

The article was submitted 14.09.2021; approved after 
reviewing 09.10.2021; accepted for publication 12.11.2021.
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ют фамилии первых трех авторов с добавлением «и др.»
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циклопедия, 1990. С. 336–337.
Диссертации и авторефераты диссертаций 
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лол. наук. М., 2017. 497 с.
Иностранные источники
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Материалы из сети Интернет 
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Редакция рекомендует включение в список литературы новых научных исследований (за последние пять лет). 
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– перевести на английский язык название статьи, книги, журнала и др. и вставить его в квадратных скоб-

ках [] после соответствующих названий; 
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ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ ТЕКСТА СТАТЬИ
1. Единицы измерения приводятся в соответствии с международной системой единиц (СИ).
2. В указании дат используются сокращения типа г., гг., в., вв. (полностью слова «год», «годы» не пишут-

ся). Эти сокращения отделяются от даты неразрывным пробелом! 
3. Кавычки в тексте – елочки « », если появляются кавычки внутри кавычек, то используются лапки “ ”.
4. При первом упоминании автора в тексте приводятся инициалы, далее представляется только фамилия. 

Инициалы с фамилией разделяются неразрывным пробелом. 
5. В качестве иллюстраций статей принимается не более 4 рисунков. Они должны быть размещены в тек-

сте статьи в соответствии с логикой изложения. В тексте статьи должна даваться ссылка на конкретный ри-
сунок, например: (рис. 2).

Схемы выполняются с использованием штриховой заливки или в оттенках серого цвета; все элементы 
схемы (текстовые блоки, стрелки, линии) должны быть сгруппированы. Каждый рисунок должен иметь по-
рядковый номер, название и объяснение значений всех кривых, цифр, букв и прочих условных обозначений. 
Электронную версию рисунка следует сохранять в форматах jpg, tiff (Grayscale – оттенки серого, разреше-
ние – не менее 300 dpi).

6. Таблицы. Каждую таблицу следует снабжать порядковым номером и заголовком. Таблицы должны быть 
предоставлены в текстовом редакторе Microsoft Word, располагаться в тексте статьи в соответствии с логи-
кой изложения. В тексте статьи должна даваться ссылка на конкретную таблицу, например: (табл. 2). Струк-
тура таблицы должна быть ясной и четкой, каждое значение должно находиться в отдельной строке (ячейке 
таблицы). Все графы в таблицах должны быть озаглавлены. Одновременное использование таблиц и графи-
ков (рисунков) для изложения одних и тех же результатов не допускается. (В таблицах возможно использова-
ние меньшего кегля, чем основной, но не менее 10.)

7. Формулы выполняются только в редакторе MS Equation.
8. Десятичные дроби имеют в виде разделительного знака запятую (0,78), при перечислении каждая из де-

сятичных дробей отделяется от другой точкой с запятой (0,12; 0,087).
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